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Введение 

Цифровая трансформация в последние годы затронула все сферы 

общества, но особенно сильно она внесла свои коррективы и поставила 

ряд актуальнейших задач перед образованием. Университет сегодня не 

мыслим без современных цифровых технологий, студент, слушатель, 

преподаватель, администратор вооружены современными цифровыми 

продуктами, которые влияют как на содержание образовательного про-

цесса, на методы и формы организационной учебной работы, так и на 

оценивание результатов в цифровой среде. Цифровизация заставляет за-

думываться и о конкурентоспособности университетов на внутреннем 

рынке и на международном. Современные тенденции развития отече-

ственного высшего образования и процессы управления университе-

тами направлены на цифровую трансформацию. Это означает, что все 

образовательные, научные, управленческие и другие процессы должны 

полностью перейти в цифровую среду. Инновационные изменения, про-

исходящие во всех сферах, детерминируют модернизацию отечествен-

ного высшего образования и системы управления в сфере высшего об-

разования в контексте вызовов нового времени – в условиях перехода и 

функционирования в цифровой экономике, а также обеспечения равного 

доступа граждан к качественному образованию, его гуманизации и де-

мократизации, поскольку от его результативности зависит качество че-

ловеческого и интеллектуального потенциала нации. Инновационный 

тип развития высшего образования и управления им обусловлен не-

сколькими аспектами: для обучающихся - развитием ключевых компе-

тенций для профессиональной деятельности, жизни и самореализации 

личности; для государства - одной из самых эффективных инвестиций в 

будущее нации, формированием мировоззрения, ценностных ориента-

ций, национально-патриотическим воспитанием. Исходя из чего, можно 

сделать вывод об актуальности изучения данной проблематики. 

Анализ литературы по проблеме исследования, нормативно-пра-

вовой базы и практики управления современной организацией высшего 

образования, результатов научных исследований ученых позволяет вы-

явить противоречия, порождающие проблемы теоретического и при-

кладного характера, а именно: между требованиями общества к повы-

шению эффективности управления в сфере высшего образования, внед-

рение открытых демократических моделей управления и инноваций, не-

достаточной разработанности теории стратегического управления выс-

шим образованием и готовностью значительной части управленческих 

и педагогических кадров к обеспечению условий приобретения обучаю-
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щимися качественного высшего образования в условиях внедрения циф-

ровых технологий; между необходимостью внедрения системных изме-

нений в структуре высшего образования, расширения образовательных 

услуг, в том числе дополнительных, и недостатком разработанных кон-

цептуальных, организационно-педагогических, финансово-экономиче-

ских и правовых концептов деятельности организаций высшего образо-

вания в условиях цифровизации; между целью и задачами государ-

ственно-общественного управления системой высшего образования и 

концептуально-процессуальной неопределенностью условий их реали-

зации на уровне локального заведения в условиях перехода функциони-

рования в цифровой экономике. 

Таким образом, актуальность, охарактеризованные проблемы тео-

рии и практики, имеющиеся противоречия, социальная и научная значи-

мость обусловили выбор темы исследования, ее цель, задачи и струк-

туру работы. 

Цель исследования заключается в обосновании теоретико-мето-

дологических положений и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию векторов управления и направлений развития реги-

ональных университетов в условиях цифровых трансформационных 

процессов, а также оценка трендов, рисков, перспектив и выявление со-

циально-экономических детерминант их функционирования. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1) обобщить теоретико-методические подходы и углубить поня-

тийно-категориальный аппарат исследования процессов управления и 

развития региональных университетов в условиях цифровых трансфор-

мационных процессов; 

2) научно обосновать роль университетской науки как части ин-

новационной цифровой экосистемы региона 

3) провести анализ практики функционирования региональных 

университетов в глобальном образовательном пространстве в цифровую 

эпоху, выявить риски и возможности деятельности; 

4) обосновать стратегические векторы управления и социально-

экономические детерминанты развития региональных университетов в 

цифровую эпоху, а также разработать научно-методологический ин-

струментарий и концептуальные положения цифровой трансформации 

экосистемы региональных университетов. 

Объектом исследования являются процессы управления и разви-

тия региональных университетов в условиях цифровых трансформаций. 
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Предметом исследования являются совокупность теоретико-ме-

тодологического, методического и организационного обеспечения про-

цессов управления и  развития региональных университетов в условиях 

цифровых трансформаций организаций высшего образования. 

Для достижения цели и выполнения поставленных задач исполь-

зованы следующие методы исследования: теоретические - изучение и 

анализ экономических, философских, психолого-педагогических работ 

зарубежных и отечественных ученых по вопросам исследования, зако-

нодательных документов для раскрытия социально-экономических 

предпосылок возникновения и развития учреждений высшего образова-

ния, характеристики особенностей современного учреждения высшего 

образования как объекта государственно-общественного управления, 

цифровой экосистемы региона, исследования  состояния нормативно-

правового и кадрового обеспечения и управления им; конкретизация - 

для определения сущности категориального аппарата исследования; си-

стематизация, обобщение, анализ и синтез - для характеристики концеп-

туальных положений процесса организации высшего образования в уни-

верситетах, научного обоснования системы управления им как открытой 

социально-педагогической системы; абстрагирование, моделирование - 

для определения компонентов категории «Цифровой университет» и их 

взаимосвязей, для выяснения условий, обеспечивающих его эффектив-

ность; эмпирические: наблюдение, опрос (анкетирование); статистиче-

ские - методы математической статистики для обработки полученных 

данных, обоснования достоверности результатов исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической науки, в том 

числе теории управления организацией, стратегического управления, 

современные концепции менеджмента, экономики предприятий, микро-

экономики, экономического анализа, инвестиционного анализа, бизнес-

анализа. 

Научная новизна исследования состоит в углублении теоретико-

методологических основ и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию векторов управления и направлений развития реги-

ональных университетов в условиях цифровых трансформационных 

процессов. 

Достоверность результатов исследования базируется на использо-

вании результатов научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых в области стратегического менеджмента и высшего образования, 

материалов научно-практических конференций и семинаров, професси-
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ональных периодических изданий; информации, размещенной на про-

фессиональных специализированных сайтах в сети «Интернет». Также 

использованы нормативно-правовые документы, которыми регулиру-

ется деятельности учреждений системы высшего образования, офици-

альная статистическая и аналитическая информация, локальные акты и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность исследуемого университета. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

разработке конкретных предложений в части формирования теоретико-

методологических основ и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию векторов и инструментов управления и направле-

ний развития региональных университетов в условиях цифровых транс-

формационных процессов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается 

в возможности использования выводов, предложений и рекомендаций, 

сделанных автором, в деятельности университетов, что обеспечит ком-

плексный подход к цифровизации всей деятельности и осуществлению 

анализа функционирования вуза как открытой социально-педагогиче-

ской системы в условиях действующего законодательства. 
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Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТАМИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

1.1 Цифровая экономика и оценка ее влияния 
на систему образования 

Развитие глобального мира характеризуется переходом к эконо-

мике знаний и информационному обществу, неоиндустриализацией, по-

явлением новых технологий и высокотехнологичных производств, фор-

мирующих экономику государств и оказывающих влияние на формиро-

вание человеческого капитала [1]. В этих условиях развитие высшего 

образования следует рассматривать в контексте сохранения националь-

ного достояния системы образования на пути интеграции в мировое об-

разовательное пространство. Важнейшая роль высших учебных заведе-

ний реализуется в плоскости развития склонностей, способностей и ин-

тересов личностного, социального и профессионального самоопределе-

ния молодежи. В процессе формирования современной сущности выс-

шего образования необходимо учитывать то, что оно является мотиви-

рованным образованием наряду со школьным, общим, средним профес-

сионально-техническим образованием, помогает молодежи развивать 

потребность в познании и творчестве, реализовать себя, самоопреде-

литься социально, профессионально и личностно. 

В современных  условиях актуальным является вопрос обновле-

ния и повышения качества содержания высшего образования на основе 

принципов гуманизации образовательного процесса; цифровизации; ин-

дивидуализации; сохранения и укрепления  здоровья обучающихся; цен-

ностного отношения к воспитанию патриота страны; развития партнер-

ства с социальными институтами, общественными объединениями; вза-

имодействия  высшего и школьного, общего среднего, внешкольного и 

профессионально-технического образования; открытости [2]. 

Анализ определения цифровой экономики [3-7] позволяет выде-

лить несколько основных подходов к трактовке ее сущности. 

1. Ресурсо-ориентированный подход – ориентир на технологии, 

составляющие основу цифровой экономики; некоторые авторы упоми-

нают информационные ресурсы, человеческие ресурсы, человеческие 

знания и способности, возникающие благодаря информационно-комму-

никационным технологиям. 
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2. Процессуальный/потоковый подход – использование техноло-

гий для осуществления некоторых хозяйственных операций.  

3. Структурный подход – относится к трансформации экономики 

на базе веб-сетевых технологий в качестве составных элементов цифро-

вой экономики. 

4. Бизнес-ориентированный подход (бизнес-модели) - среднее 

между процессуальным и структурным подходами; некоторые рассмат-

ривают сетевой бизнес, электронную торговлю и цифровые платформы 

как часть цифровой экономики. 

В условиях развития цифровой экономики и цифровой среды осо-

бое значение в системе образования приобретает вопрос, как обеспечить 

учебный процесс соответствующими учебно-методическими сред-

ствами и учебными программами, чтобы университеты, преподаватели 

соответствовали глобальным и национальным вызовам и предоставляли 

поддержку в сфере цифровых технологий, формировали современные 

цифровые компетенции. 

В условиях распространение результатов четвертой промышлен-

ной революции («Индустрия 4.0») передовые технологии изменяют от-

расли экономики и общества. Возникает новый тип производства, по-

строенный на больших данных, их анализе, полной автоматизации, тех-

нологиях дополненной реальности, Интернете вещей [8]. Изменяются 

бизнес-процессы и управленческие модели.  

Цифровизация является одним из главных факторов роста миро-

вой экономики. Для внедрения цифровизации в общество важно, чтобы 

процесс цифровизации начался с учреждений образования. Цифровая 

трансформация является шансом. Те, кто воспользуется им, смогут уси-

лить конкурентоспособность, обновить IT-инфраструктуру, повысить 

качество высшего образования, сделать его доступным и таким, которое 

сможет обеспечить личностный рост студента, позволит реализовать 

себя благодаря направленности на индивидуализацию и гибкость обра-

зовательного процесса. Традиционная модель организации высшего об-

разования в современных реалиях не может конкурировать с вызовами, 

стоящими перед образованием: обучение в течение жизни, мобильность 

и развитие интернационализации, гибкость учебных программ, внедре-

ние IT-составляющей в учебные программы и исследования, креативное 

обучение, компетенции XXI века, электронная наука и тому подобное.  

Поэтому, одной из основных задач сегодня является обеспечение 

цифровой трансформации университетов, которая будет отвечать требо-

ваниям и возможностям рынка, реализует интеграцию с глобальным ин-
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формационным открытым образовательным пространством, предусмат-

ривающим свободный доступ всех участников к мировым цифровым ре-

сурсам, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

цифровых продуктах, а также эффективную е-коммуникацию и е-со-

трудничество всех участников образовательного процесса. Трансформа-

ция позволит внедрить гибкие и эффективные учебные и управленче-

ские программы, оптимизирует все бизнес-процессы, выведет основной 

бизнес университетов от услуг и передачи знаний к инновациям, преоб-

разует данные учреждений в ценный актив благодаря разработанной 

концепции электронного управления, повысит его эффективность и про-

зрачность, что, безусловно, приведет к внедрению «цифрового кампуса». 

Для осуществления любых инноваций в университетах стоит про-

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие 

и эффективность деятельности. Одними из перспективных образова-

тельных технологий являются: 

– аналитические технологии; 

– адаптивное обучение; 

– искусственный интеллект - повышение эффективности дея-

тельности. 

Анализ научных исследований (G. Doran, T. Chan, J. Hwang, J. 

Hidasi, T. Malon, R. Morel), касающихся цифрового разумного (smart) об-

разования, показывает, что smart-образование - модель новой системы 

образования, основанная на внедрении и использовании цифровых ин-

струментов. Это обеспечивает качество образования и соответствует 

требованиям: 

– Specific - конкретность структуры и содержания образования; 

– Measurable - измеримость уровня сформированности компе-

тенций; 

– Acceptable-Realistic - приемлемость и реалистичность условий 

получения знаний, наработка умений и приобретение навыков (в любом 

месте и времени) для формирования компетенций. 

Идеи smart-обучения побуждают к созданию инновационных 

учебных заведений, в частности, smart-учреждений. Содержание кон-

цепции smart-учреждений в разных странах определяется по-разному, 

однако во всех случаях сводится к удовлетворению всех участников об-

разовательного процесса. В настоящее время цифровизации образова-

ния понятия smart-учреждение очень тесно переплетается с «цифровым 

кампусом» - где все участники образовательного процесса получают 

персонализированные данные о ресурсах, устройствах, аудиториях для 

эффективного выполнения задач. 
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Существуют различные сценарии реализации цифрового образо-

вательного высшего учреждения: использование виртуальной и допол-

ненной реальности; использование искусственного интеллекта для 

быстрого реагирования на различные запросы, полученные онлайн; 

внедрение электронного обучения с использованием адаптивных техно-

логий на основе аналитических данных; использование электронного 

документооборота для ускорения управления и экономии ресурсов; ин-

теллектуальные системы принятия решений; управление ресурсами с 

помощью искусственного интеллекта и др. [9].  

Стратегия «цифровизации» университетов должна включать ис-

пользование следующих моделей: 

– в части финансирования «цифровизации» и обеспечения до-

статочного, равномерного и объективного распространения «цифро-

вых» технологий – например, создание Фонда универсальных услуг, то 

есть закрепление перечня базовых стандартных и специфических «циф-

ровых» услуг, включая модели и механизмы их финансирования (через 

бюджеты разных уровней), привлечение инвесторов»;  

– в части стимулирования производителей «цифровых» 

устройств - разработка PPP-форматов (частное государственное парт-

нерство) с целью привлечения инвестиций для создания локальных про-

изводств специализированных планшетов, нетбуков и т.д.; 

– в части создания мультимедийного «цифрового» контента - 

трансфер и адаптация международных мультимедийных продуктов, их 

локальное производство. 

Потенциал онлайн-образования в век цифровизации показал свою 

значительную роль в условиях вирусных пандемий, это значит, что в не-

далеком будущем формат обучения онлайн превзойдет традиционный 

учебный процесс.  

Исходя из чего, можно выделить ключевые тенденции развития 

цифровизации в университетах (таблица 1). 

Таблица 1 

Ключевые тенденции развития высшего образования в век 

цифровизации 

Компонент Сущность компонента и его функции 

Дистанционное образова-

ние 

Возможность получения образования онлайн, что 

позволит повысить грамотность населения 

Углубленное или 

индивидуальное обуче-

ние 

Онлайн-спецкурсы повышения квалификации и 

индивидуальное репетиторство  
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Компонент Сущность компонента и его функции 

Мобильные приложения Возможность изучать темы в игровой форме с ко-

роткими видеофрагментами и элементами мотива-

ции 

Профильные ресурсы Возможность обмена опытом ученых и специали-

стов всего мира, что способствует повышению 

квалификации и дает возможность объединяться в 

международные коллаборации 

Онлайн-библиотеки и 

лектории 

Базы литературы облегчают обучение, что способ-

ствует экономии ресурсов 

Трансляции конференций Возможность следить за актуальными тенденци-

ями в интересующей сфере 

Онлайн-смены Онлайн-смены, онлайн мастер-классы 

 

Цифровизация университетов должна реализовываться по следу-

ющим направлениям: 

1. Доступ к технологиям: - доступ администраторов, обучающихся 

и преподавателей к технологиям.  

2. Университетский Интернет (модели Fiber-to-the-Building и wi-fi).  

3. «Цифровой» мультимедийный контент.  

4. «Цифровые» компетенции и грамотность преподавателей (фаси-

литаторов, коучей) и обучающихся. 

Таким образом, «цифровые» технологии в синергизме с талантли-

выми педагогами способны превратить высшее образование страны в 

одно из лучших на международном уровне. Образование должно быть 

главной экономической стратегией страны в условиях перехода на ин-

новационную цифровую экономику и формирования конкурентоспо-

собного общества. 

1.2 Исследование методологических подходов 
к управлению высшим образованием 
в условиях цифровой экономики 

В современных условиях актуальной является задача стратегиче-

ского развития и управления университетами как открытых систем в ди-

намичной социокультурной среде. Изучения практики позволяет сде-

лать выводы, что университеты любого типа с позиций системного под-

хода имеют много общих характерных признаков, однако субъектом и 

объектом их познания, внимания и деятельности является студент, ма-

гистр, аспирант, процесс их развития, приобретения ключевых компе-
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тенций и их рассмотрение как стратегически ориентированных органи-

заций. Решение этой задачи требует рассмотрения университетов с по-

зиций системного и синергетического подходов. 

В зависимости от ролевой ситуации, которую занимает в управле-

нии университетом каждый субъект, изменяются также специфический 

смысл и значение каждой из функций, образующих управленческий 

цикл. В университете субъект управления осуществляют самоуправле-

ния, самоанализ и целеполагание, самопрогнозирование, самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию в зависимости от специфики деятельно-

сти, поставленных задач и концептуальных положений [10]. 

Управление как процесс и вид человеческой деятельности отно-

сится к универсальным феноменам, связанным с процессом формирова-

ния и развития человека и является предметом изучения различных 

научных школ менеджмента, отличающихся различными концептуаль-

ными и теоретико-методологическими принципами [11]. В этом контек-

сте для рассмотрения регионального университета как стратегически 

ориентированного учреждения, важное значение имеют стратегическое 

управление и управления изменениями. Управление изменениями 

предусматривает поиск ответов на вопросы:  

– в каком состоянии находится университет? 

– какие результаты работы для него действительно важны?  

– какой университет хочет создать и видеть в будущем коллектив?  

– что ждет университет в будущем как социальный институт? 

– каким образом можно определить пути развития и как решать 

проблемы, возникающие в процессе изменений? 

Следовательно, достижение успеха в деятельности регионального 

университета зависит от качества управления, а эффективное решение 

стратегических, оперативных и тактических задач требует учета гло-

бальных изменений, которые происходят во всех сферах жизни и обще-

ства, и определения концептуальных основ управления и стратегий. 

Рассмотрим сущность понятия «стратегия управления и развития 

университета» опираясь на научные исследования. Стратегия - это пред-

видение миссии существования как генеральной цели. Поэтому, миссия 

деятельности – это генеральная цель, связанная с «предсказанием» раз-

вития, «философией» существования, а также со стратегическими, опе-

ративными и тактическими целями. Образовательная организация явля-

ется стратегически ориентированной организацией, в которой все участ-

ники совместной деятельности имеют «сформированое стратегическое 

мышление», где разрабатывается и внедряется миссия, «стратегический 
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набор», интегрированная система стратегических планов, и поэтому те-

кущая деятельность подчинена достижению миссии и стратегических 

целей. 

Поддерживаем методологическую позицию о сущности стратеги-

ческого управления как такого вида управления образовательной орга-

низацией, при котором: человеческий потенциал воспринимается как 

основа и ценность организации; деятельность организации ориентиро-

вана на удовлетворение запросов потребителей и заказчиков качествен-

ного высшего образования; обеспечивается гибкая реакция на измене-

ния внешней среды и внутренней среды; в университете проводятся 

своевременные изменения; гарантируется выполнение миссии, дости-

жение поставленных целей и задач. Обобщая, отметим, что стратегиче-

ское управление призвано обеспечить развитие регионального универ-

ситета в будущем, а не только его функционирование. 

Разработка стратегии начинается с формулировки общей цели 

высшего образования, понятной каждому субъекту образовательного 

процесса. Для современного этапа развития образования характерно 

применение следующих стратегий: корпоративной; деловой (конку-

рентной); функциональной; задачной. Поэтому при выборе стратегии 

следует учитывать последние три стратегии.  

Главной целью долгосрочного развития регионального универ-

ситета в условиях цифровой трансформации является изменения, веду-

щие к улучшению результатов деятельности и эффективному выполне-

нию требований, и учету интересов стейкхолдеров. Теоретически про-

цесс формирования стратегии состоит из таких шагов, как определение 

миссии; установление целей; проведения сканирования внутренней и 

внешней среды для выявления внутренних сильных и слабых сторон, а 

также внешних возможностей и угроз (Swot-анализ); анализа текущих 

стратегий для определения их релевантности (relevance - степень соот-

ветствия получаемого результата желаемому) и оценки внутренней и 

внешней ситуаций.  

Методологическим подходом исследования и изучения объекта – 

регионального университета - выбрано синергетику - междисциплинар-

ное направление исследования сложных систем различной природы, а 

значит, и социальных систем, к которым относится и университет как 

объект / субъект изучения. Основная задача синергетики как междисци-

плинарного научного направления, заключается в выявлении и позна-

нии общих закономерностей управления процессами самоорганизации. 
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Исходя их постулат синергетического подхода региональный уни-

верситет рассматриваем как открытую самоорганизующуюся и самоуправ-

ляемую социально-педагогическую систему, и стратегически ориентиро-

ванную организацию, которая в условиях реформирования развивается и 

определяется синергетикой, стратегические ориентиры которой целена-

правленные на запросы обучающихся, их родителей и семей, обществен-

ных институтов, различных структур социума и общества. 

В рамках синергетического подхода самоуправляемое развитие 

университета как социально-педагогической системы, проявляется в 

виде системы изменений, организованных в части создания нового ка-

чества и ведут к росту динамичности, активности системы в целом и ее 

отдельных компонент - обучающегося - субъектной активности. Специ-

фическая собственная активность университета как активной системы и 

субъекта активности, позволяет рассматривать его самоуправляемое 

развитие как потенциальный объект управления.  

Региональный университет как стратегически ориентированная 

организация, характеризуется:  

– миссией, целями и задачами; 

– конкурентоспособностью; 

– учетом потребностей заказчиков;  

– рациональностью, целевой направленностью распределения 

человеческих, информационных, технологических, финансовых, техни-

ческих, энергетических и других ресурсов;  

– распределением ответственности субъектов управления и са-

моуправления обучающихся;  

– введением и разработкой эффективных методик формирова-

ния стратегий;  

– способностью обеспечивать организационное, технологиче-

ское развитие университета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный ре-

гиональный университет представляет собой своеобразное интеллекту-

ально-креативно развитое сообщество субъектов образовательного про-

цесса как целостность, которая характеризуется целеустремленностью, 

разновозрастным составом соискателей образования, формальными и 

неформальными структурами и отношениями, автономностью суще-

ствования, цикличностью функционирования, разнообразием и свобо-

дой мнений, взглядов, убеждений и действий, свободой выбора форм 

образования и обучения, видов деятельности, возможностью приобре-

тать социально значимый опыт, выступать в новых социальных ролях. 
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С целью осуществления анализа эффективности управления реги-

ональным университетом используются определенные подходы и мето-

дики [12]. Анализ литературы по данной проблематике позволил прове-

сти их группировку, которая отражена в приложении А.  

Исходя из социального запроса, запроса работодателей – региональ-

ного рынка труда, учета ресурсов и изменений, можно обобщить желаемый 

результат от внедрения стратегического управления, основанного на циф-

ровизации процессов, регионального университета в виде учреждения, ко-

торое будет развиваться с учетом следующих аспектов:  

– региональный университет – это образовательный холдинг, 

который призван обеспечивать образовательные потребности района, 

города, страны с учетом постоянных быстрых изменений, как в образо-

вании, так и в социуме, политике, технологиях, экономике;  

– региональный университет – это образовательный холдинг, 

который призван обеспечивать потребности регионального рынка 

труда;  

– удовлетворение образовательных потребностей должно осу-

ществляться на высоком уровне, которое, в свою очередь, растет с раз-

витием образования, науки и технологий, а также модернизацией педа-

гогических и информационных технологий; 

– учреждение должно быть конкурентоспособным и престиж-

ным, что требует непрерывного развития и творческого поиска прогрес-

сивных и информационных технологий, методик роста профессиона-

лизма на педагогическом и управленческом уровнях;  

– решение задач возможно в атмосфере сотрудничества, ответ-

ственности на всех уровнях образовательного пространства через работу 

совместной команды единомышленников и делегирование полномочий. 

1.3 Управление интеллектуальной деятельность 
персонала и ее мотивация 

Мотивация интеллектуальной деятельности научно-педагогиче-

ских кадров является необходимым условием эффективной работы уни-

верситета.  Изменения, происходящие в современной экономике, приво-

дят к значительным изменениям в экономике, растет ценность знаний, 

появляются новые формы добавленной стоимости, цифровая трансфор-

мация затрагивает все отрасли экономики, информационные системы 

превращаются активы. Цифровая трансформация вносит свои коррек-

тивы в эпоху стандартных подходов к формированию моделей управле-

ния и мотивации персонала. Проблематику развития систем мотивации 
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в организациях, формирования и управления интеллектуальным потен-

циалом и капиталом, знаниями исследуют в своих работах такие ученые, 

как С.В. Авилкина и М.А. Сухарева [13], Д. Белл [14], Т. Стюарт [15], А. 

Томпсонт [16], А.П. Толстоухов [17], В.В. Черный [18], Е.В. Константи-

нова [19], Новожилова Н.В. [20], Е.В. Яковлева [21] и другие авторы. 

Однако в системе мотивации интеллектуальной деятельности 

персонала существует категориальная и структурная неопределенность, 

а также дублирование ряда понятий теории менеджмента (управление 

знаниями, управление интеллектуальным потенциалом, капиталом и 

собственностью и т.д.). Таким образом, требует развития содержа-

тельно-функциональные аспекты тезариуса проблематики, и решить ряд 

задач: в области «интеллектуализационных» тенденций, основных 

направлений интеллектуального роста, формирования механизма моти-

вации интеллектуальной деятельности кадров.  

Стратегический ресурс организации в современном мире, цен-

ность и основной элемент в конкурентной борьбе – это знания, кото-

рыми обладают сотрудники организации. Развитие интеллектуальных 

ресурсов, управление ими, вопросы поощрения становится необходи-

мым фактором в управлении персонала. Вопросы стимулирования, доб-

ровольного желания персонала организации делиться опытом, нести 

знания в производственный процесс и получать от этого удовольствие 

системно является одной из первостепенных задач топ-менеджмента. 

Этот аспект формирования знаний организации является одной из важ-

ных проблем теории знаний и относится к основным проблемам их по-

лучения за счет горизонтального информационного потока - знаний, ко-

торые продуцирует каждый из сотрудников. Поскольку такому про-

цессу характерен индивидуально-психологический характер в форме 

интеллектуальной активности, для качественного его обеспечения 

нужно начать с носителя таких знаний, то есть с человека, как основной 

единицы интеллектуального капитала организации. Это, в свою очередь, 

касается мотивов, которыми руководствуется носитель знаний. Интел-

лектуальная активность может быть порождена различными мотивами, 

поскольку их смысл определяется системой «Индивидуум - среда» в 

контексте общества.  

Важность «интеллектуализационных» тенденций, происходящих 

в обществе, обоснована такими аргументами, как:  

1) в условиях стремительного роста высоких технологий стано-

вится актуальным вопрос подбора кадров, создающих интеллектуаль-

ный продукт;  
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2) процессы интеллектуализации должны быть направлены на 

полную гармония человека, его идеалы, высокооплачиваемый труд и 

зарплату, субординацию и взаимоответственность по отношению к дру-

гим социально-экономическим системам - университету, государству, 

которые подтверждали бы духовные и ценностные ориентиры человека, 

его самооценку и эмоциональный баланс;  

3) интеллектуально-знаниевое обогащение - человеческий, лич-

ностный, мотивированный процесс, скоординированная интеллектуаль-

ная активность в пределах университета должна стать залогом форми-

рования его конкурентных преимуществ [22]. 

Развитие интеллектуальной деятельности означает создание необ-

ходимых условий для того, чтобы персонал реализовал свой потенциал.  

Сотрудник выступает как деятельностный субъект в трехмерной си-

стеме координат: время, пространство, интеллект. Поэтому первичными 

детерминантами интеллектуальной активности личности выступают ее 

стремления и побуждения. Атмосфера, в которой работают сотрудники, 

должна быть приспособлена для интеллектуального роста. 

Основополагающими принципами такого роста являются следу-

ющие: 

– каждый сотрудник рассматривается как индивид, стремя-

щийся к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– отсутствие принуждения к навязыванию новых знаний, компе-

тенций, стремление к интеллектуальным достижениям должны жела-

нием сотрудника; 

– возникающая эмерджентность вследствие эффекта синергии 

интеллектуальных достижений;  

– недопустимость применения, централизованного или автори-

тарного контроля и систем демотивации интеллектуализационного про-

цесса и его участников; 

– приоритетность интелектообогащения определяется самоакту-

ализацией и уровнем прироста конкурентных преимуществ подсистем, 

систем, уровней управления или университета в целом;  

– вознаграждение за создание интеллектуальных активов и до-

бавленная стоимость от их коммерциализации дифференцируются в со-

ответствии с интеллектуальным вкладом сотрудников; 

– право собственности на произведенный интеллектуальный 

продукт. 

Для нахождения способов, методов извлечения имеющихся инди-

видуальных знаний персонала с целью их передачи для использования в 
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коллективе, необходим механизм, который бы гарантировал воздей-

ствие на источник таких знаний, то есть, побудил носителя знаний по-

делиться с другими, которые не просто их присваивают, а объединяют 

со своими, то есть происходит процесс приращения, появления синерге-

тических знаний. 

Для того чтобы процесс «передача знания - потребление их - вос-

производство и приращение знания» был непрерывным необходим ме-

ханизм воздействия на поведение каждого субъекта-участника данного 

процесса, который должен быть направлен на побуждение персонала ра-

ботать на результат организации. 

Реализация триады «передача - поглощение – воспроизводство и 

приращение», как конкретизация разработки механизма мотивации, 

представлена различными функциональными формами в соответствии 

со структурными уровнями реализации: руководство организации через 

обмен опытом путем делегирования; главные специалисты через си-

стему тренингов для среднего звена менеджеров; исполнители произ-

водственных процессов через наставничество под руководством сред-

него звена менеджеров. 

Формирование механизма мотивации интеллектуальной деятель-

ности персонала следует направлять на личностно-профессиональную 

активизацию, опирающуюся на ряд психологически и экономически 

обоснованных концептуальных положений, в частности: 

1) интеллектуализационное развитие и его условия характеризу-

ются интеллектуально-знаниевой средой. Именно поэтому особое зна-

чение имеет саморегулирование и «свобода творчества с чувством от-

ветственности за общее дело»; 

2) рост активности должен происходить в условиях комфорта и 

атмосфере партнерства, интеграции, сотрудничества, эмоциональной 

искренности, заинтересованности в индивидуальном и общем результа-

тах, взаимного восприятия, отсутствие предвзятых суждений со сто-

роны топ-менеджмента; 

3) интеллектуализационный процесс структурируется функцио-

нальным топ-менеджментом с соблюдением приоритетности по ожида-

емым целевым результативным индикаторам;  

4) системный координатор интеллектуализации - руководитель 

структурного подразделения или проекта не должен выполнять только 

функцию «контроля». Его миссия - умение прогнозировать и конструи-

ровать возможные синергетические и эмерджентные эффекты от инди-

видуальных интеллектуальных достижений, консультирование участни-

ков процесса и его регулирование; 
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5) отдельный сотрудник получает возможность выбора «интел-

лектуальных альтернатив» в рамках профессиональной нагрузки, долж-

ности, подразделения или группы;  

6) ключевым критерием развития интеллектуальной деятельноси 

должны быть ее возможности максимизации потенциала и стимулиро-

вания интеллектуально-творческих профессиональных способностей 

персонала.  

Результат действия механизма мотивации - достижение специфи-

ческого мотива «получение организацией прибавочной стоимости за 

счет знаний персонала и новых знаний как синергетического слияния 

явных и неявных знаний» и целевого состояния «готовности персонала 

к обмену знаниями». 

Причинами и предпосылками, побуждающими сотрудника к ин-

теллектуально-знаниевой и инновационной деятельности, как отмечают 

исследователи [23-26], являются совершенно разные мотивы. На основе 

проведенного анализа теоретических разработок данного аспекта была 

сформирована классификационная структура мотивов, которая пред-

ставлена   несколькими группами:  

– психологически-познавательные (куда относятся мотивы, свя-

занные с саморазвитием, самореализацией, развитием познавательной 

потребности, стремлением проявлять инициативу); 

– когнитивно-интеллектуальные (исследовательский интерес, 

склонность к познанию, развитая познавательная потребность, стремле-

ние проявлять творческий подход, анализировать материал и решать ло-

гические задачи, структурировать большие объемы информации, инте-

рес к умственной деятельности); 

– эмоционально-мотивационные (мотивы уважения и призна-

ния, успеха и достижения, возможность выражать свою индивидуаль-

ность, инициативность, целеустремленность)    

– материально-ценностные (стремление иметь престижную вы-

сокооплачиваемую работу, получение грантов, стипендий, субсидий, 

финансирование коммерческих фондов на научные исследования и раз-

работки) 

– социально-коммуникативные (мотивы, связанные со стремле-

нием служения окружающим и возможностью приносить пользу обще-

ству, чувство долга). 

Исходя из проведенных исследований, процесс формирования ин-

теллектуальной активности персонала в условиях цифровизации науч-

ного пространства можно представить, как совокупность мотивов и ком-

петенций персонала (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Процесс формирования интеллектуальной активности персонала 

Источник: [составлено авторами]. 

 

Мотивы, воздействующие на интеллектуальную активность 

 

1. Работник нового типа, занятый «Ин-
теллектуально-информационным» 

трудом 

2. Работник, для которого интеллекту-
альный продукт является основным 

результатом труда 

3. Работник, владеющий морально-эти-
ческой репутацией 

4. Работник, умеющий использовать 
научные знания как инструменты 

мышления 

5. Работник, обладающий гибкостью 
мышления и интеллектуальной мо-

бильностью, коммуникабельностью 

6. Работник, креативный в своих дей-
ствиях, способен и желающий рас-

крываться с целью самореализации и 

самовыражения 

Психологи-

ческо – по-

знава-тель-
ные 

Когни-

тивно-ин-

теллекту-
альные  

Эмоцио-

нально-мо-

тивацион-
ные 

Материа-

льно-цен-

ност-ные  

1. Интеллектуальные способности 
2. Этическая репутация 

3. Моральные идеалы 

4. Профессиональные качества 
5. Креативность мышления 

6. Образованность 

7. Организованность 
8. Адаптивность 

9. Коммуникабельность 

 

Социаль-но-

коммуника-

тивные 

 

Компетенции интеллектуально актив-

ного работника 

Компетенции работника-интеллек-

туала 
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Интеллектуально-знаниевые и инновационные продукты явля-

ется следствием интеллектуальной активности персонала и совокупной 

интеллектуально-инновационной деятельности университета, а также 

ключевым источником формирования конкурентных преимуществ на 

рынке. В то же время университеты, являющиеся центрами воспроиз-

водства и трансляторами интеллектуальных знаний, используют резуль-

таты для собственных целей. В условиях рыночной экономики движу-

щей силой конкуренции является мотивирование к новаторству, ведь на 

основе нововведений удается осваивать новые рынки и достигать эко-

номической эффективности [27-28]. В этом контексте наиболее актуаль-

ными являются процессные теории мотивации персонала, которые ана-

лизируют то, как человек распределяет усилия для достижения различ-

ных целей и выбирает конкретный вид поведения [29]. 

Такой теорией является теория ожиданий В. Врума [30], которая 

подчеркивает важность трех взаимосвязей: затраты - результаты, ре-

зультаты - вознаграждение и валентность. 

Соотношение факторов затрат труда (З), результатов (Р), возна-

граждения (В) и валентности в процессе мотивации можно изобразить с 

помощью модели (1): 

 

Мотивация = (З→Р) × (Р→В) × Валентность                           (1) 

 

Интерпретируя сущность этой модели, можно утверждать, что 

мотивация интеллектуального труда - это ожидание того, что усилия да-

дут желаемый интеллектуально-знаниевый результат (С → Р), умножен-

ный на ожидание того, что личностные и командные интеллектуально-

знаниевые достижения (результаты) обеспечат соответствующее возна-

граждение (Р → В), умноженное на ожидаемую ценность (валентность). 

Модель мотивации интеллектуальной активности работников и исполь-

зованием мотивационной теории подкрепления Б. Скинера отражена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель мотивации интеллектуальной деятельности персонала на 

основе мотивационной теории подкрепления Б. Скинера 

Источник: [составлено авторами]. 

 

Таким образом, мотивация интеллектуальной деятельности 

научно-педагогического персонала в университете должна выстраи-

ваться последовательно, в зависимости от потребностей персонала и 

представляет собой определенные управленческие действия (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Алгоритм формирования механизма мотивации интеллектуальной 

активности персонала 

Источник: [составлено авторами]. 
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Последовательность действий включает совокупность определен-

ных шагов с описанием составляющих элементов и процессов их осу-

ществления. Объектами мотивации интеллектуальной активности явля-

ются: 

– управленческий, административный персонал - для выстраива-

ния вертикальных процессов управления и определения горизонталь-

ных взаимосвязей, итогом которых будут эффекты, которые являются 

стимулами, оказывающие влияния на управляемую систему менедж-

мента; 

Исследуя на практике действие предлагаемого механизма, можно 

выделить опыт Владивостокский государственный университет эконо-

мики и сервиса. Одним из инструментов, позволяющих стимулировать 

и повышать интерес к работе научно-педагогических кадров и руково-

дителей кафедр и институтов ВГУЭС, является внедрение оценки ре-

зультативности работы через систему показателей.  

– научно-педагогический персонал - для генерирования новых 

идей, продуктов, процессов, технологий и интенсификации выполнения 

операционных задач;  

– руководящая и управляемая системы - для получения ком-

плексных, синергических и эмерджентных эффектов для всего универ-

ситета. 

На следующих стадиях в зависимости от поставленных целей, 

определения законов, принципов и ключевых положений, согласно ко-

торым будет обеспечиваться мотивация интеллектуальной активности 

персонала, осуществляется выбор методов, определение объема и стои-

мости ресурсов, необходимых для ее мотивации.  

По итогам системной реализации процесса мотивации интеллек-

туальной деятельности персонала, осуществляется диагностика резуль-

тативности этого процесса, оценка и интерпретация его эффективности, 

учитывая свойства интеллектуальных эффектов.  

Разработанный процесс формирования механизма мотивации ин-

теллектуальной активности персонала как целевая функция менедж-

мента, является универсальным для каждого сотрудника в зависимости 

от результатов его интеллектуально-знаниевых достижений.  

Поскольку основным исполнителем показателей результативно-

сти деятельности университета являются научно-педагогические работ-

ники, показатели каскадированы с верхнего уровня на нижний, стиму-

лируя их выполнение через доплаты за достижения высоких результа-

тов, к заработной плате ППС и руководителям подразделений за выпол-

нение показателей.  
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Мониторинг показателей эффективности структурных учебных 

подразделений Университета в разрезе всех направлений деятельности, 

осуществляется по итогам года через сбор данных в информационной 

системе Университета по кафедрам (рейтинговая система оценки ре-

зультатов деятельности подразделений). Каждый преподаватель, отчи-

тываясь своими показателями, формирует выполнение показателей ка-

федры и своего руководителя. При этом фактические значения показа-

телей кафедр и институтов сравниваются с их целевыми значениями – 

плановыми, рассчитывается абсолютное и относительное отклонение 

показателей от их целевых значений. По результатам мониторинга под-

готавливаются аналитические отчеты, и выявляется эффективность ра-

боты кафедр, а также фиксируется взаимосвязь между отклонениями по-

казателей от их запланированных значений. Необходимо подчеркнуть, 

что перечень показателей, входящих в рейтинговую систему оценки ре-

зультатов деятельности подразделений Университета, полностью соот-

ветствует перечню показателей эффективности деятельности Универси-

тета мониторинга эффективности деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования [31]. Как показывает практика, использо-

вание данного инструмента позволяет сохранять положительную устой-

чивую динамику многих показателей. Так, например, публикационная 

активность ППС ВГУЭС на протяжении ряда лет растет (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Количество публикации ВГУЭС в базах Scopus и Web of Science 

Источник: [15, 16] 
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Увеличивается и количество цитирований публикаций сотрудни-

ков ВГУЭС (рисунок 5). 

Вопросы омоложения кадров и их воспроизводства, повышения 

его интеллектуальной активности, которая является основой эффектив-

ности работы персонала, являются одним из главных вопросов, которые 

перед собой ставит топ-менеджмент Университета [34].  

 

 
Рисунок 5 – Цитирование публикаций ВГУЭС в базах Scopus и Web of Science 

Источник: [32, 33]. 

 

Для эффективности научной деятельности, воспроизводства 
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подготовка магистрантов и аспирантов. Основная идея, которая зало-

жена в проект Целевой подготовки – это подготовка, из числа выпуск-

ников, молодого эффективного кадрового состава Университета, созда-

ние нового научного знания, обеспечение преемственности поколений, 

стимулирование деятельности научных подразделений Университета, 
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Для стимулирования научных исследований профессорско-препода-

вательского состава 93% доходов от научно-исследовательской деятельно-

сти передаются кафедрам в виде фонда развития научно-исследователь-

ской деятельности. Кроме того, стимулирования научной деятельности в 

университете реализуется через грантовую поддержку научных проектов 

сотрудников и коллективов вуза, осуществляемой на конкурсной основе за 

счет внебюджетных средств. При проведении внутриуниверситетских кон-

курсов преимущество имеют проекты, ориентированные на реализацию 

наиболее перспективных фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок, проекты фронтирных тематик, охватывающие полидисципли-

нарные и междисциплинарные исследования.  

Особое внимание уделяется формированию коллобараций и раз-

витию трансдисциплинарных исследований, созданию условий для реа-

лизации совместных проектов в составе ученых из разных вузовских и 

академических институтов, организации научных мероприятий. Все это 

образует предпосылки для увеличения количества выполняемых гран-

тов, научных исследований выполняемых по заказу субъектов предпри-

нимательства и органов государственной власти; научных публикаций в 

престижных российских журналах с высоким импакт-фактором, а также 

публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных ба-

зах данных Web of Science, Scopus.  

Так как одним из важных направлений развития университета яв-

ляются научные исследования со студентами, поэтому в практику сти-

мулирования работы НПР со студентами внедрены инструменты, 

направленные на повышение эффективности работы с ними. Так, эффек-

тивные преподаватели, подготовившие студентов-победителей как 

внутривузовских конкурсов молодежных научно-исследовательских 

проектов, так и внешних очных конкурсов НИР получают либо баллы в 

рейтинг, либо разовую выплату по итогам конкурсов.  

Так, например, при реализации университетского проекта 

«Гранит науки», задачами которого являются вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую деятельность и повышение ее эффек-

тивности, ученым-наставникам, получившим по результатам экс-

пертной оценки высокие баллы по итогу результатов НИД участни-

ков проекта – студентов, выплачиваются премии исходя из стоимости и 

количества набранных баллов. 

Ученые-наставники, подготовившие студентов победителей в та-

ких проектах, как «Молодой ученый», «Ярмарка научных идей», 

«Science start», «Интеллектуальный потенциал» получают денежное 

вознаграждение в рейтинге, в течение всего следующего года.  
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Все перечисленные выше инструменты, как показывает практика, 

повышают интеллектуальную активность научно-педагогических кад-

ров. Причем, основываясь на сравнениях количества баллов, набранных 

НПР в рейтинге, по одним и тем же группам (победы студентов в НИР, 

публикации в международных базах данных Web of Science, Scopus и 

т.д.) можно утверждать, что из года в год количество баллов растет, т.е. 

можно сделать однозначный вывод - применяемые инструменты стиму-

лирования в университете достаточно эффективны.   

Используемые инструменты и механизмы мотивации интеллекту-

альной активности научно педагогических работников университета пе-

речисленных выше проектов побуждают исследователей: 

– к научно-исследовательской деятельности: проводить НИР и 

НИОКР, как по заказам хозяйствующих субъектов, так и инициативные 

работы, обеспечивающих приращение научных знаний; 

– участвовать в конкурсах научно-исследовательских работ, в 

том числе в рамках государственного задания, для выдвижения на кон-

курсы поддержки научных и иных фондов; 

– привлекать к занятию научно-исследовательской деятельно-

сти студентов, магистрантов и аспирантов; 

– участвовать в конкурсах на получение внутреннего финанси-

рования из средств Университета; финансирование из средств, привле-

ченных из внешних источников (гранты научных фондов, заказы НИР 

от сторонних организаций, спонсорская поддержка предприятий и орга-

низаций, фонды, частные лица и т.д.); финансирование из средств Ин-

ститутов и кафедр, полученных за счет коммерциализации результатов 

их научно-исследовательской деятельности; 

– более полно раскрывать свои творческие способности путем 

содействия в организации научной работы; 

– осуществлять взаимодействие с научным сообществом веду-

щих российских и международных научных центров, с исследователь-

скими лабораториями. 

Поддержка ведущих ученых, научных коллективов школ спо-

собна обеспечить опережающий уровень научных исследований в Уни-

верситете и мотивировать к повышению интеллектуальной активности, 

закрепить талантливую молодежь в университетах. 
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Раздел 2. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 
КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНА 

2.1 Региональный университет между глобальными 
вызовами и решением локальных задач 

Глобализация и цифровизация сегодня оказывают влияние на все 

процессы, происходящие в современном обществе, кардинально изме-

няя картину мира, плотно внедряясь в повседневную жизнь каждого че-

ловека, что в свою очередь не просто накладывает отпечаток на развитие 

высшего образования, а заставляет его полностью трансформироваться. 

Успешное развитие университета в современных условиях зависит от 

возможности встроиться в глобальные мировые тренды и государствен-

ные стратегические приоритеты развития высшего образования и науки. 

Национальные франтиры отражены в национальных целях развития 

Российской Федерации и закреплены государственными документами 

стратегического планирования [37, 38, 39].  

Обновления и тотальные изменения, происходящие в высшем об-

разовании, в эпоху трансформации и цифровизации, часто являются 

предметом исследований в научных работах. В них отмечается, что об-

разование становится глобальным и географически доступным, стира-

ются национальные границы в его получении, современные онлайн тех-

нологии позволяют подключиться к любому курсу, независимо от уда-

ленности носителя. Междисциплинарный подход все чаще используется 

в обучении и научных исследованиях, что дает возможность широко 

воспринимать поставленные задачи и решать спектр взаимосвязанных 

проблем, лежащих в поле нескольких научных дисциплин. Кроме того, 

яркой его чертой становится интернационализация (беспрепятственная 

академическая мобильность). Образование превращается из дискрет-

ного в непрерывное, - образование через всю жизнь. 

Методологическую и теоретическую основу исследования со-

ставляют работы по вопросам изменений, происходящих в высшем об-

разовании периода цифровизации экономики, основных направлений 

трансформации научно-исследовательской и инновационной деятельно-

сти, как основы экономики будущего, государственные документы стра-

тегического планирования в сфере научно-технологического и иннова-

ционного развития.   
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Глобальные образовательные вызовы и в связи с ними актуальные 

тренды развития высшего образования России рассматриваются в рабо-

тах Суровицкой Г.В. [40], Терелянского В. П. В.и др. [41], Габриелян 

А.М. [42], Гурбан И. А. [43], Петрук Г.В., Шашло Н.В. [44, 45], Кинелев 

В.Г. [46], Клячко Т. Л. [47], Викулов С.Ф. [48] и др.   Авторы обращают 

внимание на необходимость переосмысления роли и места университета 

в современном обществе, в связи с развитием глобальных рынков, циф-

ровизации и трансформации экономики, ростом академической мобиль-

ности, конкуренции за студента и преподавателя, развитием дистанци-

онных технологий.  Эти вопросы касаются как региональных, так и 

крупных университетов и влияют на их перспективы развития. Однако 

единой модели стратегического развития университетов разного уровня 

нет, и не может быть, т.к. каждое образовательное учреждение высшего 

образования имеет свои специфические черты, традиции и историю, су-

ществует в определенном регионе, что накладывает отпечаток, как на 

профессиональную подготовку кадров, так и развитие научно—иннова-

ционной деятельности. Университеты национального или федерального 

уровня ориентированы на поиск оптимальных решений глобальных за-

дач мирового уровня, внесение значительного научного вклада в разви-

тие, как науки нашей страны, так и мировой. Стратегия же развития уни-

верситетов локального уровня должна работать на развитие региона, ре-

шать конкретные задачи по развитию их отраслей. В современную эпоху 

масштабной трансформации экономики, когда цифровизация врывается 

во все сферы жизни общества, становясь неотъемлемой частью нашей 

действительности, научное знание и технологии превращаются в основ-

ную движущую силу экономического, технологического, социального и 

политического прогресса, а университеты и академия наук – драйверами 

регионального и национального развития.  Поэтому для оценки перспек-

тив развития вуза, осмысления возможных стратегий для новых науч-

ных и образовательных прорывов важно знать свои позиции, понимать 

свое место и значение, как для экономики страны, региона, так и для 

себя, что и является целью настоящего исследования. 

Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса (ВГУЭС), является один из небольших многопрофильных соци-

ально-экономических региональных вузов Приморского края Дальнево-

сточного федерального округа и занимает значительную долю рынка 

(24%) по контингенту студентов высшего и среднего профессиональ-

ного образования всех форм обучения, по сравнению с другими вузами 

отраслевой направленности в регионе. Ведет подготовку специалистов 

практически для всех регионов Дальнего Востока, в регионе остается: 
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по ОФО – 91,5% обучающихся, а по недневным формам обучения – 97% 

обучающихся, из них жителей Приморского края – 87,35%. 

Университет развивается на основе использования инновационных об-

разовательных, информационных и управленческих технологий и ре-

зультатов научных исследований позволило ВГУЭС закрепить за собой 

роль признанного лидера в образовательном пространстве региона. Так, 

два года подряд (в 2019 и 2020 году) ВГУЭС достойно выдерживал 

жесткую конкуренцию и оставался лидером образования на Дальнем 

Востоке, занимая первое место в регионе и 27 место в России по пара-

метру «Образовательная деятельность». 

Во ВГУЭС основными структурными элементами университета, 

продуцирующими научный результат, являются учебные подразделения 

- кафедры, так как именно они выполняют академическую и научную 

работу. Необходимо подчеркнуть, что научные сотрудники занимают не 

большую долю в составе численности научно-педагогических работни-

ков, поэтому в основном генерируют науку ученые, исследователи из 

профессорско-преподавательского состава, которые находятся в штате 

кафедр и институтов.  

Оценить итоги любого периода возможно через призму выполне-

ния количественных и качественных научных показателей. К Независи-

мым рейтингам университетов позволяют дать внешнюю независимую 

оценку работы, например, к ним относятся RAEX, «Интерфакс», ARES, 

кроме того Мониторинг Минобрнауки России, тоже позволяет судить о 

результативности деятельности. Судить о эффективности работы топ 

менеджмента и НПР можно по ряду таких показателей, как, общие до-

ходы от НИР и НИОКР, а также в расчете на одного НПР, наличие пуб-

ликаций в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

(WoS), Scopus, РИНЦ, количество защит диссертаций на соискание уче-

ных степеней и др. 

Количественный подход, самый простой и формализованный спо-

соб определения оценки продуктивности научного вклада университета, 

в мировую и российскую науку, однако именно количественные показа-

тели используются в оценке эффективности деятельности университе-

тов. Одним из важных таких показателей является – публикационная ак-

тивность исследователей в международных базах данных научного ци-

тирования, представленная на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Динамика публикационной активности ученых ВГУЭС 

в международных базах научного цитирования, ед. на 100 НПР 

 

В университете наблюдается положительная динамика увеличе-

ния как общего количества статей в российской и международных базах, 

так и количества статей на 100 научно-педагогических работников 

(НПР), именно так этот показатель звучит в мониторингах [49]. Причем 

за последние пять лет практически в два раза увеличилось количество 

опубликованных научных работ авторов ВГУЭС в международной базе 

Web of Science и в два раза на 100 НПР.   

Одним из качественных показателей деятельности ученых явля-

ются статьи, опубликованные в наиболее авторитетных научных журна-

лах 1-2 квартиля индексируемые в выше указанных международных ба-

зах. Таких публикаций не много, около 10-12 %, но если раньше преиму-

щественно это были статьи, выполненные в рамках государственного за-

дания, и они предметную область естественнонаучных дисциплин (фи-

зика, химия), то теперь это преимущественно публикации по психоло-

гии, математике, экономике. Данная тенденция связана с укреплением 

научных коллективов, расширением франтирных тематик, усилению 

фундаментальной направленности и междисциплинарности   научных 

исследований.  

Еще один из качественных показателей – это цитируемость 

научных публикаций, рисунок 7.   
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Рисунок 7 – Цитирование публикаций ученых ВГУЭС индексируемых 

в международных базах научного цитирования 

 

В течение четырех лет цитирование удерживается на достаточно 

высоком уровне. За 2020 год данные в базе еще не полные, через 2-3 

месяца будет более точная картина, чуть выше уровня 2019 года. Ли-

деры по количеству ссылок на статьи в зарубежных базах, как правило, 

это авторы накопившие большее количество научных работ в зарубеж-

ных базах данных и имеющие наиболее интересные научные публика-

ции.  

Научные результаты отражаются как в статьях, так и в других 

научных изданиях: монографиях, сборниках, диссертациях на соискание 

ученых степеней, отчетах научных работ и др, которые составляют зна-

чительную долю в опубликованных научных работах. Так например  ис-

следователями университета ежегодно публикуется от 30 монографий и 

более, т.е. примерно 10 % НПР в год опубликовывают 1 монографию.  

Университет является учредителем 3 научных журналов: «Уни-

верситетское управление: практика и анализ», «Ойкумена» и «Террито-

рия новых возможностей. Вестник ВГУЭС».  В число дипломантов 20 

года в номинации «Лучшее периодическое издание года» вошел журнал 

«Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса». Эксперты отметили вы-

сокий уровень публикаций и широту тематики.  
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Еще одним важным научным показателем, являются доходы вуза 

от научно-исследовательской деятельности. Это незначительный доход 

в общем объеме доходов университета (рисунок 8), основные доходы 

университет получает от образовательной деятельности. Доля доходов 

от НИР в общих доходах вуза варьирует в районе 2-3 %. 
 

 
Рисунок 8 – Удельный вес доходов НИОКР в общих доходах ВГУЭС  

 

Объем НИОКР, общий и в расчете на 1 НПР был весьма суще-

ственным в результате государственной поддержки программы страте-

гического развития ВГУЭС на 2012-2016 годы (далее по тексту – ПСР) 

в течение трех лет, суммарно объемом 300 млн руб. По той же тенден-

ции, доля внебюджетных средств в доходах от НИР выросла в 2,6 раза и 

остается практически на одном уровне. По той же тенденции, доля вне-

бюджетных средств в доходах от НИР выросла в 2,6 раза и остается ста-

бильной. Также относительно стабильными остаются показатели: вне-

бюджетные доходы вуза от НИР, количество полученных грантов на 100 

НПР, доля доходов от НИР в общих доходах вуза (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР 

 

Относительно стабильными остаются показатели: доходы от 

НИОКР в расчете на одного НПР. В 2020 г. общие доходы от НИОКР 

составили 39,6 мил. руб., что практически на 6% больше прошлого года, 

однако в 2021 году снизились практически на 9 мил руб. и составили 31 

мил. руб. Обычно в год выполняется порядка 150 научных проектов по 

заказам хозяйствующих субъектов, однако суммы договоров в проектах 

не значительны.  

В 2020 году было выиграно 10 грантов, поддержанных РФФИ, 

правительством Приморского края и Президентом РФ на сумму 18,4 

млн. руб., что на 2 мил. рублей меньше, чем в 2019 году. Данная тенден-

ция связана с политикой сокращения финансирования научных работ 

фондами. Исследователи университета второй год принимают участие 

со исполнении Мегагранта в коллобарации с учеными Института При-

кладной Математики ДВО РАН, получая опыт и возможность само реа-

лизовываться. 
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В наших лабораториях проведены исследования по изучению: ме-

ханизмов самораскрытия способностей подростков; корреляционных 

связей между социально-экономическими и политико-правовыми изме-

нениями, обусловленными процессами глобализации и цифровизации; 

цифровых, биологических и социокультурных трендов эволюции пуб-

лично-властной организации и отношений в современной России, пра-

вовое регулирование в финансовом и банковском секторе в цифровой 

среде. Проходят исследования по разработке: интеллектуальных техно-

логий оценки факторов кардиоваскулярного риска и построения модели 

прогнозирования сердечно-сосудистых событий; технологии хранения 

и обработки больших массивов слабоструктурированных биомедицин-

ских данных; экономико-математических методов и моделей развития 

регионального человеческого капитала и др.   

Практически все перечисленные исследования носят междисци-

плинарный характер и проводятся в научных коллобарациях с учеными 

из академии наук и др. университетов, что дает возможность не только 

повышать их уровень, но и результативность научно-инновационной де-

ятельности.  

Одна из важных проблем и первоочередных задач стоящая в гос-

ударственной политике – это старение научных кадров и привлечение 

молодежи в науку. Поэтому к значимым показателям, показывающим 

потенциал университетской науки, является доля исследователей в воз-

расте до 39 лет в их общей численности. На рисунке 10  показана поло-

жительная динамика данного показателя.  

Одним из инструментов привлечения и закрепления научных кад-

ров в университете является реализация программы по воспроизводству 

научно-педагогических кадров и создание 8 научных школ, охватываю-

щие экономические направления, математическое моделирование, по-

литологию, юриспруденцию, культурологию, психологию и педагогику. 

Финансирование одной из школ «Национально-культурные и цифровые 

тренды социально-экономического и политико-правового развития Рос-

сийской Федерации в XXI веке», возглавляемой доктором юридических 

наук Евгенией Фроловой поддержано грантом президента Российской 

Федерации на сумму 5,2 мил руб.  на 2020-2021 годы. Основная задача 

научных школ – это разработка научных направлений и реализация Це-

левой подготовки (ЦП) аспирантов. Основной акцент сделан именно на 

поддержку молодых ученых и их исследований. 
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Рисунок 10 – Доля молодых исследователей ВГУЭС в возрасте до 39 лет 

 

Данная программа в университете была принята к реализации в 2018 году 

и уже начинает приносить результаты. С 2018 года по 2022 год в проект 

было вовлечено больше 20 молодых исследователя, что составляет около 

30 % от всего количества обучающихся на программах аспирантуры. 

Много это или мало, невозможно оценить в количественном показателе. 

Сегодня это молодые исследователи, а завтра состоявшиеся ученые.  Так, 

в 2021 году окончили обучение 3 аспиранта ЦП, все из них защитили дис-

сертации на соискание ученой степени кандидатов наук. В 2022 году за-

канчивают аспирантуру еще 2 аспиранта ЦП.  Молодые ученые про-

граммы являются исполнителями грантов, научных проектов и стажиро-

вок. Так, выигран грант и реализована научная стажировка в лабораторию 

психофизиологии и дифференциальной психологии ПИ РАО позволили 

завершить подготовку диссертации на соискание ученой степени канди-

дата психологии. Победа в конкурсе Научно-технологического универси-

тета «Сириус» дала возможность поучаствовать в научно-образователь-

ной программе «Современные методы теории информации, оптимизации 

и управления» в г. Сочи. Выиграна научная стажировка в Германию, что 

обеспечено победой в гранте Иммануила Канта и Михаила Ломоносова. 

Научные результаты исследований молодежи, опубликованы в журналах, 
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входящих в 1-2 квартель международной базы WoS и Scopus тоже явля-

ются качественным показателем их работы.  

Научно-практические конференции и форумы являются неотъем-

лемой частью научно-исследовательской работы, позволяющие апроби-

ровать научные результаты, почерпнуть научные идеи, найти коллег 

сходных по научным интересам и тематикам, быть в тренде развития 

мировой науки. К наиболее значимым мероприятиям 2020 г. на пло-

щадке нашего университета является «II Дальневосточный международ-

ный форум: «Роботы заявляют о своих правах», организованного при 

поддержке РФФИ, который собрал ученых более чем из 20 университе-

тов и 5 стран мира. Международная конференция «Самораскрытие спо-

собностей как внутренний диалог» на которой выступил ученый с миро-

вым именем, профессор Альфрид Лэнгле. Международная конференция 

«Амуркон» охватившая гуманитарные, социальные и общественные, в 

которой ВГУЭС был одним из организаторов (материалы конференции 

будут проиндексированы в 2021 году в международной базе WoS).   

События «Феномена 2020», года вызовов и перемен, ярко и убе-

дительно показали значимость науки, без которой дальнейшее качество 

жизни, государственная безопасность и развитие экономики - невоз-

можно! Синтез науки и образования – это основа дальнейшего развития 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Стратегия, реализуемая в университете, ложится в общую канву прио-

ритетного направления 2021 года – года науки и технологий! Основ-

ными фокусами в научных исследованиях станут исследования в обла-

сти трансформации экономики и общества, изучение глобальных вызо-

вов и их влияние на развитие человеческого капитала, политико-право-

вые изменения, обусловленные процессами цифровизации, внедрение 

технологий Big Data, как основы для принятия управленческих решений. 

Сквозной темой для большинства предметных направлений исследова-

ний в общественных науках (политологии, экономики, социологии, пси-

хологии) станет – цифровизация. Созданные совместные коллобарации 

с институтами Российской академии наук (Институтом автоматики и 

процессов управления ДВО РАН, Институтом химии ДВО РАН, Инсти-

тутом прикладной математики ДВО РАН, Институтом экономики 

Уральского отделения РАН) позволяют расширять научную тематику, 

быть в тренде федеральной повестки. Конвергенция научных коллекти-

вов и в дальнейшем даст возможность осуществлять как прикладные, 

так и фундаментальные междисциплинарные исследования и выигры-

вать финансирование на их реализацию, повышать престиж, научный 
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статус исследователей. Общий вектор развития, выбранный в универси-

тете на 2021 год – цифровизация образования, позволит радикально 

трансформировать университетскую среду, что повлечет за собой за со-

бой изменения условий работы научно-педагогического персонала, 

освоение новых технологий, обеспечит значительный рост качества об-

разования в университете.  

2.2 Инструменты решения приоритетных задач 
национального проекта «Наука»: 
практика университетов 

XXI век – век бурного научно-технического прогресса, в котором 

формируется новый этап общественного развития – экономика, осно-

ванная на знаниях с ведущей ролью интеллектуального производства, 

высокой динамикой развития научного знания. Государства, обладаю-

щие передовым технологиями в производстве и уникальными знаниями, 

войдут в группу элитных стран мира и займут лидирующее место в ми-

ровых рейтингах. Одним из факторов НТП является уровень развития 

науки, что вызывает необходимость государственной поддержки науки 

как источника экономического роста, реализации интеллектуального 

потенциала граждан, обеспечение использования достижений науки и 

техники для удовлетворения потребностей членов общества [50]. 

В современных условиях трансформации общества и государства 

научный потенциал и его способность к производству наукоемких тех-

нологий выступают ведущими детерминирующими факторами разви-

тия. Мир стоит на пороге нового 6-го технологического уклада, основу 

экономики которого должны составлять наукоёмкие, высоко техноло-

гичные производства, синтез научных достижений в новых научных 

направлениях.  

Наука, инновации и человеческий капитал являются определяю-

щими факторами конкурентоспособности экономики страны. Россия в 

ближайшие годы должна занять лидирующую позицию среди ведущих 

стран. Поставленная Президентом России задача – «перейти к развитию 

экономики, закрепиться в пятерке лучших экономик мира» определяет 

важность развития науки и реализацию её достижений, что, в свою оче-

редь, позволит нашей стране достойно конкурировать на мировой арене. 

Последние политические события, начиная с конца февраля 2022 года, 

ярко показали, что наука нашей страны должна твердо стоять на ногах, 

быть передовой, как в новых технологиях, так и в производстве иннова-

ционных продуктов, это будет гарантировать прорыв России.  
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Внедрение научной и инновационной политики и практики ее ре-

ализации в нашей стране и за рубежом исследованы в работах Комаро-

вой Ж., Ивановой Н.И., Голиченко О.Г., Салимьяновой И.Г., Ушаковой 

С.Е., Коршуновой Л.А. и др. В научной среде поддерживается постоян-

ный интерес к проблемам эффективной реализации научно-технической 

политики, инструментам, позволяющим внедрять в практику техноло-

гии продуктивного развития научной деятельности как в академических 

институтах и университетах России, так и за рубежом. Анализ «успеш-

ных практик» развития науки в вузах раскрыт в работах Дежиной И. Г., 

Леоновой О.Г., Федорец О.В., Щепиловой А.В. и др. [50]. 

В связи с обозначенными правительством РФ актуальными зада-

чами необходимо «по-новому» взглянуть на перспективы развития 

науки, определить инструменты решения поставленных задач и роль 

университетов в системе реализации научной политики России в целом. 

Одним из стратегических приоритетов современной экономиче-

ской политики России является создание конкурентоспособного науч-

ного сектора, использование новых технологий в реальном секторе эко-

номики. Основные направления развития науки страны отражены в Ука-

зах Президента РФ [51], национальном проекте Наука [52].  

В данных документах зафиксирована стратегическая цель – обес-

печение России в числе пяти стран мира, осуществляющих научные ис-

следования и разработки в приоритетных областях научно-технологиче-

ского развития, обеспечение привлекательности работы в РФ для уче-

ных и молодых перспективных исследователей, увеличение внутренних 

затрат на научные исследования и разработки.  

Инструментом реализации амбициозных целей развития науки 

является национальный проект «Наука», который состоит из трех Феде-

ральных Проектов. В нем выделено основных 5 задач, которые направ-

лены на достижение целей, определены показатели, позволяющие от-

слеживать выполнение Национального проекта. Ожидается, что в ре-

зультате реализации данного проекта к 2024 году число публикаций в 

международных базах данных и патентов должно вырасти в два раза, 

доля внутренних затрат в ВВП на научные исследования должна увели-

читься с 1 % до 1,7 %, число ученых на 10 000 работающих должна со-

ставить не менее 111 человек, а руководителей научных лабораторий в 

возрасте до 39 лет должно быть не менее 50%.  

За время реализации Нацпроекта должны быть открыты научно-

образовательные центры мирового уровня, созданы центры компетен-

ций НТИ, совершен ряд морских экспедиций на научно-исследователь-
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ских судах, созданы научные лаборатории, агробиотехнопарки и др. Ре-

ализация многих планов в науке не возможна без привлечения россий-

ского бизнеса. Именно они являются заказчиками основного продукта 

НИОКР, который потом должен быть основой налаженного производ-

ства.  

По планам Министерства науки и образования Россия должна за-

нять 5 позицию в числе других стран (в настоящее время занимает 11 

позицию).   

Достижение этих показателей позволит России войти в число ве-

дущих стран мира в части развития науки, т.е. такие амбициозные цели 

Росси – это не что иное, как challenge – некий вызов себе и своим спо-

собностям. Стоит подчеркнуть, что главными продуцентами, обеспечи-

вающими выполнение вышеобозначенных показателей, являются 

научно-исследовательские институты и высшие образовательные учре-

ждения. Сегодня на них возложена основная задача в решении приори-

тетных направлений государственных политики в рамках Нацпроекта.  

Наука в российских региональных вузах никогда не являлась их 

конкурентным преимуществом, однако совершенно очевидно, что по-

ставленные правительством задачи невозможно решить только силами 

федеральных и опорных университетов. Причем можно точно сказать, 

что развитие региональной науки – это укрепление экономики регионов. 

На наш взгляд, ряд показателей, указанных в проекте, невозможно будет 

выполнить без участия региональных университетов. В частности: 

– подготовка не менее 10000 обучающихся по образовательным 

программам приоритетных направлений НТР; 

– выполнение не менее 7500 научных проектов по приоритет-

ным направлениям научно-технологического развития; 

– увеличение доли аспирантов, представивших диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук в 2,1 раз к 2024 году, причем 

у 30% защищающихся, от общего числа успешно защищенных, основ-

ные научные результаты должны быть опубликованы в не менее 2 жур-

налах, индексируемых в международных базах данных;  

– поддержка не менее 1000 молодых перспективных исследова-

телей в рамках стимулирования внутрироссийской академической мо-

бильности.   

Для того чтобы понять, какие инструменты есть у университетов 

для реализации задач, поставленных в национальных проектах РФ, есть 

ли инструменты для прорыва в научно-исследовательской деятельно-

сти, что и как можно изменить в менеджменте университета, чтобы до-
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биться необходимых результатов в своей научной деятельности, необ-

ходимо рассмотреть возможные механизмы управления наукой в вузе 

на примере одного из региональных вузов, которым является ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС». Основной целью научно – исследовательской деятельно-

сти (далее - НИД) университета является повышение качества и резуль-

тативности проводимых научных исследований, повышение эффектив-

ности образовательного процесса в результате внедрения достижений 

НИД. 

Основой конкурентоспособности университета являются:  

– кадры, 80% НПР имеют ученую степень кандидата или док-

тора наук; 

– научная и материально-техническая база для проведения при-

кладных и фундаментальных исследований (15 научных лабораторий, 

базовые кафедры и др.); 

–  сложившиеся тесные научные связи с институтами ДВО РАН 

и промышленными предприятиями, позволяющие использовать инфра-

структуру партнеров, в том числе наукоемким бизнесом.   

–  действующие эффективные научные коллобарации ученых 

университета и ученых из научных учреждений (РАН), а также ведущих 

университетов России; 

В университете действует Бюро интеллектуальной собственности 

в структуре Инновационного бизнес–инкубатора (площадью 3 456 кв. м 

для развития молодежного предпринимательства в регионе.). Универси-

тет является соучредителем 6 малых инновационных предприятий 

(МИП). 

Качество и результативность НИД можно измерить через количе-

ство публикаций, которые подготовлены по результатам исследований 

и доходами от НИР (далее – научно-исследовательская работа). Первая 

цель Нацпроекта – первенство в науке среди ведущих стран мира, как 

раз измеряется определением лидерского положения страны по удель-

ному весу в общем числе статей в областях, определенных приорите-

тами научно-технологического развития буде. На сегодня результатив-

ность университетов в науки низкая по сравнению с НИИ, особенно если 

оценивать по такому показателю как число публикаций и цитирование 

их. Одним из инструментов повышение качества и результативности 

проводимых исследований является коллобарация научных коллекти-

вов НИИ и университетов в совместном проведении исследований, со-

здание базовых кафедр и совместных лабораторий.  Результат объеди-

нения усилий вузовской и академической науки проявится в планомер-
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ном увеличение количества научных статей, грантов, увеличения дохо-

дов НИР, поступивших от реального сектора экономики. Одним из ин-

струментов, позволяющих стимулировать работу научно-педагогиче-

ских кадров и руководителей учебных структурных подразделений (ди-

ректоров институтов и заведующих кафедр) является внедрение оценки 

результативности работы через рейтинговую систему. Поскольку основ-

ным исполнителем показателей результативности деятельности универ-

ситета являются научно-педагогические работники, то целесообразно 

эти показатели каскадировать с верхнего уровня на нижний стимулирую 

их выполнение через премиальные выплаты за достижения высоких ре-

зультатов к заработной плате профессорско-преподавательского состава 

и доплаты руководителям (заведующим кафедрам и институтов) за вы-

полнение показателей структурными учебными подразделениями.  

Мониторинг показателей эффективности структурных учебных 

подразделений Университета в разрезе всех направлений деятельности, 

в частности, и научно-исследовательской деятельности, осуществля-

ются с периодичностью раз в полугодие, при этом значения в плане 

сравниваются с фактически достигнутыми. Перечень показателей, вхо-

дящих в рейтинговую систему оценки результатов деятельности подраз-

делений Университета, полностью соответствует перечню показателей 

эффективности деятельности Университета мониторинга эффективно-

сти деятельности образовательных организаций высшего образования. 

Как показывает практика, использование данного инструмента позво-

ляет сохранять положительную устойчивую динамику публикационной 

активности, как в национальных, так и в международных базах научного 

цитирования, в университете, на протяжении ряда лет [53]. Увеличива-

ется и количество цитирований публикаций сотрудников ВГУЭС, что 

подтверждает актуальность проводимых научных исследований. 

Следующая цель проекта - обеспечение привлекательности ра-

боты в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих 

ученых и молодых перспективных исследователей. Показатель ориенти-

рован на численность российских и зарубежных ученых, работающих в 

российских организациях и имеющих статьи в признанных научных 

журналах. Численность российских и зарубежных ученых, работающих 

в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях пер-

вого второго квартиля в международных базах данных, должна быть 31 

% к 2024 году. 
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В университете реализуются проекты, в которых интегрирован 

потенциал коллективов академических институтов и преподавателей 

университета, что влияет на качество научных исследований, которое 

демонстрируется в научных публикациях, подготовленных ими с уча-

стием студентов и аспирантов, а также влияет на количество защит дис-

сертационных исследований, рост числа грантов, поддержанных рос-

сийскими научными фондами.  

Следующий показатель - увеличение доли исследователей в воз-

расте до 39 лет в общей численности российских исследователей. Дан-

ная проблема актуальна для многих университетов и академических ин-

ститутов и затронула ВГУЭС. Инструментом изменения сложившейся 

ситуации является реализуемый с 2018 года проект по воспроизводству 

научно-педагогических кадров, целью которого является омоложение 

кадрового потенциала. Основная идея проекта заключается в привлече-

нии закреплении молодых ученых через механизмы поддержки. Под-

держка молодежи заключается в создании комфортных условий для ис-

следовательской деятельности и защиты диссертации. На сегодняшний 

день в проекте задействовано более 20 молодых сотрудников. Система 

поддержки и условия за 4 года реализации проекта значительно расши-

рилась и модернизировалась в пользу молодежи.    

Увеличение внутренних затрат на научные исследования и разра-

ботки за счет всех источников является одной из целей Нацпроекта. 

ВГУЭС один из не многих университетов России, где 80% бюджета фор-

мируются за счет внебюджетных доходов. Часть этих доходов идет на 

развитие университетской науки и поддержку исследователей. Инстру-

ментом, повышающим доходы вуза, являются, в том числе доходы, по-

ступающие выполненных проектов, выполненных по заказам реального 

сектора экономики. В рамках проектного обучения. Хозяйствующие 

субъекты формулируют задания для студенческих коллективов, кото-

рые выполняются под руководством преподавателя.  

ВГУЭС с 2015 года реализует модель практико-интегрированного 

обучения (далее – ПИО), которая предусматривает закрепление обуча-

ющихся в последний год обучения на конкретном предприятии. Идея 

ПИО состоит в приобретение реального опыта профессиональной дея-

тельности и выполнение выпускных квалификационных работ по заказу 

реального предприятия, что в дальнейшем гарантирует выпускникам 

трудоустройство и закрепление в регионе.  Для университета – это воз-

можность получать от реального сектора экономики заказы на научно-

исследовательские работы, решать актуальные проблемы субъектов 

бизнеса, быть полезными региону.  
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За последние 10 лет в университете: 

– подготовлено 271 заявка на объекты интеллектуальной соб-

ственности, 

– получено 83 патента и 178 свидетельств о регистрации про-

грамм для ЭВМ; 

– опубликовано около 670 публикаций в журналах базы Scopus и 

более 500 в базе WoS. 

– коммерциализация РИД с 2012 по 2021 г. подтверждена семь-

десят восемью зарегистрированными лицензионными договорами на 

право использования объектов интеллектуальной собственности и дохо-

дом в объеме 27556,0 тыс. руб. 

– защищено около 100 диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора наук. 

Уникальными ресурсами университета и его основными конку-

рентными преимущества на региональном уровне являются: 

– достаточно большой опыт работы с реальными массивами дан-

ных по движению судов; 

– большой задел применения цифровых решений по управле-

нию движения морского транспорта; 

– устойчивые связи с предприятиями реального сектора эконо-

мики региона и научными образовательными организациями; 

– выстроенная система взаимодействия науки и внедрения, вы-

полнения проектов совместно с индустриальными партнерами; 

– научные коллаборации, находящиеся в азиатском интеграци-

онном векторе. 

Задачи ВГУЭС как одного из региональных вузов в рамках реали-

зации научной политики РФ в целом представлены на рисунке 11. 

Признание науки сложно структурированным социокультурным 

феноменом на современном этапе цивилизационного развития общества 

и отведение ей значительной роли в формировании шестого социо-гу-

манитарного технологического уклада как адекватного ответа техноло-

гическим вызовам XXI века является одним из ключевых факторов обес-

печения конкурентоспособности стран мира.  

Одним из стратегических приоритетов государственной политики 

России является развитие науки и инноваций, ключевые цели которой 

отражены в нацпроекте «Наука». Эффективное использование научных 

достижений позволит стране в ближайшем будущем достичь лидерского 

положения среди ведущих стран мира. Однако выполнять свою ключе-

вую, решающую для модернизации общества роль отечественная наука 

способна лишь при определенных условиях -  коренном преобразовании 
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отношения со стороны государства, достаточном финансировании, со-

вершенствовании механизмов организации научной работы исследова-

ний и созданием условий для оценки ее результатов. 

 

 
Рисунок 11  – Задачи ВГУЭС в рамках проекта «Наука» 

 

2.3 Модели интеграционного взаимодействия 
субъектов предпринимательской 
инновационной экосистемы макрорегиона 

В современных условиях конкурентоспособной может быть 

только инновационная, то есть наукоемкая экономика высоких техноло-

гий. В связи с этим вопросы формирования инновационных экосистем 

регионов приобретают являются актуальными и своевременными как в 

ракурсе теоретического исследования, так и в практическом плане. Рост 

уровня интеллектуализации труда в сегодняшних условиях является од-

ним из факторов развития мировой экономики. Интеллектуальный ка-

питал страны, как совокупность знаний и их носителей, стал определя-

ющим фактором в процессе создания новых конкурентоспособных то-

варов и услуг с высокой добавленной стоимостью. При этом эффектив-

ный процесс коммерциализации знаний возможен лишь при условии 

наличия благоприятной среды - инновационной экосистемы, которая 

включает все ресурсы и связи между участниками этого процесса. Со-

здание и развитие такой инновационной экосистемы, способной обеспе-

чить финансирование структур, генерирующих инновации, предостав-

ления финансовой поддержки инноваторам, и является одной из прио-

ритетных задач государства [54]. 
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Фундаментальными трудами в области формирования экосистем 

являются труды Г. Чесбро (концепция открытых инноваций); Г. Ицко-

вица (концепция тройной спирали); М. Расселла (концепции экосистем), 

И. Максвелла (университетская экосистема) и др. В мировой науке вы-

деляют следующие типы инновационных систем: национальные, регио-

нальные, отраслевые/секторальные, технологические, корпоративные 

инновационные системы, инновационные экосистемы. Вопросам фор-

мирования региональных инновационных систем посвящены работы та-

ких зарубежных ученых как С. Боррас, Х. Брачик, Л. Лидесдорф, Ф. Кук, 

К. Сейбл. 

Понятие национальной инновационной системы освещено в науч-

ной литературе достаточно глубоко, а типы инновационных систем рас-

сматриваются как производные от национальной инновационной си-

стемы. Вместе с тем, феномен инновационной экосистемы находится в 

стадии познания и идентификации. Предпосылками становления инно-

вационной экосистемы следует считать то обстоятельство, что в XXI в. 

мир перешел к новому сетевому укладу, основанному на горизонталь-

ных взаимодействиях и кластерносетевых структурах [54]. 

В XXI ст. наблюдается смена модели управления инновацион-

ными процессами: от «линейной» модели инновационного цикла к его 

«кооперативной» модели, так называемой модели «тройной спирали». 

Такая трансформация изменила роль, формы и значимость взаимодей-

ствия институтов науки, образования и бизнеса в инновационном про-

цессе, значительно повысив в нем роль университетов. Данная тенден-

ция вызвала необходимость формирования университетов нового типа - 

предпринимательских университетов. Такие высшие учебные заведения 

уже играют ведущую роль в национальных и региональных инноваци-

онных системах интеллектуальных экономик развитых стран.  

Исходя из данной проблемы, сформирована цель статьи – иссле-

довать сущность инновационной экосистемы Дальнего Востока России 

как центра генерации знаний и определить потребительскую ценность 

знаний. Сформировать направления развития институциональной среды 

инновационной экосистемы макрорегиона. 

Современный этап развития глобальной экономической системы 

характеризуется трансформационными изменениями начиная от инно-

вационной экономики через экономику знаний к креативной и цифровой 

экономике. Сегодня концепция инновационных экосистем только фор-

мируется и основывается на концепциях экономической теории: 

1) новая теория роста, согласно которой инвестиции в научные 

открытия и разработки, человеческий капитал является необходимым, 
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но недостаточным условием технологического развития. Вместе с этим, 

важным условием является обмен знаниями и технологиями между ин-

ститутами и представителями бизнес-структур;  

2) эволюционная теория, изучающая закономерности и историче-

скую наследственность в технологической и инновационной динамике;  

3) неоинституциональная теория, анализирующая развитие и ко-

ординацию институтов, взаимосвязи между рыночными и нерыноч-

ными институтами. 

В современной мировой экономике при формировании нацио-

нальных стратегий и социально-экономических программ используется 

модель инновационного экономического развития Й. Шумпеттера. Ме-

тодологическим ядром данной модели является принцип осознания 

того, что способность страны генерировать новые знания и их коммер-

циализировать в виде технологических и продуктовых инноваций ста-

новится центральным фактором ее конкурентоспособности. Исходя из 

чего, экономически развитые страны осуществляют трансформацию ин-

ститутов, способствующих развитию знаниево-инновационного потен-

циала. Данный процесс затрагивает институты образования и науки, со-

здание инфраструктуры трансфера инновационных технологий, под-

держку инновационной деятельности, обеспечение масштабной между-

народной интеграции страны в образовательное, научное и инновацион-

ное мировое пространство.  

Во многих странах сформированы специальные национальные и 

региональные инновационные системы, осуществляется контроль за 

развитием инновационных процессов. 

В 2005 году Чарльз Весснер разработал концепцию инновацион-

ной экосистемы, основанную на представлении об инновациях как о 

процессе превращения идеи в рыночный продукт или сервис, который 

требует коллективных усилий таких участников, как университеты, ис-

следовательские компании, венчурные фонды, представители бизнес-

среды. Инновационная экосистема позволяет консолидировать эти уси-

лия с целью достижения синергетического эффекта [54]. 

Ч. Вессер в состав инновационной экосистемы включает фор-

мальные и неформальные институты, которые формируют обществен-

ное взаимодействие в процессе создания идеи и ее коммерциализации. 

Другой точки зрения придерживаются экономисты Стэнфордского уни-

верситета М. Рассел и К. Дэвлин, определяя инновационную экосистему 

как комплекс политических, экономических, технологических и эколо-
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гических систем, принимающих непосредственное участие в формиро-

вании, поддержании и развитии благоприятной среды для развития биз-

неса [54]. 

Несмотря на то, что термин «инновационная экосистема» все 

чаще используется в различных официальных документах, он до сих пор 

не получил однозначного толкования. На наш взгляд, исследование ин-

новационной экосистемы должно базироваться на системном подходе, 

согласно которому, инновационная экосистема - это открытая динами-

ческая самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, состоящая 

из организационных, структурных и функциональных компонентов (ин-

ститутов) и их взаимоотношений, создающая, потребляющая и превра-

щающая научные знания, и идеи в инновационные продукты в сложной 

матрице взаимоотношений между ее составными элементами. 

Теория сетей является одним из инструментов, используемых при 

исследовании инновационных экосистем. Взаимодействие институцио-

нальных структур и технологий занимает важное место в национальных 

инновационных системах. Их совместная роль в развитии инновацион-

ной деятельности наиболее последовательно разработана в трудах лау-

реата Нобелевской премии Дугласа Норта. В процессе эволюции инсти-

туциональных систем в экономически развитых странах, по мнению Д. 

Норта, созданы разветвленные формальные отношения и механизмы, 

которые обеспечивают высокий уровень эффективности рынков и отно-

сительно низкий уровень трансакционных издержек, по сравнению со 

странами «третьего мира». Это и способствует конкуренции, основан-

ной на новых знаниях и технологиях, а не на поиске различных рент или 

путей перераспределения национального богатства [54]. 

Классическая инновационная экосистема базируется на пяти эле-

ментах [54]: 

1) академическое, инженерно-техническое сообщество и высшие 

учебные заведения, которые становятся главными поставщиками инно-

вационных идей для коммерциализации и кадрового обеспечения;  

2) венчурные инвесторы, в компетенцию которых входит привле-

чение в экосистему финансовых ресурсов и бизнес-компетенции, необ-

ходимых для становления инновационных компаний и превращение их 

в полноценные бизнес структуры;  

3) инфраструктура, которая создает благоприятные условия для 

существования инновационных компаний. Она может быть, как матери-

альной (технопарки, бизнес-инкубаторы, институты развития и т.п.), так 

и нематериальной (различные сервисы, специально приспособленные к 

потребностям и специфике инновационных компаний);  
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4) устойчивый спрос на инновации, который является залогом 

нормального функционирования инновационной экосистемы в целом. 

Речь идет не только о потребительском рынке, но и о спросе крупного 

бизнеса и других компаний реального сектора на высокотехнологичную 

продукцию, на технологии и инновационные компании вместе со всеми 

их разработками и интеллектуальной собственностью;  

5) законодательно-правовое поле, которое создает комфортные 

условия работы не только для самих инновационных компаний, но и для 

всех участников экосистемы, а также создает благоприятные условия 

функционирования, позволяющие сконструировать разумный баланс 

интересов между различными рыночными игроками. Сбалансированная 

и стабильная работа инновационной экосистемы предполагает наличие 

не только всех основных элементов, но и соответствующего уровня раз-

вития всех составных частей и эффективного взаимодействия между 

ними (рисунок 12). 

С понятием инновационной экосистемы тесно связанны понятия 

коммерциализации и валоризации научно-технических разработок. 

Коммерциализация новшеств, технологий (результатов 

НИОКР) – это любая деятельность, направленная на создание дохода от 

использования результатов научных исследований, умений и навыков 

[54]. 

Под понятием «валоризация» (от фр. Valorisation, valoir - «ценить, 

подходить») понимают спланированное, организованное государством 

повышение цен товаров, курса ценных бумаг, валют. Можно сказать, 

что валоризация – это мероприятия, которые проводятся государством 

по переоценке или повышение стоимости различных видов активов и 

капитала. 

Фактически валоризация отражает процессы создания и повыше-

ния ценности, стоимости, полезности или значимости в результате це-

ленаправленных действий или мероприятий. На наш взгляд, ключевым 

моментом валоризации инноваций является создание потребительской 

ценности, которая выражена в потребительской стоимости. 

Потребительская ценность – основа для признания эффективно-

сти научных разработок, поскольку именно восприятие потребителя и 

готовность его оплатить научную разработку для дальнейшего исполь-

зования и определяет потребительскую ценность такой разработки и 

научных знаний, воплощенных в ней. 
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Рисунок 12 – Элементы классической инновационной экосистемы 
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На готовность потребителя к внедрению инноваций и темпы та-

кого внедрения влияют определенные характеристики. Фундатор тео-

рии диффузии инноваций Е. Роджерс [54] выделяет следующие из них: 

1. относительное преимущество – это восприятие инновации как 

идеи, превосходящей предыдущие идеи и решения. При этом важную 

роль играют социальний престиж, удобство и удовольствие; 

2. совместимость – это восприятие инновации, соответствующей 

имеющимся ценностям и потребностям потенциальных субъектов, ко-

торые хотят и могут ее внедрить; 

3. сложность – это восприятие инновации с точки зрения понят-

ности и легкости использования; 

4. простота апробации – это пригодность инновации к ограничен-

ному экспериментированию, что уменьшает степень неопределенности 

для потребителя; 

5. наблюдаемость или коммуникативность инновации – степень 

заметности результатов инновации для других. 

Основой, составляющей инновационную экосистему страны, яв-

ляется наличие организаций – генераторов инноваций. Интеллектуаль-

ная составляющая экономики России имеет мощный потенциал, кото-

рый характеризуется концентрацией научных организаций, научно-ис-

следовательских институтов и высших образовательных учреждений. 

Большое значение в развитии науки играет региональные особенности. 

Наибольшая концентрация научных организаций наблюдается в 

Центральном (35,5%), Приволжском (17,1%), Северо-Западном (11,8%) 

и Сибирском (11,8%) федеральных округах [55].  В зависимости от ор-

ганизационно-правовой формы организации, выполняющие исследова-

ния и разработки подразделяются на следующие сектора: государствен-

ный, предпринимательский, сектор высшего образования и сектор не-

коммерческих организаций (рисунок 13). 

 

54



 
Рисунок 13 – Организации, выполнявшие научные исследования и разработки, по 

секторам деятельности 

Источник [55]. 

 

Как было отмечено выше, коммерциализации научно-техниче-

ских разработок является неотъемлемой составляющей инновационной 

экосистемы. Если сравнить коммерциализацию научных результатов 

крупных университетов ДФО, можно отметить, что ДВФУ является ли-

дером, но ВГУЭС также занимает достаточно прочную позицию в реги-

оне (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Коммерциализация результатов НИОКР в университетах ДВФО, 

млн. руб. 

Источник [55]. 

 

Университеты, формирующие стратегические задачи своего раз-

вития в условиях нестабильности внешней среды должны внедрять ин-

новации в образование и научную деятельность, выстраивать эффек-

тивные «дорожные карты» взаимодействия с бизнес-структурами. В 

условиях интеграционных вызовов механизм решения задач по повы-

шению статуса инновационной деятельности в университетах должен 

включать два взаимодополняющих направления: внедрение новых ме-

тодов управления университетами, где полноправное место занимает 

научный менеджмент, совместная разработка и внедрение механизмов 

кооперации, интеграции, партнерских отношений со всеми институ-

тами не только национальной инновационной системы, но и мирового 

инновационного пространства, включая триаду «образование - наука - 

производство (бизнес)».  

Однако перед российскими университетами возникают вызовы, 

обусловленные начальной стадией формирования российской иннова-

ционной экосистемы. В стране созданы почти все институты инноваци-

онного развития (венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, центры транс-

фера технологий, технологические и научные парки, технологические 
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кластеры и т.д.), однако переход к инновационной экономике идет 

крайне медленно. Несмотря на то, что эволюционный рыночный про-

цесс возникновения инновационной экосистемы протекает достаточно 

медленно, без системной работы в направлении ее формирования, под-

держки и развития, возникновение инновационных компаний с иннова-

ционными технологиями в будущем будет оставаться единичными про-

явлениями, чем массовым явлением. 

Проведенное исследование позволило выделить проблемы, отри-

цательно влияющие на состояние инновационной экосистемы Дальнего 

Востока России [54]. А, именно: 

– отсутствие эффективного взаимодействия между ключевыми 

составляющими элементами инновационной экосистемы: разработчи-

ками, предпринимателями с опытом реализации инновационно-техно-

логических проектов, венчурными инвесторами, научными и инже-

нерно-техническими учреждениями, а также органами государственной 

власти и представителями крупного бизнеса в качестве основных потен-

циальных потребителей высоких технологий;  

– недостаточная интеграция инновационной экосистемы в гло-

бальную, что затрудняет превращение отечественных венчурных проек-

тов в глобальные бизнес;  

– недостаточное развитие современной инфраструктуры для 

поддержки малых инновационно-технологических предприятий (недо-

статок технологических платформ, на которых могли бы развивать свою 

активность все ключевые составные элементы инновационной экоси-

стемы, недостаточное количество сервисных компаний – поставщиков 

услуг для предприятий – производителей инноваций);  

– отсутствие достаточного количества инновационно-техноло-

гических проектов, привлекательных для инвесторов, что обусловлено 

недостаточным уровнем бизнес-компетенции у разработчиков, а также 

опыта взаимодействия с представителями венчурного капитала;  

– отсутствие достаточно эффективной системы защиты прав ин-

теллектуальной собственности; 

– отсутствие интереса в формировании рынка инновационных 

технологий и продуктов со стороны государства и крупного бизнеса как 

основных заказчиков. Малым инновационно-технологическим компа-

ниям достаточно трудно найти потребителя для своих технологий среди 

крупных компаний, как следствие – отток технологий за границу;   

– отсутствие специализированного законодательного обеспече-

ния деятельности фондов прямых и венчурных инвестиций и инноваци-

онных стартапов.  
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Наиболее результативным механизмом развития университетов, 

позволяющей ответить на эти вызовы, является эффективное осуществ-

ление научно-исследовательской и инновационной деятельности. В ос-

нову данного механизма положена концепция о вложении средств в ин-

новационные зарождающиеся проекты, которые в дальнейшем могут со-

здать основу для формирования крупных компаний или будут брендом 

университетов. 

Уже сегодня на уровне университетов ключевой задачей является 

реальное, а не формальное привлечения студентов в инновационную 

дельность. Это объясняется тем, что в России модель трансферта техно-

логий в бизнес еще не до конца отработана, а для развития малых инно-

вационных предприятий необходим посредник между учеными, кото-

рые генерируют инновации, и инвесторами, финансирующими бизнес-

проекты. Таким посредником может стать студент, аспирант, молодой 

ученый.  

Примерами привлечения студентов в инновационную деятель-

ность могут быть всевозможные площадки генерации инновационных 

идей, чемпионаты и конкурсы по инновационному предприниматель-

ству, мастерские генерации идей и проектов, фабрики старпатов и т.д. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

наиболее приоритетными направлениями инновационного развития 

университетов Дальнего Востока РФ, и как следствие, инновационной 

экосистемы макрорегиона, могут быть:  

– создание и развитие малых инновационных предприятий, в т.ч. 

совместных (с вузовскими и академическими научно-исследователь-

скими организациями, как в России, так и в азиатских странах); 

– реализация совместных инновационных проектов с ключе-

выми партнерами;  

– участие в создании высокотехнологичных кластеров; 

– создание системы поддержки предпринимательства молодежи 

в наукоемких сферах деятельности;  

– привлечение частных инвестиций для развития инновацион-

ной деятельности (венчурные фонды и компании, предприятия региона, 

бизнес-ангелы), развитие венчурного рынка на Дальнем Востоке; 

– выполнение индивидуальных заказов бизнес-структур; 

– подготовка кадров-фундаторов инноваций и инноваторов; 

– создание сети консультационных агентств по оказанию услуг 

бизнес-структурам в области внедрения инновационных продуктов, их 

сопровождения, защиты интеллектуальной собственности; 
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– создание виртуальной интеллектуальной площадки, которая 
содержала бы базы данных в разрезе научного потенциала региона, ин-
новационного потенциала, инвестиционного потенциала, что позволит 
участникам экосистемы в процессе инновационно-инвестиционной дея-
тельности выстраивать эффективные взаимоотношения. 

Таким образом, в условиях действия концепции «открытых инно-
ваций» решение указанных проблем и реализация приоритетных 
направлений стратегического развития невозможно без поиска форм 
взаимодействия университетов, IТ-индустрии, бизнеса и государства.  

Можно сделать вывод, что концепция инновационной экосистемы 
как теоретическая концепция возникла в современной экономической 
науке. Ее становление стало возможным благодаря использованию 
принципов общей теории систем при исследовании экономического раз-
вития стран, а также признание учеными-экономистами инноваций и 
технологического развития как ключевых эндогенных факторов эконо-
мического развития [54]. 

В условиях макрорегиона Дальний Восток прослеживается необ-
ходимость в дальнейшей разработке методологических подходов к 
оценке инновационного территориального образования - инновацион-
ной экосистемы, что повлияет на инновационный потенциал развития 
макрорегиона. Для формирования полноценной модели инновационной 
экосистемы исследуемого макрорегиона необходимо сосредоточить 
внимание на создании современной сетевой системе университетской 
науки на основе концепции «цифрового производства». Для этого 
должна быть сформирована соответствующая инновационная культура, 
включающая в пределах университета дух динамики, новаторства, кол-
лективной заинтересованности в повышении уровня осуществляемых 
научных исследований. И, конечно, должны быть разработаны и внед-
рены механизмы полного цикла инновационных разработок (за счет со-
здания для этих целей инновационной инфраструктуры и специальных 
фондов) и способствуют эффективному использованию инструментов и 
институтов поддержки инноваций [54]. 

Возрастание роли отдельных субъектов инновационной экоси-
стемы, необходимость их целенаправленного взаимодействия друг с 
другом и внешней средой является актуальной проблемой управления 
экосистемой. Эффективное управление предполагает ориентацию мар-
кетинговой, а через нее и инновационной, инвестиционной и производ-
ственной деятельности экономических субъектов на поиск и использо-
вание рыночных возможностей с целью достижения успеха в конкурен-
ции, максимизации текущих и перспективных доходов, а также с обяза-
тельным учетом потребностей потребителей знаний и инноваций. 
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2.4 Проблема старения научно-педагогических 
кадров как основополагающая 
в развитии российской экономики 

Кадры – это главный основополагающий ресурс любой организа-

ции, а научно-педагогические кадры - это основной ресурс инновацион-

ного государства, особенно   в условиях перехода к экономике знаний. 

Высокие темпы роста научного знания определяют необходимость 

наличие молодых, мобильных, квалифицированных кадров, особенно в 

науке. Проблема старения кадров науки и высшего образования России, 

одна из самых актуальных в научной действительности. Научные кадры 

нашей страны – самые старые в мире, что создает реальную угрозу 

утраты преемственности поколений, распада научных школ и института 

аспирантуры. Увеличение доли молодых ученых в науке и высшем об-

разовании является приоритетной задачей государственной политики, 

отраженной в Национальном проекте «Наука и университеты». Сегодня 

средний исследователей – 48-50 лет, доля ученых в возрасте до 39 лет 

составляет – 48%, средний возраст докторов наук составляет 60 лет, а 

кандидатов наук – более 50 лет, у исследователей без степени возраст – 

44 года [56].   

Вопросы воспроизводства научно-педагогических кадров, «старе-

ния» кадров в ученой среде, «утечки умов», ухода молодежи из науки, 

достаточно интенсивно обсуждается как на государственном уровне, так 

и в среде исследователей.  

В научной литературе достаточно исследований, которые тща-

тельно рассматривают проблемы кадрового обеспечения науки и пред-

ложения по реорганизации кадровой политики. Так, особенности моло-

дежной политики в сфере науки рассматривали   И. Н. Шарый [66, 67], 

А. В. Тодосийчук [60, 61], И. Д. Симонов-Емельянов [62], З. Х.-М. Са-

ралиева [63], кадровый резерв и его роль в высшей школе Могилевкин 

Е.А. [68], Дзевановская Д.Д. [69], С. А. Даньшина[57], А. Ю. Годымчук 

[58], Н. В. Козлова [59], воспроизводство научных кадров А. В. Тодо-

сийчук [60,61], И. Д. Симонов-Емельянов [62], З. Х.-М. Саралиева [63], 

Е. Гвоздева [64]) и др.  

Анализ исследований, посвященных проблемам кадровой поли-

тики в университетах и особенностям воспроизводства научно-педаго-

гических кадров позволяет сформулировать ряд выводов, которые при-

вели к «старению» кадров в науке: 
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1. Сокращение подразделений аспирантуры в университетах и 

академических институтах. Именно аспирантура является основным ре-

сурсом подготовки кадров высшей квалификации, однако в настоящее 

время число аспирантур сократилось на 25% по сравнению с 2013 г. [65]    

2. Уменьшение контрольных цифр приема за счет бюджетных ас-

сигнований в аспирантуру. Особенно эта проблема актуальна для реги-

ональных университетов, удаленных от центра России. Поступить в ас-

пирантуру на вне бюджетного места неподъемно, для молодых исследо-

вателей, так как стоимость обучения по программам аспирантуры (300-

500 тысяч рублей за один курс обучения) несоизмерима с заработной 

платой ассистента кафедры или стажера-исследователя, которые начи-

нают свою карьеру в данном статусе.  

3. Низкая эффективность российской аспирантуры, выпускается 

всего около 30 % аспирантов по сравнению с 2013 г., а на защиту в срок 

выходит 11-13% аспирантов от общего выпуска, что в 3-4 раза ниже, чем 

за рубежом [65]. Осложняется проблема закрытием диссертационных 

советов, что влечет за собой затягивание процесса защит диссертаций на 

долгие годы и как следствие потерю интереса к процессу обучения в ас-

пирантуре. 

4. Потеря интереса к науке, снижение престижа статуса ученого. 

Наука стала не привлекательной отраслью для молодежи.  Поступая в 

аспирантуру, очень часто обучающиеся не имеют дальнейших планов 

остаться работать в науке или университете. Главным мотивом для них 

выступает возможность избежать службы в армии, временно решить 

жилищную или какую-то другую личную проблему. Молодежь остается 

в науке пока не найдет выше оплачиваемую работу.  

5. Низкая оплата труда исследователей в университетах и акаде-

мических институтах давала повод успешным ученым расстаться с лю-

бимой работой и искать работу в реальном секторе экономики. В насто-

ящее время заработная плата ученых должна составлять 200% к средней 

заработной плате региона, однако возникают другие проблемы, напри-

мер, сокращение рабочих мест в научных организациях и вузах, дробле-

ние ставок (работа на долю ставки и др.) 

6. Отсутствие финансирования научно-исследовательских работ. 

Не секрет, что фундаментальные исследования не интересны заказчикам 

реального сектора экономики, а регионы не хотят оказывать финансо-

вую поддержку научным и научно-образовательным учреждениям. Про-

блему усугубляет попадание университетов в 3 категорию по НИД, так 

высшие учебные заведения, попавшие в эту группу, не имеют право 
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участвовать в мегагрантах, крупных грантов РФФИ, получении государ-

ственного задания, что в свою очередь отражается на заработной плате 

ученых и не возможности заработать достойный доход. Очень часто ре-

гиональные власти не ставят приоритетом развитие региона за счет раз-

вития науки или высшего образования, в своих стратегических планах 

развития не имеют пунктов развития, связанных с научно-исследова-

тельской сферы. Поэтому для таких регионов проблема «старения» 

научно-педагогических кадров становится намного актуальнее, так как 

это связано с оттоком молодежи в благополучные регионы.  

В последние годы все чаще появляются государственные про-

граммы, направленные на поддержку молодежи в науке. Например, про-

грамма «Наука и университеты», "Научно-технологическое развитие 

РФ", «Кадры цифровой экономики» и др. в которых закладываются сти-

мулирующие для повышения интереса молодежи остаться в науке. 

Кроме государственных программ, можно использовать и региональные 

программы. 

Проведенный анализ состояния квалифицированных и научно-пе-

дагогических кадров для экономики России определил ряд проблем, 

накопившихся с посткризисного периода, и возможности их преодоле-

ния с точки зрения принятых Правительством мер по созданию условий 

их воспроизводства. Сложившаяся ситуация актуализирует в перспек-

тиве необходимость научного анализа проблемы воспроизводства 

научно-педагогических кадров высшей-квалификации. Трансформация 

экономики на рельсы цифрового уклада невозможна без формирования 

конкурентоспособной национальной инновационной системы, ключе-

вым фактором успеха которой является эффективная система воспроиз-

водства научно-педагогических кадров, как и решение амбициозных це-

лей всех Национальных проектов России без научных кадров, как неотъ-

емлемой части стратегического ресурса инновационной экономики.  
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Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 
В ГЛОБАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

3.1 Интернационализация высшего образования 
как фактор повышения конкурентоспособности вуза: 
отечественная и мировая практика 

Университеты с истоков своего становления всегда рассматрива-

лись как социальное и культурное явление, целью которого было рас-

пространение знаний. В 19 и 20 столетиях большинство высших учеб-

ных заведений выполняли свои традиционные функции формирования 

профессиональных групп и местной элиты, а также развития науки 

и техники в национальной среде. Со второй половины двадцатого века 

наблюдается мощное массовое распространение высшего образования, 

которое стало рассматриваться как гарантия конкурентоспособности 

государства в новой глобальной экономике. В настоящее время для 

успешного развития любой экономической системы необходимо каче-

ственное высшее образование, которое ориентировано на экспорт, т.е. 

на международный рынок образовательных услуг. Ни один националь-

ный рынок, даже крупного и развитого государства, не может потребить 

все, что создается в рамках национальных границ.  То есть речь идет о 

интернационализации высшего образования, которое не является само-

целью, а служит средством обеспечения и повышения качества обуче-

ния. В контексте нашего исследования, под интернационализацией об-

разования, будем понимать процесс, при котором цели, функции и орга-

низация предоставления образовательных услуг приобретают междуна-

родное измерение.  

Интернационализация высшего образования включает в себя сле-

дующие формы международного сотрудничества:  

– академическую мобильность: студентов или профессорско-

преподавательского состава в образовательных целях; 

– мобильность образовательных программ и институциональ-

ную мобильность;  

– формирование новых международных стандартов образова-

тельных программ; 

– интеграцию в учебные программы международного измерения 

и образовательных стандартов; 
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– институциональное партнёрство: создание стратегических об-

разовательных ассоциаций [70].  

О глобализации и интернационализации сейчас принято говорить 

практически во всех отраслях человеческой деятельности. Эти тенден-

ции не обошли и сферу высшего образования Китая, где в силу специ-

фики самой системы интернационализация приобрела свои характерные 

черты и особенности. Исследование особенностей интернационализа-

ции высшего образования Китая, как фактора повышения конкуренто-

способности университетов, университетов является целью данной ра-

боты. 

Ретроспективный анализ системы высшего образования Китая. 

Традиционная университетская форма получения высшего образования 

существует в Китае недавно. Первые университеты по европейскому об-

разцу появились в конце XIX в начале ХХ века. Система высшего обра-

зования Китая в своем развитии прошла несколько этапов, характерных 

для истории страны в ХХ веке. 

На первом этапе -  в первой половине ХХ века -  высшее образо-

вание в Китае строилось по образцу европейских университетов [71]. 

На втором этапе – 50-е -80-е годы ХХ века- система высшего образо-

вания Китая выстраивалась по образцу системы высшего образования Со-

ветского Союза, которая подразумевала подготовку узких специалистов 

для крупных отраслевых министерств. Система образования строилась при 

помощи советских специалистов: в период 1949-1959 гг. в учебных заведе-

ниях Китая работало свыше 760 советских преподавателей, при их участии 

было создано 337 кафедр и лабораторий, подготовлено свыше 4 тыс. аспи-

рантов и 7 тыс. педагогических работников [72].  

Новый этап в развитии высшего образования Китая приходится 

на 90-е ХХ века. В этот период начинается реформа системы высшего 

образования на основе четырех ключевых принципов: 

– совместного развития – разработка и реализация проектов 

университетов совместно с органами власти и бизнеса для удовлетворе-

ния последних в кадрах;  

– реструктуризация вузов – обеспечивало проведение единой 

образовательной политики. До реформы многие университеты Китая 

подчинялись различным министерствам; 

– укрупнение – крупный университет обладает большими воз-

можностями в подготовке кадров, лучшей системой управления; 

– кооперация – университеты должны были взаимодействовать 

друг с другом, обмениваться опытом, проводить совместные исследова-

ния [73].  
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Важной фактором, оказавшим воздействие на развитие системы 

высшего образования Китая, было создание лидерских университетов в 

рамках проектов «21-1» и «98-5». Проект «21-1» был запущен в 1995 

году.   

Он предусматривал достижение в первом десятилетии XXI века 

ста лучшими вузами страны показателей сопоставимых с лучшими уни-

верситетами мира в приоритетных направлениях развития: инженерных, 

технологических, физических и биологических науках. В результате ре-

ализации этой программы были отобраны и получили государственную 

поддержку 112 вузов страны [74].  

В 1998 году стартовала новая программа по развитию высшего 

образования в стране – проект «98-5».  

При реализации проекта сначала было отобрано 9 вузов из про-

екта «21-1», затем к ним присоединились еще несколько десятков вузов 

(общее количество вузов 49), которые получили много миллиардное фи-

нансирование.  

Проекты «21-1» и «98-5» позволили вузам-участникам-участни-

ком создать инфраструктуру для проведения исследований, переориен-

тировать академические дисциплины на международные стандарты, по-

высить качество преподавания, привлечь ведущих ученых и преподава-

телей, что явилось основой формирования конкурентоспособной эко-

номки Китая в настоящее время.  

Интернационализация высшего образования Китая. В результате 

проведения реформ в высшем образовании Китае произошли суще-

ственные структурные сдвиги: за период 1999-2012 гг.  численность ву-

зов увеличилась 2,5 раза, число научно-педагогических работников в 3,5 

раза, доля студентов в соответствующей возрастной категории в 2,4 раза 

[73]. Кроме этого, система высшего образования Китая существенно 

укрепила свои позиции на международном образовательном рынке (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Распределение университетов стран БРИКС в рейтинге QS за 2016 

год [75] 

Страна Топ 10 Топ 50 Топ 100 Топ 200 Топ 250 

Китай 7 23 44 72 86 

Россия 1 8 19 49 55 

Бразилия 1 7 13 37 54 

Индия 1 8 17 31 44 

ЮАР - 4 7 11 11 
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Среди стран БРИКС университеты Китая наиболее сильные пози-

ции по уровню конкурентоспособности в рейтинге QS. 

Реализация мер по реформированию системы высшего образова-

ния позволило Китаю перейти от импорта образовательных услуг к их 

экспорту (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика интернационализации высшего образования Китая [73] 

Показатель 1997 2002 2007 2012 

Число китайских сту-

дентов в зарубежных ву-

зах, тыс. чел. 

35 125, 1 144 334 

Число иностранных сту-

дентов в китайских ву-

зах, тыс. чел. 

12 43 195,5 328,3 

Темп роста, % (к 1997) 

Число китайских сту-

дентов в зарубежных ву-

зах, тыс. чел. 

100 357,4 411,4 954,3 

Число иностранных сту-

дентов в китайских ву-

зах, тыс. чел. 

100 358,3 1629,2 2735,8 

 

Самая известная форма интернационализации высшего образова-

ния – это мобильность студентов – выезд определенного числа студен-

тов для обучения за границу. 

За полтора десятилетия численность китайских студентов, обуча-

ющихся в иностранных вузах, увеличилась на 9,5 раз, а численность 

иностранных, студентов, обучающихся в китайских вузах в 27,3 раза.  В 

2015 году в китайских вузах обучалось 397,6 тыс. иностранных студен-

тов.  

Интернационализация китайского высшего образования вклю-

чает следующие формы [76]: 

1) отправка китайских студентов и преподавателей в иностранные 

вузы; 

2) привлечение иностранных преподавателей и научных сотруд-

ников; 

3) привлечение иностранных студентов, как за собственный счет, 

так и с помощью обширной системы грантов; 

4) развитие совместных образовательных программ с зарубеж-

ными вузами; 

5) использование системы двойных дипломов; 
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6) внедрение иностранных учебников в образовательный процесс; 

7) открытие зарубежных образовательных центров. 

Основной поток студентов, выезжающих из Китая – это студенты, 

едущие заграницу за счет собственных средств. Доля студентов, обуча-

ющихся по обучающейся по государственной линии невелика: за период 

1978-2011 гг. из Китая выехало на обучение 2,24 млн. студентов, в том 

числе по государственной линии было отправлено 12956 чел. Рост по-

тока выезжающих на обучение пришелся на 2000-е годы. Это способ-

ствовали факторы, связанные с либерализацией процедуры отъезда и ро-

стом благосостояния китайского общества. В начале 2000-х годов вла-

сти Китая упростили процедуру выдачи заграничного паспорта, что уве-

личило поток выезжающих заграницу. В то же время в Китае сформиро-

вался массовый средний класс, который мог позволить себе найти сред-

ства на обучение своего ребенка заграницей [73].  

Основной поток китайских студентов направляется в США, Ав-

стралию, Новую Зеландию, Канаду, Францию, Германию, Южную Ко-

рею. Наиболее популярными среди китайских студентов являются спе-

циальности, связанные с управлением, экономикой, юриспруденцией, 

информационными технологиями и технические специальности (рису-

нок 15) [76]. 

 

 
Рисунок 15 – Распределение китайских студентов, обучающихся заграницей, 

по направлениям подготовки за 2013 год 
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В последнее время наблюдается тенденция возвращения обратно 

китайских студентов, выехавших на обучение заграницу. Если в 1997 

году обратно вернулось только 25 %, выехавших студентов, то в 2014 

году более 50 %. Исследователи данную тенденцию связывают с увели-

чением возможностей для профессиональной реализации внутри Китая.  

Сейчас Китай проводит активную политику по привлечению ино-

странных студентов. Иностранные граждане в Китае учатся только по 

очной форме обучения. За последнее время наблюдается увеличение 

числа лиц, обучающихся по программам третичного уровня (бака-

лавриат, магистратура, аспирантура) (таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика численности обучающихся иностранцев в вузах Китая 

по направлениям [77]. 

В человеках 

Показатель 2006 2015 
Прирост 

Чел. % 

Бакалавриат 46216 131227 85011 83,94 

Магистратура 5966 39205 33239 457,14 

Докторантура 2677 13367 10690 299,33 

Всего по про-

граммам третич-

ного уровня 

54859 184799 129940 136,86 

Стажировки, 

языковые курсы 
107250 212836 105586 -1,55 

Итого 162695 397635 234940 44,41 

 

За период 2006-2015 гг. численность обучающихся по програм-

мам третичного уровня увеличилась на 129940 человек (1,36 раза), в том 

числе по программам бакалавриата на 85011 человек (83,94 %), маги-

стратуры – 33239 (4,5 раза) и докторантуры на 10690 человек (2,9 раза).  

Увеличение численности иностранных студентов в вузах КНР 

обусловлено повышением качества оказываемых образовательных 

услуг и активной политикой продвижения китайских вузов на мировом 

рынке, в том числе с помощью государственных стипендий. Так за пе-

риод 2006-2015 года количество выдаваемых государственных стипен-

дий для обучения иностранных студентов увеличилось в 5 раз (8,5 тыс. 

до 40,6 тыс.).  

Иностранные студенты приезжают для обучения в Китай из стран 

Азии, Европы, Африки, Америки, Океании (рисунок 16). Иностранные 

студенты в китайских вузах изучают в основном гуманитарные дисци-

плины, прежде всего китайский язык. 
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Рисунок 16 – Состав иностранных обучающихся в китайских вузах 

по регионам происхождения за 2015-2016 годы, % [77] 

 

В последнее время наблюдается увеличение численности обуча-

ющихся и по другим направлениям, в частности инженерно-техниче-

ским наукам (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Распределение иностранных студентов, 

обучающихся в китайских вузах по специальностям за 2015-2016 годы 
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Хотя мобильность преподавательского состава не так хорошо ис-

следована, как область мобильности студентов, ее можно считать вто-

рой по важности формой интернационализации высшего образования.   

Росту популярности китайских вузов способствует ряд мер, в том 

числе приглашение изменение подхода к найму и продвижению препо-

давателей, переход на зарубежные учебники, открытие совместных об-

разовательных программ.   

В ходе реформы образования была изменена процедура управле-

ния персоналом в вузах Китая. Процедура приёма преподавателей стала 

открытой и конкурентной. Найм, увольнение, продвижение по службе, 

вознаграждение преподавателя были поставлены в зависимость от его 

академического рейтинга, в основе которого находились такие крите-

рии, как публикационная активность, права на интеллектуальную соб-

ственность (патенты, товарные сертификаты и т.д.), монографии, 

учебно-методические материалы, участие в исследовательских проектах 

[78]. 

При найме на работу предпочтение отдавалось, прежде всего, пре-

подавателям со степенью. Например, в университете Цзяотун в 1998 

году было 1800 преподавателей, из которых ученую степень имели 

25 %. После реализации ряда программ по подбору и продвижению пер-

сонала, через 10 лет в университете Цзяотун из 2900 преподавателей 700 

были профессорами, 1200 – доцентами, 65 % имели степень PhD [73].  

Еще одной мерой по повышению качества образования стал пере-

ход на англоязычные учебники. Ведущие университеты Китая в 2002 

году закупили англоязычные учебники, в основном учебники вузов 

США, и внедряют их в образовательный процесс [79].  

Программы студенческой и преподавательской мобильности раз-

вивались с целью стимулирования интернационализации учебных пла-

нов, т.е. внедрения изменений в учебные планы сотрудничающих вузов 

и факультетов.  

Важным инструментом интернационализации образования явля-

ются совместные образовательные программы. Формы данных про-

грамм включают: совместные программы, программы двойных дипло-

мов, франшизы зарубежных программ, онлайн обучение и дистанцион-

ные образовательные программы. Распространенными являются схемы 

«2+2», «3+1», «1+3», которые предполагают обучение китайских сту-

дентов в течение одного – трех лет в Китае и от года до трех лет за ру-

бежом. Основная доля совместных программ приходится на бака-
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лавриат и аспирантуру. Китай заключил с рядом стран (страны Тихооке-

анского региона, Германия, Франция, Великобритания, Новая Зеландия 

и др.)  соглашение о признании дипломов вузов Китая. 

Одним из ключевых направлений интернационализации образо-

вания Китая является открытие сети институтов Конфуция. В настоящее 

время зарубежом открыто 353 Института Конфуция и 473 класса Кон-

фуция. Проект нацелен на предоставление возможности иностранным 

гражданам изучать китайский язык и культуру.  

Таким образом, интернационализация высшего образования явля-

ется важным направлением повышением конкурентоспособности вузов 

Китая.  

Осуществленные за последние двадцать лет проекты, позволили 

Китаю стать одним из крупнейших импортеров образовательных услуг 

в мире. Опыт китайских университетов может быть полезным и для уни-

верситетов других стран мира. 

Заключение. В современных условиях многие образовательные 

учреждения в целях повышения своей конкурентоспособности законо-

мерно стремятся использовать возможности интернационализации. Не 

исключением является и КНР. В начале 90-х годов ХХ века, чтобы по-

высить конкурентоспособность своего образования, правительство Ки-

тая осуществило ряд проектов, в том числе и международных (разра-

ботка международных рейтингов, переход на западную модель образо-

вания, расширение программ стипендий для иностранных студентов, от-

крытие сети институтов Конфуция и др.). Это позволило превратиться 

из импортера образовательных услуг в экспортера. Сам процесс интер-

национализации высшего образования КНР принимает в 21 веке новые 

черты и претерпевает изменения, к которым относятся: системность и 

последовательность. Это обеспечило эффективность мероприятий по 

повышению конкурентоспособности вузов страны. 

Таким образом, проведенное исследование особенностей про-

цесса интернационализации в Китае позволяет сделать вывод о дина-

мичности ее изменения в русле современных тенденций на рынке, свя-

занных прежде всего с активизацией конкуренции на международном 

рынке образовательных услуг. Именно интернационализация системы 

высшего образования, актуальность и адаптивность к современным 

международным тенденциям составляют основу ее конкурентоспособ-

ности, и вместе с тем эффективность ее реализации положительно вли-

яет на все отрасли народного хозяйства. 
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3.2 Научная коммуникация России 
в информационном ландшафте современного мира 

Научные знания в любую эпоху экономики являлись источником 

экономического роста и неосязаемым ресурсом любого государства. 

Анализ международного опыта однозначно свидетельствует, что в усло-

виях глобальной трансформации к новой модели экономики, основан-

ной на знаниях, обеспечение экономического роста и конкурентоспо-

собности невозможны без эффективных механизмов воспроизводства 

знаний, их распространения и воплощения в инновационные товары и 

услуги. Знания всегда являлись базовым основанием научно-техниче-

ского прогресса, без них было невозможно развитие, оптимизация лю-

бой области человеческой деятельности. Но происходящие стреми-

тельно в современном мире технологические изменения существенно 

изменяют жизнь человека, заставляют по-новому взглянуть на роль зна-

ний в экономической системе. Поэтому внедрение научных достижений 

в реальный сектор экономики становится приоритетной задачей госу-

дарства.  

Россия – одна из потенциально мощных научных держав мира, 

которая внесла значительный вклад в цивилизационную картину мира, 

обогатив ее уникальными открытиями и научными достижениями. В со-

временных сложившихся социально-экономических условиях, обост-

рившихся политической ситуацией развитие государства напрямую бу-

дет зависеть от результатов научно-исследовательской деятельности, 

научного и инновационного потенциала, вклада ученых в развитие и со-

циально-экономический прогресс экономики.  

Оценить эффективность науки страны, ее влияние на развитие мирового 

научного пространства достаточно трудно. Обычно используют ряд раз-

личных показателей, например, таких как: библиометрические, патенто-

вой деятельности, объем доходов получаемый от НИОКР, удельный вес 

затрат на науку в ВВП и др. 

К библиометрическим показателям, позволяющим оценить вклад 

в науку, ученых работающих в академических институтах и универси-

тетах, инновационных компаниях, используются такие показатели, как: 

1) количество публикаций авторов страны в общепризнанных за-

рубежных информационно-аналитических системах, которые показы-

вают масштаб научной деятельности или количество публикаций авто-

ров страны в высокорейтинговых журналах  

 2) количество цитирований на одну статью, а также среднему 

уровню цитирования журналов, в которых опубликованы статьи, кото-

рые показывают востребованность научного произведения.  
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В специальной литературе описаны различные подходы к анализу 

данных, полученных на основе библиометрии, существуют разные мне-

ния по объективности данных измерителей, но, как отмечают большин-

ство экспертов [80–82], идеальных индикаторов не существует. 

Оценку библиометрических параметров проводят по информаци-

онным системам, основанным на базах данных научного цитирования, 

например, Scopus, Web of Knowledge (WоS), Astrophysics, Agris, Google 

Scholar, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef и др.  

Одной из авторитетных баз в исследовательском мире, считается - 

Web of Science. Статистические сведения, находящиеся в ней, позволяют 

оценить научные достижения в той или иной научной сфере, развитие 

науки в стране или эффективность ученых.  Однако последние произо-

шедшие политические события в России повлияли на коммуникации уче-

ного сообщества, что стало отражаться на отказе в публикациях в зару-

бежных журналах российских ученых, что естественно скажется в бли-

жайшем будущем на снижении доли публикаций в международных базах 

данных научного цитирования, и на необъективности оценки проводи-

мых исследований, на территории российского государства.  

Используя данные международной информационной системы 

Web of Science рассмотрим вклад научных организаций в развитие эко-

номики знаний в до-ковидной экономике.  

За десять лет с 1990 по 2020 годы количество публикаций увели-

чилось на 90 %. Особенно резко увеличилось количество научных ре-

зультатов в 2019-2021 годах, опубликованных в ведущих научных жур-

налах.  

Данная динамика представлена на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Изменение доли публикаций России в мире, в % 
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Наблюдается положительная динамика по количеству опублико-

ванный статей учеными России в базе Web of Science, так в 2012 году 

страна находилась на 15 месте, в 2017 году – 14 место (рисунок 19), в 

2019 – на 12 место. 

 

 
Рисунок 19 – Страны лидеры мирового рейтинга по числу публикаций 

в информационной системе Web of Science 2017 г. 

 

На протяжении 30 лет, представленных на графике, 1980 по 2010 

г.г наблюдалась значительное снижение количества публикаций России 

в мировой науке, что более детально продемонстрировано в таблице 5.  
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Таблица 5 

Динамика количества публикаций России в Web of Science 

в 2010-2020 года 

Год Все публикации WoS, единиц 
Публикации WoS 

в России, единиц 

2020 3 462 323 92103 

2019 3 486165 97279 

2018 3 250 403 91095 

2017 3 199 401 82597 

2016 2 927 329 69244 

2015 2 829 884 57928 

2014 2 547 795 43631 

2013 2 457 348 38023 

2012 2 366 794 35816 

2011 2 266 538 35737 

2010 2 159 942 34698 

Источник: расчеты авторов по материалам информационной системе Web of Science. 

 

За 10 последних лет рост публикаций в нашей стране составил 

265%, причем основное количество публикаций в наиболее высокорей-

тинговых изданиях начиная с 2015 года обеспечивают ученые работаю-

щие в университетах. Так же можно обратить внимание на резкое уве-

личение кол-ва публикаций в 2015 году – рост в 200% к 2020 году, этот 

резкий всплеск объясняется внешними факторами, в частности, добав-

ление новых массивов публикаций в базу (новые журналы и сборники 

научных работ конференций, а также их архивы). Резкий всплеск пуб-

ликационной активности в России, который отражается в системе науч-

ного цитирования проявляется с 2013 года, что обусловлено принятием 

ряда государственных программ, направленных на повышение академи-

ческой научной активности. 

Анализ данных позволяет выстроить четкую линейную тенден-

цию роста количества публикаций в наукометрической базе примерно 

на 4% в год (рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Изменения динамики публикационной активности 

в международном пространстве с 2010 по 2017 гг. 

Источник: расчеты авторов по материалам информационной системе Web of Science 

2017 г.  

 

Необходимо отметить, что Азиатские страны относятся к катего-

рии высокого роста научных публикаций за последние годы, что непо-

средственно связано не только с ростом научных исследований, но и по-

явлением национальных научных журналов этих государств в системе 

Web of Science.  Ряд стран-лидеров, которые повышают стремительно 

свою публикационную активность представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Страны с наиболее динамично растущим числом публикаций в 

информационной системе Web of Science 

Источник: расчеты авторов по материалам информационной системе Web of Science.  

 

Положительная динамика числа научных работ развивающихся 

стран приводит, к тому, что доминирование развитых стран по числу 

публикаций несколько сокращается в WоSе.  

В международных системах можно выделить и страны с самым 

низким темпом роста публикаций. 

И как не странно к такой линейке относятся страны, ведущие в 

мировой науки, например, Япония, США, Германия и др.  

Немаловажную информацию несет анализ структуры научных 

публикаций, по которому можно судить о развитии определенных науч-

ных областей и определить научную специализацию страны.  

В таблице 6 приводятся данные структуры публикаций по укруп-

ненным областям науки в мире в целом, в России и одном из дальнево-

сточных регионов России – Приморском крае. 

Интерес представляет структура российских научных исследова-

ний по областям наук в сравнении с аналогичной структурой мирового 

научного ландшафта, что наглядно демонстрирует концентрацию науч-

ных исследований отечественных авторов и отличия от мировых тен-

денций.   
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Рисунок 22 – Страны с динамично снижающимся числом публикаций 

в информационной системе Web of Science 

Источник: расчеты авторов по материалам информационной системе Web of Science. 

Таблица 6 

Структура публикаций по областям науки в 2017 г. (%) 

Научные направления  Мир Россия Приморский 

край 

Engineering 13,27 11,08 8,63 

Chemistry 7,68 13,71 13,47 

Physics 6,87 24,50 11,24 

Computer science 6,03 2,76 1,73 

Materials science 5,41 7,17 5,24 

Neurosciences neurology 3,84 1,79 0,47 

Biochemistry molecular biology 3,72 3,59 4,54 

Oncology 2,96 0,89 0,61 

Environmental sciences ecology 2,88 1,57 3,56 

Mathematics 2,82 5,85 3,23 

Business economics 2,80 1,19 0,56 

Pharmacology pharmacy 2,58 1,14 4,65 

Optics 1,96 4,70 2,68 

Cell biology 1,90 0,83 0,92 

Agriculture 1,66 0,62 0,52 

Energy fuels 1,55 1,43 1,08 

Biotechnology applied microbiology 1,38 0,70 1,52 

Research experimental medicine 1,28 1,25 1,22 

Automation control systems 1,18 1,08 1,44 

Geology 1,17 3,01 9,44 
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Научные направления  Мир Россия Приморский 

край 

Plant sciences 1,15 0,71 2,65 

Astronomy astrophysics 1,00 3,88 0,65 

Microbiology 0,96 0,89 1,77 

Mechanics 0,95 2,23 1,40 

Источник: расчеты авторов по материалам информационной системе Web of Science.  

 

Анализ архитектуры мирового объема научных публикаций поз-

воляет выделить наиболее освещаемые сферы научных исследований по 

инженерным направлениям (13.27), химии (7,68), физики (6,87), компь-

ютерным наукам (6,03), то в России рейтинг статей по областям наук 

выстраивается следующий: физика (24,5), химия (13,71), технические 

науки (11,08), что, как и прежде, Россию можно назвать страной уче-

ных – технарей. 

Количество научных публикаций, российских авторов, по физике, 

в общемировом числе работ намного больше. Одна из причин – это 

наличие достаточно большого количества российских журналов данной 

научной области в международной базе научного цитирования WoS. 
Структура научных публикаций ученых Приморского края не отлича-

ется от российской. Такие науки как, химия (13,47%), физика (11,24%) 

и технические (8,63%) – являются, лидерами по количеству опублико-

ванных результатов. Анализ объема публикаций по различным сферам 

позволяет специфику региональной науки, которая проявляется в геоло-

гии (9,44% составляет доля публикаций). Необходимо отметить, что 

структура научных публикаций за последние 10 лет в регионе суще-

ственно не изменилась.  

Если научные области рассмотреть более детально, то можно вы-

делить лидирующие фронтирные направления в науки как России, так и 

мира: искусственный интеллект (100 тыс. публикаций в 2020 году, что 

на 60 тыс. публикаций больше, чем в 2010 году), генетика (50 тыс. статей 

в 2020 году), возобновляемая энергетика (80 тыс. научных работ в 2020 

году), квантовые технологии (7 тыс. публикаций в 2020 году).  

Однако вклад любой сраны в мировую науку нельзя полностью 

сводить только к массиву опубликованных научных работ. Например, 

ряд исследований не может быть публиковать по причинам своей сек-

ретности. 
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Рисунок 23 – Распределение публикаций по областям науки по данным за 2017 г. 

 

Безусловно, количественный показатель не дает возможности 

объективно оценить важность результатов исследований, поэтому при-

бегают к анализу востребованности работ, которую можно оценить по 

такому индикатору информационной базы данных, как – индекс цити-

рования. Отношение к данному библиометрическому показателю, со 

стороны экспертов, не однозначно. Одни из них указывают на то, что 

цитирование является качественным показателем, поскольку позволяет 

оценить эффективность работ исследователей. Некоторые авторы отме-

чают, что это количественный показатель, который не учитывает мо-

тивы ссылок, что в принципе не позволяет различать, чем вызваны вы-

сокие значения таких показателей: действительно ли работы автора 

стали основой для большого количества новых результатов или, суще-
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ствует договор авторов о взаимном цитировании научных работ? Не-

смотря на неоднозначность отношения экспертов к данному показателю, 

он достаточно эффективно применяется в оценке научной деятельности 

академических институтов университетов, а также ученых России.  

Общепринятым показателем признания научным сообществом 

работ ученого считается показатель индекс Хирша, который характери-

зует масштабность и успешность научной деятельности организации и 

отражает усредненную публикационную активность исследователей. 

Так как индекс Хирша (h-index) базируется на всем объеме публикаций 

в базе, не удивительно, что США занимает лидирующую позицию и по 

этому показателю – 2,425. Для сравнения, данный показатель у Японии 

- 1,004, Великобритания - 1,404, Германия - 1,159, Франция – 1,092, Ка-

нада - 1,132 

Стоит отметить, что у стран, у которых резко выросло количество 

публикаций за последние 10 лет, значение h-index не такое высокое, по 

сравнению с другими лидирующими странами. Так, на пример, Китай, 

занимающий 2-е место по количеству научных публикаций, по значе-

нию h-index занимает 11е место (Хирш равен 731). На примере Китая с 

огромным количеством публикаций и не высоким h-index можно отме-

тить, что страна, быстро поднявшаяся вверх по количеству работ значи-

тельно отстает по цитируемости. Это может свидетельствовать и о не-

достаточно хорошем качестве публикаций (нет интереса со стороны 

ученых), и о том, что данная научная область еще не исследована, по-

этому цитируется недостаточно, и возможно прошло мало времени, 

чтобы набрать авторитетный вес в данной научной теме и т.д. 

Результаты проведенного исследования доказывают, что исследо-

ватели России в последние годы вносят достаточно весомый вклад в 

международное научное пространство. Публикационная активность 

ученых России в мировом научном ландшафте растет, что накладывает 

отпечаток не только на развитие всех сфер человеческой жизни. Без вы-

сокого потенциала государства в области науки, технологий и техники 

невозможно добиться прогресса в социально-экономическом развитии 

особенно в экономике знаний.  
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3.3 Лидеры образовательного пространства 
Дальнего Востока 

В условиях цифровизации и трансформации экономики, когда 

расстояния не являются препятствием для получения знаний, доста-

точно остро выражена конкуренция на рынке образовательных услуг. 

Чтобы быть интересным абитуриентам, университету недостаточно ока-

зывать только качественные образовательные услуги, необходимо 

иметь положительный имидж образовательного учреждения у стейкхол-

деров, выстраивать индивидуальную стратегию развития деятельности 

вуза, что невозможно без анализа рынка, конкурентов, требований со-

временного заказчика. Целью научного исследования является выявле-

ние вузов лидеров образовательного ландшафта Дальнего Востока на 

основе исследования факторов конкурентоспособности. Информацион-

ной базой исследования послужили данные Росстата, данные сайта Мо-

ниторинга высших образовательных учреждений, данные рейтинга «Ин-

терфакс». В научной работе применялись такие методы как сравнитель-

ный анализ научного дискурса; теоретический анализ и синтез исследо-

ваний; метод анализа документов и статистических данных. Авторами 

представлен анализ конкурентоспособности университетов на образова-

тельном рынке Дальневосточного федерального округа (ДВФО), пока-

зано влияние на их деятельность факторов внутренней и внешней среды. 

Представлен анализ конкурентоспособности вузов на образовательном 

рынке дальневосточного округа через призму показателей, используе-

мых в международных рейтингах. Проведенное исследование позво-

лило проанализировать ландшафт системы высшего образования реги-

она, составить SWOT-анализ факторов конкурентоспособности универ-

ситетов, выделить Дальневосточные университеты - лидеры образова-

тельного ландшафта. Представленные результаты исследования пока-

зали, что не все образовательные учреждения образовательного ланд-

шафта Дальнего Востока обладают конкурентными преимуществами. 

Авторами выделено четыре лидера региона: Дальневосточный феде-

ральный университет (ДВФУ), Северо-Восточный федеральный уни-

верситет имени М.К. Аммосова (СВФУ), Владивостокский государ-

ственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Тихоокеанский 

государственный университет (ТГУ). 

Обеспечение конкурентоспособности российской высшей школы 

является стратегической задачей социально-экономического развития 

государства, которая отражена в майских Указах Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 N 204. 
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 В условиях глобальной трансформации и цифровизации совре-

менного общества, высшее образование, превращается в ключевой 

драйвер национального развития.  На современные университеты возло-

жена миссия подготовки конкурентоспособных высококвалифициро-

ванных специалистов, способных быстро перестраиваться, по требова-

ниям времени, решать нестандартные и сложные задачи, возникающие 

перед экономикой страны, обеспечивать технологический прорыв.  

Одним из основных инструментов повышения конкурентоспособ-

ности российских университетов является реализация Федеральных 

проектов и государственных программ, таких как Национальные про-

екты «Образование», «Наука», «Цифровая экономика», проект «Научно-

технологическое развитие РФ». Одним из важнейших государственных 

проектов, лежащих в плоскости данного исследования, является реали-

зация Подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособно-

сти российского высшего образования», основной из задач которой яв-

ляется укрепление позиций российского высшего образования на меж-

дународном рынке. А поскольку Дальневосточный округ является од-

ним из стратегических приоритетов развития России, то вышеизложен-

ное определяет актуальность и прикладную значимость темы данного 

исследования.  

Дефиниция конкурентоспособности университета довольно часто 

обсуждается в научной литературе [83], [86]с позиции авторов к конку-

рентоспособности университета относится способность университета 

конкурировать с другими высшими образовательными учреждениями 

по ряду показателей, позволяющих оценить его потенциал в образова-

тельной, научной, инновационной, финансово-экономической и между-

народной деятельности [93]. Поэтому для оценки конкурентоспособно-

сти вузов необходимо проанализировать вышеперечисленные показа-

тели, оказывающие непосредственное влияние на уровень конкуренто-

способности образовательного рынка. 

Одним из существенных факторов конкурентоспособности вузов 

Дальнего Востока является подготовка ими высококвалифицированных 

кадров, способных работать в условиях динамичности глобальной эко-

номики. 

Целью исследования является выявление вузов лидеров образова-

тельного ландшафта Дальнего Востока на основе исследования факто-

ров конкурентоспособности.  

Задачи исследования: проанализировать конкурентоспособность 

университетов на образовательном рынке Дальневосточного федераль-

ного округа через призму показателей, используемых в международных 
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рейтингах; проанализировать ландшафт системы высшего образования 

региона, составить SWOT-анализ факторов конкурентоспособности 

университетов, выделить Дальневосточные университеты – лидеры об-

разовательного ландшафта. 

Информационной базой исследования послужили данные Рос-

стата, данные сайта Мониторинга, данные рейтинга «Интерфакс».  

Методы исследования научной работы: сравнительный анализ 

научного дискурса; теоретический анализ и синтез исследований; метод 

анализа документов и статистических данных [93], [92]. Характеристика 

системы высшего образования Дальневосточного федерального округа 

(ДВФО) приведена в таблице 7. 

Таблица 7 

Характеристика системы высшего образования ДВФО 

Показатель Года Изменение 

2015 2019 2019/2015 

Количество организаций высшего образова-

ния, ед. 

7 79 -8 

В том числе количество филиалов, ед. 2 39 -13 

Количество федеральных университетов, ед. 1 2 +1 

Участники проекта 5-100 0 1 +1 

Количество государственных и муниципаль-

ных организаций ВО, ед. 

6 62 -4 

Количество частных организаций ВО, ед. 21 17 -4 

Общее количество обучающихся студентов, 

чел. 

177103 194810 +17707 

Количество студентов, обучающихся по оч-

ной форме обучения, чел. 

95221 110 507 +15286 

Среднее количество студентов, обучающихся 

в одном вузе, чел. 

2036 2466 +430 

Среднее количество студентов, обучающихся 

в одном вузе по очной форме обучения, чел. 

1094 1399 +304 

Доля обучающихся в государственных и му-

ниципальных вузах, % 

93,17 97,1 -3,93 

Доля обучающихся в частных вузах, % 6,83 2,9 -3,93 

Источник: [85].  

 

Данные, представленные в таблице 7 показывают, как сокращение 

числа организаций высшего образования в Дальневосточном округе, так 

и их филиалов. Однако, данный факт негативно не отразился на количе-

стве обучающихся, наоборот, наблюдается их увеличение, особенно 

студентов очной формы обучения (на 9%). Кроме того, сокращение 
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числа вузов привело к увеличению среднего количества студентов, обу-

чающихся в одном вузе, в том числе по очной форме обучения на 27,8%. 

Сокращение численности университетов, их объединение с целью уве-

личения их потенциала является характерной тенденцией высшего об-

разования не только региона, но и Российской Федерации, в последние 

два десятилетия [84]. Один из университетов в ДВФО является участни-

ком проекта 5-100. Помимо общенациональных тенденций и факторов 

на систему высшего образования Дальнего Востока (ДВ) оказывают 

влияния и региональные особенности. В таблице 8 представлен SWOT-

анализ факторов конкурентоспособности вузов ДВ. Факторами, обу-

славливающими конкурентоспособность вузов ДВ, являются выгодное 

географическое положение по отношению к странам АТР, реализация 

конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке образователь-

ных программ, высококвалифицированный профессорско-преподава-

тельский состав, востребованность выпускников вузов на рынке труда, 

в том числе в странах АТР [92], [89].  Данные факторы позволят реали-

зовать открывающиеся перед вузами возможности, связанные с интегра-

цией экономики региона в экономику АТР, и реализацией крупных ин-

вестиционных проектов в регионе. 

Таблица 8 

SWOT-анализ факторов конкурентоспособности вузов 

Дальнего Востока 

Сильные стороны  

 

 Слабые стороны   

1. Выгодное географическое положе-

ние по отношению к странам АТР 

 

 

 

 

1. Невыгодное географическое поло-

жение внутри страны 

  

2. Наличие конкурентоспособных на 

внутреннем и внешнем рынках образо-

вательных программ 

 

 

 

 

2. Невысокий имидж вузов региона 

среди его жителей 

  

3. Высококвалифицированный профес-

сорско-преподавательский состав  

     3. Удаленность от ведущих научно-

образовательных центров страны 

  

4. Востребованность выпускников ву-

зов на рынке труда, том числе в стра-

нах АТР 

 

 

 

 

 

 

4. Высокая дифференциация по каче-

ству подготовки, состоянию матери-

альной базы и финансовой обеспе-

ченности среди вузов региона 

  

5. Наличие Федеральных университе-

тов 

 

 

 

 

 

 

5. Старение кадрового потенциала 

университетов 
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Возможности  Угрозы   

1. Протекционистская государственная 

политика по развитию Дальнего Во-

стока 

  1. Высокая стоимость жизни в реги-

оне 

  

2. Реализация крупных инвестицион-

ных проектов в регионе 

  2. Сырьевой характер экономики ре-

гиона 

 

  

3. Активная интеграция экономики ре-

гиона в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне (АТР) 

  3. Невысокая численность населения 

в регионе, увеличение оттока населе-

ния в другие регионы 

  

4. Увеличение спроса среди абитуриен-

тов на образовательные программы, 

связанные с изучением АТР 

  4. Изменение государственной поли-

тики по отношению к вузам региона 

 

  

5. Активная государственная политика 

по закреплению молодежи в регионе 

  5. Снижение привлекательности об-

разовательных программ, реализуе-

мых вузами Дальнего Востока 

  

Источник: (Составлено авторами) 

 

Негативное влияние на конкурентоспособность оказывают: высо-

кая дифференциация вузов по качеству образованию, материальной 

базе, финансированию. Наиболее сильные университеты расположены 

на юге региона, в Приморском и Хабаровском краях, а вузы Амурской 

области и остальных субъектов уступают им, что приводит к оттоку аби-

туриентов за пределы субъекта для получения высшего образования 

[90], [87], [94]. Ситуация обостряется еще и желанием молодежи поки-

нуть не только пределы отдельных регионов края, а в целом ДВФО, что 

приводит к серьезным последствиям. К внутренним факторам в сфере 

образования относятся: уровень качества предоставляемых образова-

тельных услуг, который в свою очередь влияет в дальнейшем на трудо-

устройство выпускников и возможность получать достойную заработ-

ную плату. Произвести оценку уровня качества образовательных услуг 

можно используя независимую оценку международной информацион-

ной группы - Национальный рейтинг университетов (НРУ). Его основ-

ной целью является мониторинг деятельности современного универси-

тета, отвечающего лучшим мировым образцам, а также развитие канала 

коммуникаций между академическим- сообществом и массовыми ауди-

ториями. Данный рейтинг является авторитетным ориентиром внешнего 

сообщества, учредителей высших учебных заведений, студентов, абиту-

риентов, а также их родителей. 
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В Национальном рейтинге университетов проводится анализ дея-

тельности 337 ведущих университетов и институтов России. Согласно 

методологии «Интерфакс» результативность вузов оценивается по пара-

метрам: образование; научно-исследовательская деятельность; социаль-

ная среда; интернационализация; бренд; инновации и технологическое 

предпринимательство, - это как раз те факторы, по которым можно су-

дить о конкурентоспособности университетов. В сотню лучших универ-

ситетов России из дальневосточных вузов по сводному рейтингу 2020 

года вошли четыре: Дальневосточный федеральный университет, Се-

веро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Вла-

дивостокский государственный университет экономики и сервиса, Тихо-

океанский государственный университет (таблица 9). Данные XI ежегод-

ного рейтинга позволяют сделать вывод, что только 5% дальневосточ-

ных высших учебных заведений, по оценки независимой экспертизы 

«Интерфакс», входят в ТОП-100 университетов в 2020 г. 

Таблица 9 

Дальневосточные университеты, вошедшие в ТОП-100 

Национального рейтинга университетов – 2020 

Университет 
 

 

Количество 

баллов 
 

Ранг в 

сводном 

рейтинге 

Место 

среди ДВ вузов 

Дальневосточный феде-

ральный университет 

 
 
 

 

576 

 

 

 

18 

 

1 

Северо-Восточный феде-

ральный университет 

имени М.К. Аммосова  

 
 
 
 

 

493 
 

 

29-32 

 

2 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса 
           418            79 3 

Тихоокеанский государ-

ственный университет 
          390         96-97 4 

Источник: [85]. 

 

Анализ динамики университетов-лидеров региона за последние 

четыре года показывает стабильный состав (таблица 10). 
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Таблица 10 

Университеты лидеры Дальнего Востока 

Университет                                Распределение мест 

                2018                           2019                                2020 

      Россия      Регион       Россия     Регион      Россия   Регион  Регион  

ДВФУ                          17              1                19               1               18 1  

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

          

         28               2                31               2               32                                                                                                                           

 

2 

 

ВГУЭС          83               3                77               3               79                                                   3  

ТГУ         119              4               106              4               97 4  

Источник: (Составлено авторами по данным Национального рейтинга университе-

тов за 2018-2020 гг.) 

 

Данные таблицы 10 свидетельствуют, что, несмотря на лидерство 

четырех представленных вузов в регионе, Тихоокеанский государствен-

ный университет только в 2020 году показал агрегированный результат, 

позволивший ему войти в ТОП-100, а устойчивый рост ранга остальных 

университетов, среди участвующих в России, постоянно улучшается, 

что демонстрирует повышение конкурентоспособности на российском 

рынке образовательных услуг. Более конкретная аналитика измеряемых 

параметров, по которым оцениваются высшие учебные заведения в дан-

ном рейтинге, позволит увидеть конкурентоспособность по отдельным 

позициям (таблица 11). 

Таблица 11 

Университеты лидеры Дальнего Востока 

по конкурентоспособным параметрам 

Параметр Распределение мест 

  ДВФУ              СВФУ            ТГУ             ВГУЭС 

 РФ   Регион     РФ   Регион    РФ Регион   РФ  Регион   

Образование 123       3          78       2            97     4          28       1    

Инновации 20         1          28       2           165    6         116      4   

Социальная среда 16         1          32       2            54     3          84       5   

Бренд 23         1          57       2           143    6          83       3   

Интернационализа-

ция 

23         1          83       5            79     4          72       3   

НИР 17         1         70        2           164    6          151     4   

Источник: (Составлено авторами по данным Национального рейтинга университе-

тов за 2018-2020 гг.) 
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Анализ таблицы 11 показывает, что практически по всем парамет-

рам лидеры занимают в регионе место от 1 до 5, а в российском рейтинге, 

входят в сотню лучших. Несомненным является тот факт, что на повы-

шение конкурентоспособности университета оказывает влияние его ста-

тус, академическая и научная репутация. К статусным университетам 

Дальнего Востока относится два федеральных – это Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова и Дальневосточный 

Федеральный университет. В рейтинге они как раз и занимают 1-2 места.  

Таким образом, можно утверждать, что из 79 университетов Даль-

него востока, только четыре высших учебных заведения достойно вы-

держивают конкуренцию на рынке образовательных услуг. 

Вопросы о выборе лидеров по качеству деятельности в образова-

тельном пространстве высшего образования любого региона, несо-

мненно, имеют дискуссионный характер. При ранжировании универси-

тетов используются разнообразные подходы, методологии, показатели, 

которые кладутся в основу выбора лидеров. Место университета среди 

участников рейтинга определяется индексом, рассчитанном по опреде-

ленной методологии в каждом конкретном рейтинге. Поэтому на выбор 

флагманских университетов оказывает влияние цель, поставленная в 

рейтинге, глубина анализа исследования, от которого зависит итоговая 

позиция университета в рейтинге.  

Так, например, рейтинг Times Higher Education Impact Ranking 

(THE) оценку качества деятельности университетов проводит с точки 

зрения вовлеченности в процесс достижения глобальных целей устой-

чивого развития, которые определенны Генеральной ассамблеей ООН 

до 2030 года. В THE оценка ведется по таким показателям, как инду-

стриализация, инновации и инфраструктура; гендерное равенство; каче-

ственное образование; устойчивые города и населенные пункты и др.   

Шанхайский рейтинг Academic Ranking of World Universities 

(ARWU), использует другие критерии, например, публикационную ак-

тивность ученых университета за последние 5 лет (статьи  проиндекси-

рованных в Science Citation Index и опубликованные в журналах Nature 

и Science), число выпускников-лауреатов и сотрудников университета 

Нобелевской премии или медали Филдса, число наиболее часто цитиру-

емых исследователей в различных предметных областях, академиче-

скую производительность на одного представителя научно-преподава-

тельского состава вуза.  
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В основу рейтинга QS положена оценка академической репута-

ции, исследовательской деятельности, мнения работодателей и карьер-

ного потенциала, количество иностранных студентов и преподавателей 

в университете. Т.е. показатели рейтинга QS частично повторяют рей-

тинг ARWU, однако, методика QS оценивает важность каждого фактора 

в весах, при этом стоит подчеркнуть, что самым весомым является ака-

демическая репутация университета.   

Несмотря на то, что все три представленных рейтинга – междуна-

родные и пользуются популярностью, однако их использование больше 

подходит для оценки мировых университетов. Кроме того, они концен-

трируют свое внимание на определенную предметную область. Для 

оценки же конкурентоспособности университета в пределах одной 

страны, больше подходят национальные рейтинги, которые не останав-

ливаются на конкретной предметной отрасли, а оценивают позиции уни-

верситета по совокупности показателей, учитывая все конкурентоспо-

собные факторы.  

Несмотря на то, что территория Дальнего Востока достаточно 

удалена от центра России решение задач подготовки кадров для разви-

тия региона, является одним из важнейших приоритетов, решение кото-

рых зависит от конкурентоспособности вузов [91], [88]. Университеты 

Дальнего Востока находятся в динамичной внешней среде, активно реа-

гируют на изменения, происходящие в системе отечественной высшей 

школы, однако, как показал проведенный анализ факторов конкуренто-

способности, на основе оценки Национального рейтинга университетов 

«Интерфакс», не все образовательные учреждения образовательного 

ландшафта Дальнего Востока обладают конкурентными преимуще-

ствами. Проведенное исследование показало, что лидерами можно 

назвать только четыре университета: Дальневосточный федеральный 

университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса, Тихоокеанский государственный университет.  

Для того чтобы повысить свою конкурентоспособность, улуч-

шить авторитет в академической среде и среди работодателей, руковод-

ство университета должно не акцентировать внимание на повышении 

отдельных факторов, изменения которого приведут к необходимому ре-

зультату, а разрабатывать полноценную стратегическую программу с 

учетом современных глобальных вызовов и тенденций, что является 

предметом исследований в дальнейшем. 
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Раздел 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

4.1 Цифровая трансформация экосистемы 
регионального университета: 
цель, задачи, мероприятия и результаты 

Одним из признаков третьей волны глобализации является циф-

ровая экономика, главным фактором которой выступают информация и 

знания. Адаптация и трансформация бизнеса с помощью цифровых тех-

нологий является главной задачей эффективного функционирования 

университетов. Ключевым трендом современного этапа экономического 

развития всех стран мира является стремительное распространение ин-

формационно-коммуникационных, цифровых технологий и развитие 

цифровой экономики, что вызывает изменения среды хозяйствования, 

способов осуществления транзакций и связей между хозяйствующими 

субъектами. Такие преобразований нашли отображение в главных зада-

чах функционирования университетов и векторов их дальнейшего раз-

вития, а также процессах управления. В условиях цифровизации всех 

сфер деятельности и роста неопределенности условий внешней среды, 

обеспечение конкурентоспособности университетов предопределяет 

необходимость трансформации их деятельности, внедрение современ-

ных информационных технологий и цифровых инструментов управле-

ния, обеспечение цифровых сдвигов. Принятие правильного решения в 

ракурсе направлений трансформации на пути к цифровизации универ-

ситета и его адаптации к новым условиям деятельности требует исчер-

пывающих знаний о тенденциях развития цифровой экономики, преиму-

ществах и возможностях, препятствиях к внедрению цифровых техно-

логий и возникающих угрозах. Цифровая экономика создает новые про-

дукты, формирует новые потребности, предоставляя возможности для 

создания и развития бизнеса, основанного на новых технологических ре-

шениях или бизнес-моделях, не применявшихся ранее. Все вышепере-

численное свидетельствует о том, что изменяется мир, в котором функ-

ционируют университеты, и они должны адаптироваться к цифровым 

трансформациям, завоевывая новые ниши или трансформируя уже су-

ществующие. 
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Цифровизация – насыщение мира электронно-цифровыми 
устройствами, средствами, системами и налаживание электронно-ком-
муникационного обмена между ними, осуществление интегрального 
взаимодействия – виртуального и физического, то есть создание ки-
берфизического пространства.  

Основная цель цифровизации заключается в достижении цифровой 
трансформации имеющихся и создании новых отраслей экономики, а также 
трансформации сфер жизнедеятельности в новые, более эффективные и со-
временные. Такой прирост возможен только тогда, когда идеи, действия, 
инициативы и программы, касающиеся цифровизации, будут интегриро-
ваны в национальные, региональные, отраслевые стратегии и программы 
развития страны. Цифровизация является механизмом экономического ро-
ста благодаря способности технологий положительно влиять на эффектив-
ность, результативность, стоимость и качество экономической, обществен-
ной и личной деятельности. Цифровая трансформация экономики страны 
будет способствовать цифровой трансформации бизнеса и его вовлечению 
в развитие цифровой экономики государства, а цифровая экономика и 
трансформация общественности будет способствовать эффективному раз-
витию бизнеса (его цифровой трансформации) и тем самым, цифровой 
трансформации государства. Расширение доли цифровой экономики и 
ускорение роста ВВП за счет цифровизации является приоритетной про-
блемой глобального масштаба и активно изучается ведущими учеными-
экономистами в мире. Вопросы цифровизации, цифровой трансформации 
экономики лежат в плоскости исследований многих ученых [95-105]. 

В широком смысле термин «цифровая трансформация» следует 
трактовать как необратимый процесс внедрения цифровых технологий 
в условиях развития эры цифровой экономики для совершенствования 
жизнедеятельности человека, бизнеса, общества и государства в целом.  

С точки зрения бизнес-среды, цифровую трансформацию ученые 
разделяют на следующие направления: взаимодействие с клиентами, оп-
тимизация операционных процессов и изменение бизнес-моделей.  

Областями цифровой трансформации являются:  
– функции: маркетинг, операции, человеческие ресурсы, адми-

нистрация, обслуживание потребителей и т.д.;  
– бизнес-процессы: одна или несколько связанных операций, ви-

дов деятельности и наборов для достижения конкретной бизнес-цели; 
– бизнес-модели: как бизнес функционирует, от подхода к рынку и 

предложения стоимости к способам зарабатывать деньги, трансформиро-
вать свою основную деятельность, используя новые источники дохода и 
подходы, иногда даже отказываясь от традиционного основного бизнеса.  

– бизнес-экосистемы: сети партнеров и заинтересованных сто-
рон, а также контекстуальные факторы, влияющие на бизнес, такие как 
регулятивные или экономические приоритеты и эволюция;  
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– бизнес-активы: основное внимание уделяется как традиционным 
активам, так и менее «материальным», таким как информация и клиенты;  

– организационная культура: должна существовать четкая ори-
ентированная на потребителя, осознаваемая цель, которая достигается 
приобретением базовых компетенций во всех сферах, таких как цифро-
вая зрелость, лидерство, базы знаний для работников;  

– партнерство или экосистемы: рост кооперации, интеграции, 
использование новых бизнес-экосистемных подходов;  

– окружение: клиенты, работники, партнеры: ориентирован-
ность на потребителя, опыт пользователей, расширение возможностей 
работников, новые модели рабочего места, изменение динамики партне-
ров канала и т.д. 

Цифровая трансформация как процесс перехода от оптимизации к 
цифровой экономики достаточно часто начинается как реакция на меняю-
щиеся запросы потребителей – с целью оптимизации взаимодействия с 
ними, более быстрого и полного удовлетворения потребностей, формиро-
вание базы информации о клиенте, ее обработки. Часто такие изменения 
усугубляются, захватывая в процесс трансформации бизнес-процессы, ор-
ганизационные структуры. Вопросы трансформации бизнес-моделей и си-
стем управления университетов в условиях цифровизации остаются недо-
статочно исследованными. Учитывая опережающие тенденции приклад-
ной плоскости развития цифровизации, назревшим сегодня является анализ 
наработок теории и практики в этой области [106-116]. 

Главными целями, задачами и достигаемыми эффектами цифро-
визации деятельности университетов являются (рисунок 24): 

1. Внедрение современных технологий и соответствующих меха-
низмов их реализации, обеспечивающих выполнение распоряжения 
Правительства по развитию экономики и прочих требований согласно 
нормативной базе. 

2. Перевод процесса обслуживания клиентов на новый каче-
ственный уровень за счет внедрения обеспечивающих информационных 
систем. 

3. Повышение безопасности. 
4. Повышение оперативности управления. 
5. Предоставление новых информационных сервисов клиентам и 

работникам. 
6. Повышение контроля над основными процессами. 
Достижение указанных целей возможно за счёт создания и ввода 

в действие комплекса информационных систем, состоящего из несколь-
ких связанных систем (по группам процессов). Комплекс информацион-
ных систем в свою очередь является организационно-функциональной 
системой организации, обеспечивающей обработку и передачу инфор-
мации для достижения стратегических целей. Назначением комплекса 
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является повышение экономической и социальной эффективности дея-
тельности предприятия. 

 
Рисунок 24 – Достигаемые эффекты, цели и задачи цифровизации 

и информатизации деятельности университетов 

Цифровизация и информатизация основных 

бизнес-процессов 

ЦЕЛИ: 

1. Внедрение современных технологий и соответствующих механизмов их реализа-

ции, обеспечивающих выполнение распоряжений Правительства по развитию эконо-
мики и прочих требований согласно нормативной базе. 

2. Перевод процесса обслуживания клиентов на новый качественный уровень за 

счет внедрения обеспечивающих информационных систем. 
3. Повышение безопасности. 

4. Повышение оперативности управления. 

5. Предоставление новых информационных сервисов клиентам и работникам. 

6. Повышение контроля над основными процессами. 

ЗАДАЧИ: 

Формирование Концепции цифровизации и 

информатизации 

ЭФФЕКТЫ: 

1. Единое решение по цифровизации. 

2. Технический проект. 

3. Дорожная карта мероприятий по 

цифровизации. 

Разработка технического проекта 
1. Экономия времени сотрудников. 

2. Увеличение эффективности планиро-

вания. 

3. Контроль распределения ресурсов. 

4. Исключение ошибок планирования 

5. Круглосуточный контроль доступа и 

перемещений в помещениях. 

Информатизация управленческих бизнес-

процессов 

1. Увеличение скорости процессов 

управления конфликтами 

2. Круглосуточный контроль состояния 

инженерных систем. 

3.  Экономия потребления энергоресур-

сов. 

4. Минимизация бумажного документо-

оборота. 

5. Увеличение производительности 

труда. 

Информатизация вспомогательных бизнес-

процессов 

94



Ключевыми целями создания и развития комплекса информаци-

онных систем управления (MIS) являются: 

1 Увеличение производительности и качества труда сотрудни-

ков за счет: 

 применения средств совместного использования информаци-

онных ресурсов; 

 применения современных методологий и средств автоматиза-

ции деятельности в области процессов деятельности; 

 сокращения времени движения документов в организации. 

2 Обеспечение руководителей своевременной и достоверной ин-

формацией для управления. 

3 Централизация ресурсов информационной системы, в том 

числе для: 

 обеспечения общей технической политики в части информаци-

онных технологий; 

 обеспечения надежности информационных систем путем ре-

зервирования основных информационных ресурсов; 

 снижения эксплуатационных издержек на информационные 

технологии. 

Под комплексом информационных систем управления (MIS) бу-

дет подразумеваться автоматизированная информационная система (да-

лее – AIS) – комплекс автоматизированных информационных техноло-

гий, предназначенных для информационного обслуживания – организо-

ванного непрерывного технологического процесса подготовки и выдачи 

потребителям информации, используемой для принятия решений, в со-

ответствии с нуждами для поддержания эффективной деятельности. 

Для обеспечения деятельности предприятия используются 3 вида 

процессов: 

1 Основные процессы. 

2 Вспомогательные процессы. 

3 Управленческие процессы. 

Информатизация блока «Основных процессов» направлена на 

упрощение процедур разработки программ и методик обучения, комму-

никации с регионами, формирования и размещения отрядов, улучшение 

качества и контроля производственного процесса, а также снижения 

операционных затрат и рисков при работе с контингентом. Информати-

зация блока «Вспомогательных процессов», должна быть направлена на 

повышение качества обеспечения основных процессов, а также сниже-

ния сопутствующих затрат. Информатизация блока «Управленческих 

процессов» направлена на обеспечение руководства и уполномоченных 
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сотрудников оперативной и достоверной информацией о финансово-хо-

зяйственной деятельности организации. Кроме того, важной задачей яв-

ляется управление трудовыми ресурсами. 

Создаваемая AIS должна иметь в перспективе следующие особен-

ности: 

 централизованная инфраструктура; 

 программные системы, выполняющие различные функции; 

 необходимость обмена данными между информационными 

системами; 

 постоянное внесение изменений в информационные системы 

(расширение функциональности, изменения вследствие изменений в 

бизнесе, переход на новые технические средства и др.). 

В данной ситуации должно быть обеспечено решение следующих 

задач: 

1 Обеспечение надежной эксплуатации информационных си-

стем университета в целом. 

2 Обеспечение управления мероприятиями по модификации и 

эксплуатации информационных систем. 

3 Обеспечение единой технической политики при развитии ин-

формационных систем. 

4 Обеспечение управления информационной безопасностью ин-

формационных систем. 

При реализации концепции информатизации университета необ-

ходимо создать качественную ИТ-инфраструктуру, которая должна со-

ответствовать четырём ключевым критериям: 

1  Доступность. Обеспечивается возможностью доступа в любой 

момент времени к необходимым информационным ресурсам, техноло-

гическим или программным сервисным службам: 

 сетевым печатающим устройствам; 

 электронной почте; 

 удаленный доступ к смежным информационным системам. 

2 Надежность. Обеспечивается отказоустойчивость информаци-

онной системы с помощью: 

 системы резервного копирования; 

 системы бесперебойного питания; 

 применения «холодного» и «горячего» резервирования обору-

дования. 

3 Безопасность. Данный критерий определяет возможность ИТ-

инфраструктуры обеспечивать надлежащий уровень разграничения до-
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ступа к программно-техническим и информационным ресурсам си-

стемы. Информация, содержащая коммерческую тайну, скрыта от по-

сторонних лиц и сотрудников организации, не имеющих соответствую-

щего уровня доступа. Существует система аутентификации (распозна-

вания) пользователей и ограничения их прав в отношении ИТ-ресурсов 

(ограничение доступа к электронной почте и сети Интернет, ограниче-

ния возможности записи информации на внешние носители, авториза-

ция пользователей в сети и т.д.). 

4 Адаптивность (гибкость и масштабируемость). Обеспечива-

ется: 

 возможностью быстрой и наименее затратной адаптации ИТ-

инфраструктуры к изменениям бизнес-потребностей; 

 возможностью добавления новых и/или изменения текущих 

функций без нарушения работоспособности всей системы. 

5 Эффективность. Обеспечивается применением компонентов 

для построения ИТ-инфраструктуры, решающих задачи, связанные с до-

ступностью, безопасностью, долговременным хранением данных и вы-

полнением требований законодательства, и параллельно минимизирую-

щих и оптимизирующих капиталовложения в их приобретение и эксплу-

атацию. 

Комплексы задач объединяют функции подразделений, согласно 

существующей организационной структуре, и обеспечивают связь 

между конкретным исполнителем и автоматизированной системой, ко-

торая реализует функции комплекса. Основой для разделения задач на 

комплексы является принцип микросервисной архитектуры. Основные 

плюсы микросервисной архитектуры: 

 простота разработки и поддержки небольших по объему кода 

сервисов в отличие от объемных сервисов;  

 возможность распределенной разработки компонентов инфор-

мационной системы, так как каждый сервис представляет собой отдель-

ный проект; 

 возможность выбора для разработки отдельного сервиса языка 

программирования и подключаемых библиотек, подходящих для реша-

емой этим сервисом задачи; 

 возможность использования горизонтального масштабирова-

ния для построения информационной системы, спроектированной на 

микросервисной архитектуре, – индивидуальный подбор вычислитель-

ных ресурсов для каждого сервиса, экономия затрат на используемые 

системой вычислительные ресурсы; 

97



 простота тестирования сервиса, более низкая вероятность 

скрытых ошибок в сервисе из-за малого объема кода; 

 модульность информационной систем, спроектированной на 

микросервисной архитектуре, – более низкие затраты на разработку но-

вого варианта сервиса кода вместо проведения рефакторинга; 

 простота отслеживания зависимостей между сервисами; 

 минимизация риска отказа всей информационной системы при 

использовании новых информационных технологий в процессе эксплу-

атации; 

 высокая отказоустойчивость информационной системы в це-

лом вне зависимости от работоспособности конкретной подси-

стемы/сервиса. 

Выделим планируемые эффекты от внедрения AIS в деятельность 

университета: 

 экономия средств на расходные материалы; 

 экономия времени сотрудников до 50%; 

 сокращение операционных и административных расходов 10-

25%; 

 ускорение получения управленческой отчетности в 2-5 раз; 

 оптимизация бизнес-процессов, связанных с документооборо-

том; 

 динамическое отслеживание конфликта планирования, исклю-

чение ошибок планирования на 100%; 

 исключение вероятности простоя при утилизации помещений 

и трудового состава; 

 исключение выхода из бюджета при планировании расходов; 

 снижение времени на назначение, эскалацию и решение инци-

дентов больше чем в 10 раз; 

 получение реальной и полной картины состояния всех инже-

нерных систем в любой момент времени; 

 постоянный учет расхода тепло-, водо- и энергоресурсов; 

 повышение комфорта и безопасности; 

 возможность сбора статистической информации; 

 ускорение прохождения процедуры согласования заявки на 60-

80%; 

 динамическое отслеживание выполнения KPI (ключевых пока-

зателей эффективности) руководства предприятия; 

 обеспечение интеграции между всеми системами. 
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Исходя из полученных результатов и прогнозирования будущих 

результатов, выделим приоритетные задачи цифровой трансформации: 

 - управление развитием на основе стратегического менеджмента;  

– новый подход к развитию профессионального роста работни-

ков с учетом динамичных изменений в экономике, в новых информаци-

онных технологиях; 

– инновации и стратегии в развитии управленческой деятельно-

сти;  

– информационно-коммуникационное обеспечение с учетом по-

стоянных динамичных изменений и обновлений в условиях цифровиза-

ции всех сфер деятельности;  

– поддержание, укрепление и развитие тесного взаимодействия 

коллектива университета; 

– тесное постоянное взаимодействие с общественностью;  

– делегирование полномочий как средство привлечения всех 

участников процесса к совместной активной деятельности команды, ко-

торая направлена на обеспечение жизнедеятельности и развития; 

– улучшение и обновление материально-технического и инфор-

мационного обеспечения с учетом соответствия современным измене-

ниям в технике и науке. 

Цифровизация бизнес-процессов и экономики в целом открывает 

перед университетами не только возможности и создает положительные 

эффекты, но и является вызовом и включает ряд угроз (таблица 12). 

Сейчас одним из ключевых вызовов для университетов является 

обеспечение безопасности их деятельности. Ведь оцифровка информа-

ции сделала хозяйственную деятельность значительно уязвимей. Акту-

альным становится решение проблемы обеспечения безопасности и за-

щиты информации как одного из ключевых стратегических ресурсов. 

Развитие «цифровой» инфраструктуры и цифрового предприни-

мательства в университете являются вопросами гармонизации инициа-

тив и программ развития трех уровней: инфраструктуры телекоммуни-

каций, управление данными, услуги и цифровые навыки, и компетенции. 

Фокус и ресурсы на том или ином уровне определяются приоритетами 

развития «цифровой» экосистемы университета. 
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Таблица 12  

Положительные эффекты, вызовы и угрозы 

цифровой трансформации для университетов 

 
 

П
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

ы
е 

эф
ф

ек
ты

 

- ускоренная автоматизация всех процессов;  

– формирование нового вида цепочки создания стоимости;  

– улучшение качества услуг и рост их разнообразия и индивиду-

альности;  

– расширение каналов реализации услуг;  

– возможность доступа к мировым рынкам, развития новых ве-

дущих и прорывных услуг;  

– снижение рисков в управлении и нивелирования неполноты 

информации при принятии решений; 

– сокращение бумажной работы, уменьшение количества оши-

бок при работе с документами;  

– децентрализация процесса принятия решений; 

– повышение эффективности управления;  

– сокращение и ликвидация рабочих мест;  

– повышение производительности труда;  

– сокращение производственных затрат;  

– рост уровня рентабельности;  

– возможности укрепления сотрудничества между университе-

тами и научно-исследовательскими организациями для внедрения 

инноваций;  

– обеспечение прозрачности, простоты и оперативности взаимо-

действия с органами власти. 

 В
ы

зо
в
ы

 и
 у

гр
о

зы
 

- возможность концентрации власти на рынке и усиление монопо-

лий;  

– усиление уровня конкуренции, сокращение входных барьеров;  

– захват новых рынков крупными университетами;  

– нарастание зависимости от компаний-лидеров в сфере цифро-

вых технологий;  

– проблемы нехватки разработчиков программного обеспечения 

и ИТ-специалистов может привести к росту расходов на оплату их 

труда;  

– угроза ослабления экономической безопасности университе-

тов;  

– недостаточный уровень формирования соответствующих ин-

ститутов; 

В
ы

зо
в
ы

 и
 

у
гр

о
зы

 

- недостаточность финансовых ресурсов, высокие процентные 

ставки по кредитам;  

– появление большего количества услуг-заменителей, роста силы 

потребителей;  

– совокупный эффект от цифровизации может оказаться слабее 

ожидаемого. 
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Целью цифровой трансформации университета является перенос 

всех процессов информационных взаимодействий в цифровое простран-

ство, что повысит эффективность и качество деятельности за счет сокра-

щения времени и уменьшения усилий на получение полной, своевремен-

ной, точной и достоверной информации, необходимой для управления, 

обучения, научных исследований, международной деятельности, хозяй-

ственной работы и т.д. 

Ключевым в этом направлении является понятие цифрового про-

странства. Цифровое пространство – это реализованные в компьютер-

ных средствах базы, данных и программные средства, организационная 

инфраструктура, в рамках которой создается такое пространство.  

Для достижения этой цели необходимо создание специфической 

для вуза организационной структуры – офиса цифровой трансформации. 

На примере ФГБОУ ВО «ВГУЭС» - такая структура носит название Де-

партамент цифрового развития, включающий подразделения:  

 отдел современных образовательных технологий,  

 центр поддержки образовательных инноваций,  

 лаборатория цифровых решений,  

 отдел учебной аналитики,  

 проектный офис,  

 мастерская «разработка виртуальной и дополненной реальности». 

Задачи по развитию и внедрению современных ИТ в деятельность вуза 

требуют использования единой методологии управления проектами. Ведь 

проекты диджитализации вуза, как и любые другие проекты, должны реали-

зовываться с использованием методологии управления. В этой методологии 

должен быть заложен базис, позволяющий четко определить цели, задачи, ре-

зультаты проекта диджитализации, разработать инструменты управления, од-

новременно минимизируя риски с помощью углубленного анализа проблем 

диджитализации, с помощью рационального планирования. 

Проекты диджитализации отражают взаимодействие технологических, 

человеческих и методологических компонентов. Работу с технологиями и ме-

тодологиями можно представить, как работу с жестким компонентом, а 

именно: бизнес-процессами, регламентами, правилами, знаниями.  

Взаимодействие между людьми, работающими с методологиями и тех-

нологиями – мягкий компонент, представляющий взаимодействие заинтере-

сованных сторон проектов диджитализации. Данный компонент связан с раз-

решением конфликтов, формированием готовности к внедрению проектов. 

Особенностью формирования методологии проектов диджитализации 

является учет: 

– процессов разработки информационных технологий; 
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– процессов управления проектами; 

– специфика работы учреждения высшего образования (далее -  

УВО). 

Следовательно, актуально сочетание инструментов создания про-

граммных средств и инструментов управления отдельными проектами циф-

ровизации. Эффективность этого процесса зависит и от обеспечения разными 

программно-информационными инструментами управления проектами ди-

джитализации. 

То есть, необходимо единое информационное поле, которое включает: 

– описание проектов диджитализации УВО; 

– инструменты цифровой трансформации; 

– информационная среда проектов осуществления организационных 

изменений УВО (Департамент цифрового развития). 

Области знаний с позиций формирования и внедрения методоло-

гии проектов диджитализации УВО, должны обеспечивать: 

– управление психологией изменений; 

– управление внедрением; 

– управление методологической зрелостью; 

– управление информационной средой проектов диджитализа-

ции УВО; 

– управление влияниями. 

Вышеуказанные области знаний позволяют построить целена-

правленные системы влияния на задействованных участников проектов. 

 Управление психологией изменений включает в себя принятие 

решений о готовности коллектива, его психологической зрелости к 

внедрению проектов диджитализации и применения знаний по инфор-

мационным воздействиям на стейкхолдеров для ускорения психологи-

ческой зрелости заинтересованных сторон проекта. 

Управление внедрением базируется на знаниях об уровне готов-

ности к изменениям работников и руководства университетов (уровня 

осознания необходимости внедрения проектов диджитализации в дея-

тельность УВО), основанного на знаниях процессов управления проек-

тами. 

Управление методологической зрелостью состоит в планирова-

нии, управлении и контроле уровня знаний о необходимости внедрения 

проектов диджитализации УВО у работников и руководства универси-

тетов, предоставлении знаний по методологиям управления проектами 

задействованным в проекте участникам (особенно – руководству), при-

влечении руководства к проектам диджитализации, повышению уровня 

профессионализма управленческих работников. 

102



Управление информационной средой проектов диджитализации 

УВО направлено на создание документов, баз данных, аналитических 

записок, которые базируются на информационной аналитике – изуче-

нию методологий управления проектами и особенностей их применение 

на практике для управления университетом.  

С помощью системы управления информацией создается реле-

вантная информационная среда, повышающая эффективность внедре-

ния проектов диджитализации УВО. 

Суть управления влияниями состоит в формировании систем вли-

яния, которые обеспечат оптимальную реакцию заинтересованных сто-

рон проекта на внедрение диджитализации УВО. 

Результатом применения концепции управления проектами ди-

джитализации УВО являются формирование и внедрение методологии 

управления проектами, которая интегрирует инструменты, процессы, 

знания существующих методологий управления проектами с условиями 

реализации ИТ процессов в УВО. 

Реализацию данных теоретических разработок проследим в про-

цессе функционирования ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Цель цифровой трансформации во ВГУЭС – развитие электрон-

ного кампуса как организационно-технологической платформы цифро-

визации деятельности и взаимоотношения с клиентами и работниками. 

Результат – повышение эффективности деятельности и качества обуче-

ния. 

Стратегическая задача цифровой трансформации во ВГУЭС – 

научиться совмещать цифровые возможности (digital) управления дан-

ными и процессами с физическим (physical) опытом и желанием людей 

учиться и работать, в соответствии с концепцией Phygital (Physical + 

Digital) [117]. 

Во ВГУЭС была разработана концепция «Электронный кампус 

университета» - цифровая платформа и ее реализация в электронном 

виде с учетом активного вовлечения клиентов и работников. Исходя из 

чего, трансформацию рассматривают в вузе как развитие вышеуказан-

ной концепции [117].  

Технологической основой трансформированной цифровой плат-

формы «Электронный кампус» будут облачные технологии, виртуали-

зация, мобильные сервисы, интеллектуальные сервисы и приложения, 

аналитика больших данных и искусственный интеллект, использование 

социальных сетей, виртуальная реальность.  

Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты осуществления 

цифровой трансформации ВГУЭС [117] отражены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты осуществления 

цифровой трансформации ВГУЭС 

Мероприятие Результат 

Приоритет 1. Трансформация взаимоотношения с клиентами 

Задача 1.1. Внедрение цифровых технологий в процессы взаимодействия с 

клиентами (абитуриенты-студенты-выпускники) 

Трансформация взаимодействия с кли-

ентами (абитуриент-студент-выпуск-

ник) на основе применения учебной 

аналитики, учета «цифровых следов» 

клиентов и активности в социальных 

сетях 

 

Применение цифрового маркетинга для 

взаимодействия с абитуриентами 

 

 

Применение цифрового брендинга для 

мониторинга и формирования бренда 

университета 

 

 

 

Применение учебной аналитики (ин-

теллектуальный анализ образователь-

ных данных) с целью лучшего понима-

ния процесса обучения (замена педаго-

гической диагностики на учебную ана-

литику, т.е. анализировать не представ-

ления об учебном процессе, а действия 

студентов и преподавателей), выра-

ботки управленческих решений по по-

вышению качества и эффективности 

обучения 

Клиентоцентричная трансформация 

сопровождения реализации образова-

тельных программ на основе изуче-

ния, анализа и управления клиент-

ским опытом для повышения каче-

ства программ, удовлетворенности 

студентов и конкурентоспособности 

выпускников  

 

 

 

Интернет-сообщества для консульти-

рования клиентов и формирования 

лояльности 

 

Формирование поведенческих моде-

лей клиентов на основе применения 

анализа данных и машинного обуче-

ния 

 

Продвижение цифровых персонали-

зированных маркетинговых материа-

лов для различных целевых групп – 

иностранцы, высокобальники, целе-

вики и т.п. 

 

Повышение лояльности персонала и 

студентов, формирование привлека-

тельного имиджа университета  

 

Снижение процента отчисленных сту-

дентов, повышение доли трудоустро-

енных выпускников 

 

Задача 1.2. Повышение компетентности работников университета в обла-

сти цифровых технологий 

Повышение квалификации преподава-

телей и сотрудников в применении 

цифровых технологий 

Повышение производительности 

труда работников 
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Мероприятие Результат 

 

Внедрение системы мотивации и сти-

мулирования применения цифровых 

технологий и ресурсов в управлении и 

обучении 

 

Повышение эффективности и каче-

ства управления и обучения в универ-

ситете 

Приоритет 2 – Развитие цифровой инфраструктуры 

Задача 2.1. Развитие информационной инфраструктуры Электронного кам-

пуса университета 

Развитие облачной программно-управ-

ляемой инфраструктуры и технологий 

виртуализации 

 

 

Производительная, надежная, без-

опасная и гибкая инфраструктура для 

хранения, обработки и передачи циф-

ровых данных. 

 

Реализация для Электронного кам-

пуса принципа открытой платформы, 

который обеспечивает гибкую инте-

грацию со сторонними системами и 

сервисами, включая облачные вычис-

ления, мобильные приложения, ана-

литику больших данных 

Задача 2.2. Развитие инфраструктурных систем и проектов 

Развитие инфраструктуры беспровод-

ного доступа к ресурсам и сервисам 

Электронного кампуса 

 

Совершенствование системы контроля 

и управления доступом на территорию, 

в здания и помещения университета 

 

Развитие системы корпоративного ви-

деонаблюдения, в том числе внутри по-

мещений университета 

 

Развитие специализированных учебных 

центров (Фаблаб, виртуальная реаль-

ность) 

 

 

Создание условий для применения 

мобильных технологий и интернета 

вещей на территории кампуса 

 

Приведение архитектуры, состава и 

технических характеристик информа-

ционной инфраструктуры в соответ-

ствие с потребностями администра-

тивных и учебных задач развития 

университета 

 

Обеспечение доступа к ресурсам (тер-

ритория, здания, помещения) при по-

мощи персонифицированных цифро-

вых атрибутов 

 

Безопасная корпоративная среда 

 

Создание условий для применения 

дистанционных технологий тестиро-

вания и аттестации 

 

Создание условий для применения в 

учебном процессе цифровых методов 
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Мероприятие Результат 

прототипирования и визуализации, 

технологий виртуальной реальности 

Приоритет 3.  Цифровизация управления университетом 

Задача 3.1. Повышение эффективности управления 

Развитие и создание информационных 

систем и сервисов для цифровизации 

(автоматизации) управленческих про-

цессов, в том числе для применения 

мобильных устройств 

 

Внедрение систем и сервисов с клиент-

ским самообслуживанием («убериза-

ция» - замена посредников сервисами 

цифровой платформы Электронный 

университет) на основе использования 

цифровых данных и автоматизации 

процессов, в том числе с помощью про-

граммных роботов (RPA) 

 

Внедрение цифровых сервисов и техно-

логий управления инфраструктурой 

университета, включая сервисы техни-

ческой поддержки клиентов с исполь-

зованием технологий 3D моделирова-

ния, чат-ботов, виртуальной реально-

сти и интернета вещей 

 

Внедрение цифровых технологий для 

поддержки совместной работы и груп-

повых коммуникаций 

Повышение оперативности и обосно-

ванности принимаемых решений 

 

Увеличение количества автоматизи-

рованных управленческих процессов, 

в том числе адаптированных к ис-

пользованию мобильных устройств и 

применению клиентского самообслу-

живания 

 

Интеграция деловых процессов на 

уровне данных и приложений 

 

Обеспечение целостности, достовер-

ности и актуальности корпоративных 

данных в интегрированной БД уни-

верситета 

 

Улучшение работы служб техниче-

ской поддержки пользователей 

 

Повышение эффективности управле-

ния инфраструктурой университета 

 

Обеспечение доступности информа-

ционных ресурсов и сервисов для 

пользователей, в том числе при сов-

местном использовании и групповых 

коммуникаций 

Приоритет 4.  Цифровизация учебного процесса 

Задача 4.1. Повышение эффективности и качества учебного процесса 

Внедрение цифровых технологий и ре-

сурсов в организацию и обеспечение 

учебного процесса для перехода на 

адаптивные методики обучения 

 

Создание интеллектуального сервиса 

для формирования цифрового портфо-

лио обучающихся 

 

Реализация концепции адаптивного 

обучения, учитывающей индивиду-

альные способности, опыт и потреб-

ности обучающегося для формирова-

ния персональных образовательных 

траекторий, при реализации которых 

активно применяется электронное 

обучение и открытые образователь-

ные ресурсы 
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Мероприятие Результат 

Внедрение информационных сред, си-

стем и сервисов для применения совре-

менных педагогических технологий, 

цифровых образовательных ресурсов и 

электронного обучения 

  

Информационно-техническая под-

держка применения в учебном про-

цессе цифровых учебно-методических 

материалов, вебинаров, видеоконфе-

ренционной связи, технологий вирту-

альной реальности, цифрового прото-

типирования и визуализации, системы 

антиплагиат и др. 

 

Создание системы информационно-

аналитического сопровождения учеб-

ного процесса на основе  

технологии интеллектуального анализа 

образовательных данных и методов 

учебной аналитики 

Обеспечение доступа преподавателей 

и студентов к цифровым образова-

тельным ресурсам 

 

Формирование учебно-методического 

обеспечения образовательных про-

грамм в цифровом виде 

 

Применение электронных учебных 

курсов на основе технологии смешан-

ного обучения и системы Moodle 

 

Формирование цифрового портфолио 

студентов 

 

Достоверные сведения об обеспече-

нии образовательных программ циф-

ровыми учебно-методическими мате-

риалами, оборудованием и программ-

ным обеспечением 

 

Информационно-аналитическая си-

стема мониторинга хода обучения 

 

Применение технологии биометриче-

ской идентификации при прохожде-

нии студентами аттестации в виде се-

тевого тестирования 

 

То есть, на сегодняшний день университет создает обучающимся 

условия для качественного образования как в аудитории, так и за ее пре-

делами. Реализация конкурентоспособности Университета происходит 

за счет информационной поддержки образовательных, научных, 

научно-технических и инновационных процессов при поддержке высо-

кого качества подготовки специалистов всех форм обучения. 

Цифровая трансформация в России осуществляется стремитель-

ными темпами. Цифровая эпоха уже наступила, и бизнес меняется быст-

рее, чем когда-либо раньше, потому бизнесу нельзя игнорировать совре-

менные тенденции, которые сейчас формируются и набирают обороты: 

большие данные, машинное обучение, нейронные сети, интернет вещей 

и другие современные инструменты, основанные на использовании 

цифровых технологий. В таких условиях поддержка конкурентоспособ-
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ности предприятий требует постоянной модернизации, адаптации и раз-

вития на принципах цифровой трансформации, причем эффективность 

данных процессов обеспечивается адекватной системой стратегиче-

ского управления, компоненты которой должны включать систему стра-

тегического анализа и оценки влияния факторов цифровизации, форми-

рования цифровых альтернатив развития продуктов и услуг, выявление 

и постановку стратегических целей цифровой трансформации предпри-

ятия и определение инструментов с учетом ключевых направлений циф-

ровизации. Понимание современной терминологии цифрового развития 

будет способствовать пониманию процессов трансформации экономики 

всеми стейкхолдерами и эффективным изменениям со всех сторон. 

Таким образом, стремительное развитие цифровой экономики в 

мире изменяет условия функционирования всех предприятий на рынке, 

вносит коррективы в стратегические приоритеты и цели их дальнейшего 

развития, вызывают изменения в организации внутренних бизнес-про-

цессов, системах управления предприятием, а также в формате взаимо-

действия предприятия с другими субъектами хозяйствования, с потре-

бителями и с органами государственной власти. Цифровизация транс-

формирует бизнес-модели предприятий, предоставляет новые возмож-

ности для формирования конкурентных преимуществ, получения дохо-

дов и создания стоимости, повышения эффективности бизнес-процессов, 

а в дальнейшем – и к переходу к цифровому бизнесу. Положительными 

эффектами от цифровизации является укрепление конкурентных пози-

ций предприятия на рынке за счет автоматизации производственных 

процессов, снижения расходов, рост производительности труда и эф-

фективности управления.  

4.2 Концепция «Цифровой университет» 
как условие продвижения бренда 
в эпоху платформенной экономики 

Трансформации в образовательном пространстве невозможны без 

цифровизации. Внедрение цифровизации в образовательном простран-

стве прослеживаются в исследованиях ученых – К. Бассет, К. Гере, Г. 

Грибер, М. Деузе, Л. Манович, Дж. Стоммел, М. Хенд и др. Однако, не-

смотря на проявленный научным сообществом интерес, вопросы внед-

рения цифровизации в современное образовательное пространство для 

реализации ключевых компетенций нуждаются в более подробном изу-

чении, что и актуализирует данное исследование.  
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Цифровые технологии оптимизируют рутинные процессы, сти-

рают границы в образовательном пространстве, которое выходит за 

национальные границы. Внедрение цифровых технологий повышает 

требования к уровню профессиональной подготовки НПР, с учетом 

этого возникает потребность в высококвалифицированных специали-

стах, которые обладают определенными компетенциями. Цифровизация 

образовательного процесса вызвана потребностью в инновационных 

технологиях, появлением новых требований к специалистам, в частно-

сти, к формированию ключевых компетенций, новому «цифровому» по-

колению (с особыми социально-психологическими характеристикам). 

Образование в цифровой среде становится более доступным и комфорт-

ным при минимальных затратах ресурсов. Для молодежи – это еще и 

плоскость, в которой есть все условия развития, своеобразный лифтинг 

для реализации индивидуальности личности 

В современных условиях инноватизации и цифровизации возни-

кает потребность в сотрудничестве и равенстве всех участников образо-

вательного пространства страны, широкой коалиции, где ее участники 

стремятся к поиску компромисса, имеют общие ценности и цели, и та-

ким образом, формируют новую платформенную экономику.  

Под платформенной экономикой понимаем новейший тип эконо-

мики, в котором применяются и реализуются технологии, изменяющие 

бизнес-модели, принципы хозяйствования, являющиеся базисом для со-

здания новой прибавочной стоимости в условиях цифровизации. Разви-

тие платформеной экономики влечет за собой турбулентность рыночной 

конъюнктуры, рост конкуренции как на внутреннем, так и глобальном 

рынках. Это ставит университеты в условия, при которых цифровая 

трансформация бизнес-процессов и моделей управления становится во-

просом не только повышения конкурентоспособности, но и «выжива-

ния» в целом. 

Развитие «цифровой» инфраструктуры и платформенной эконо-

мики – это взаимозависящие процессы, где возникает вопрос гармони-

зации программ развития 3-х уровней: инфраструктура телекоммуника-

ций, управление данными, услуги и цифровые навыки. Фокус и ресурсы 

на тот или иной уровень определяются приоритетами развития цифро-

вой экосистемы, в которой регулятор – это инструмент гармонизации и 

развития цифровой экосистемы.  

Цифровая экономика оперирует аналогичными с традиционной 

экономикой понятиями, такими как капитал, ресурсы, люди. Движущей 

силой цифровой экономики является человеческий капитал (human 
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capital) – то есть знание, таланты, навыки, умение, опыт, интеллект лю-

дей. Стремительное распространение цифровых технологий делает циф-

ровые навыки (компетенции) ключевыми среди других навыков. Так, 

цифровизация и кроссплатформенность в настоящее время являются 

главными трендами на рынке труда. 

Инновационно-предпринимательские университеты или универ-

ситеты четвертого поколения являются более мощными в части иннова-

ционности. Рисунок 25 объясняет, почему и каким путем на выходе 

платформенной экономики получаются инновационные про-

дукты/услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25 – Базовая модель формирования и развития процесса цифровизации в 

структуре инновационно-предпринимательских университетов платформенной 

экономики  

Цифровые продукты для уни-
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В данной модели отражено прохождение по нескольким зонам, а 

именно:  

– зона Value Chain (управление инновационным циклом). В ее 

состав входят актеры, играющие роль enablers & policy makers. Их мис-

сия – управлять вызовами и разрывами, возникающими на разных эта-

пах инновационного цикла и на разных уровнях разных подразделей; 

 - зона инноваторов. К ней относятся НПР, генерирующие инно-

вации, инновационно-предпринимательских университетов, научно-ис-

следовательских лабораторий, научно-исследовательских институтов 

или стартапы; 

– зона инкубации, включающая сотрудников, управленцев и 

НПР, создающих возможности для инкубации и акселерации инновато-

ров. Речь здесь об инкубаторе, акселераторе, наличии бизнес-ангелов, 

разнообразных фондов; 

 - зона опыта и тестирования, содержащая элементы, позволяю-

щие инновациям тестироваться. В данной зоне должны быть подразде-

ления, способствующие быстрому тестированию, апробации и сертифи-

кации новых инновационных продуктов и решений.  

В целом платформа определяется как совокупность онлайновых 

цифровых механизмов, алгоритмов, которые обслуживают организацию 

и структуру социально-экономической деятельности. Кроме того, циф-

ровые платформы играют ключевую роль в управлении экономиче-

скими экосистемами и механизмами сокращения операционных расхо-

дов инновационно-предпринимательских структур. Платформы явля-

ются участниками многосторонних рынков, обеспечивающих непосред-

ственный контакт между вовлеченными в работу с платформой субъек-

тами взаимодействия. 

Характерные особенности платформенной экономики, призван-

ные ускорить диджитализацию экономики, и соответственно, универси-

тетов, сформировать «цифрового человека», «цифровой инновационно-

предпринимательский университет», отражены на рисунке 26. 

Цифровая компетентность как составляющая платформенной эко-

номики, рассматривается, как умение общаться, коммуницировать и вза-

имодействовать через использование цифровых технологий в рамках 

эффективно функционирующего инновационно-предпринимательского 

университета. 
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Рисунок 26 – Цифровой инновационно-предпринимательский университет 

в условиях платформенной экономики 

 

Цифровую грамотность – как умение искать, фильтровать разного 

рода информацию и цифровой контент; оценивать цифровые данные, 

уметь их использовать и управлять ими. 

Преимущества цифровой трансформации процессов в универси-

тете состоят в обеспечении благоприятных условий для: 

– развития умения учиться самостоятельно, выделять материал 

для саморазвития; 

– формирования мобильности личности, умения адаптироваться 

к изменяющимся условиям; 

– усиления мотивации к самообразованию и саморазвитию; 
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– охвата разнообразной аудитории, с помощью персонализиро-

ванного контента; 

– построения индивидуальной образовательной траектории; 

– обучения в наиболее удобных условиях и темпе; 

– переход от образования «для всех» к образованию «для каж-

дого»; 

– развитие образовательного пространства, в котором есть все 

условия для овладения базовыми (сверхпрофессиональными) компетен-

циями; 

– создания принципиально нового формата образовательной 

среды, в основе которой лежат: цифровые технологии, обеспечивающие 

доступные сервисы и платформы, более эффективное взаимодействие 

всех участников учебного процесса, повышение роли интеллектуальной 

собственности, развитие цифровых навыков. 

В этих условиях концепция «Цифровой университет» подразуме-

вает решение следующих задач: 

– разработка и запуск современных цифровых образовательных 

технологий; 

– включение технологий обработки электронных данных в си-

стему управления; 

– развитие цифровых компетенций участников образователь-

ного процесса; 

– внедрение образовательных инноваций; 

– обеспечение обучения и повышения квалификации профессор-

ско-преподавательского состава вуза по использованию цифровых тех-

нологий в образовательной деятельности; 

– реализация цифровых технологий в образовательном про-

цессе; 

– предоставление возможности коллективного пользования 

цифровых ресурсов и свободный доступ к ним в облачных сервисах; 

– обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональ-

ному использование цифровых технологий преподавателями и студен-

тами; 

– создание инновационных условий развития через внедрение 

цифровых технологий;  

– предоставление информационных в консультационных услуг 

по использованию цифровых и облачных технологии с неограничен-

ными ресурсами; 

– накопление, систематизация и распространение информации об 

использование цифровых и облачных технологий высшего образования. 
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Основными направлениями деятельности и мероприятиями в рам-

ках реализации концепции «Цифровой университет» являются: 

– создание образовательных ресурсов и цифровых платформ с 

поддержкой интерактивного и мультимедийного контента для общего 

доступа преподавателей и студентов, в том числе инструментов автома-

тизации главных процессов работы вуза; 

– разработка и внедрение инновационных компьютерных, муль-

тимедийных и компьютерно-ориентированных средств обучения и обо-

рудования для создания цифровой учебной среды (мультимедийные 

классы, научно-исследовательские STEM-центры лаборатории, инклю-

зивные классы, классы смешанного обучения); 

– организация свободного доступа к Интернету студентов в 

аудиториях; 

– развитие дистанционной формы образования с использова-

нием когнитивных и мультимедийных технологий. 

Определим компоненты Цифрового кампуса, отвечающие по-

требностям Университета, на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 – Компоненты «Цифрового кампуса» 
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Но все существующие решения являются фрагментарными ча-

стями цифровизации университета, поэтому возникает потребность их 

объединения в единую систему «цифрового кампуса» и дополнения 

недостающими компонентами. Выделим основные этапы внедрения 

«цифрового кампуса» (рисунок 28): 

 

 
Рисунок 28 – Этапы внедрения «Цифрового кампуса» 

1

•Анализ правовых, этических, человеческих, технических, 
социальных и экологических факторов внедрения системы 
цифрового кампуса

2

•Анализ существующих LMS, LCMS, CRM, онлайн-библиотек 
с целью их интеграции

3

•Определение потребностей участников образовательного 
процесса

4
•Анализ имеющихся возможностей, инструментов и систем

5

•Создание общей концепции внедрения системы и ее 
адаптация к потребностям и запросам

6
•Построение модели внедрения системы цифрового кампуса

7
•Формирование плана внедрения

8

•Внедрение и мониторинг эффективности работы цифрового 
кампуса

9

•Проведение серии обучающих тренингов для 
администрации, преподавателей и студентов по 
взаимодействию в цифровом кампусе

10

•Создание кейсов работы с каждым отдельным компонентом 
цифрового кампуса
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Рассмотрим лучшие международные практики, позволяющие 

внедрить «цифровой кампус» и проведем сравнительный анализ этих 

практик (таблица 14). 

Таблица 14 

Сравнительный анализ международных практик, 

позволяющих внедрить «цифровой кампус» 

 Almus 

Net  

Classter LMS 

365 

TESLA  

EDU 

SMART  

HCM+  

LMS 

ZERO 

BIT 

EXA 

MUS 

LMS и обу-

чающий 

контент 

+ + + + +   

CRM + +    +  

Повышение 

квалифика-

ции сотруд-

ников 

 +   +  + 

Расписание + +  + +  + 

Финансы + +      

Онлайн 

библиотека 

 +      

Интеграция 

с другими 

системами 

+ + +  +   

Использо-

вание ис-

кусствен-

ного интел-

лекта 

    + + + 

Энергосбе-

режение 

     +  

Информа-

ционная 

безопас-

ность 

     + + 

Доступ ра-

ботодателей 

 +  +    

 

Создание «цифрового кампуса» реализует концепцию управления 

знаниями, что обеспечит развитие инноваций, увеличение производи-

тельности труда, повысит профессиональную и цифровую компетент-

ность НПР. В цифровом кампусе участники образовательного процесса 
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получают доступ к качественной информации, а решения в области циф-

ровых технологий тесно интегрированы в основные управленческие 

процессы университета. 

Цифровой кампус университета направлен на удовлетворение по-

требностей университетского сообщества и человечества, прозрачность и 

качество образовательного процесса и переход на электронное управле-

ние в условиях цифровизации общества. Очень важно предоставление 

полноценного и всеобъемлющего доступа к качественному образованию. 

Таким образом, перед каждым университетом стоит задача осу-

ществить цифровую трансформацию, которая предусматривает внедре-

ние гибких процессов, оптимизацию бизнес-процессов изменение кор-

поративной культуры. Такой переход обусловлен несколькими факто-

рами. Во-первых, студенты относятся к поколению digital natives со 

склонностью к применению новых технологий в жизни. Второй аргу-

мент состоит в росте конкуренции среди вузов. Создание и сохранение 

конкурентного преимущества университета будет определяться свое-

временностью внедрения технологий, готовностью к изменениям в сто-

рону образовательной системы нового поколения. Третий аргумент сле-

дует из необходимости цифровизации внутренних процессов универси-

тета для увеличения эффективности взаимодействия подразделений, что 

необходимо для осуществления инновационных преобразований при 

переходе на новую образовательную модель.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что основной целью 

любого учреждения высшего образования, стремящегося к развитию и 

изменению статуса на «цифровой университет» является фокусировка 

всех мероприятий на автоматизацию процессов внутри вуза, что сделает 

их более эффективными за счет перераспределения ресурсов в реальной 

и виртуальной среде. 

4.3 Разработка научно-методологического 
инструментария оценки эффективности 
международной деятельности университетов 
и их конкурентоспособности 

В настоящее время большинство университетов России выделяют 

международную образовательную и научную деятельность, как приори-

тетные направления развития. Показатели, характеризующие междуна-

родную деятельность вуза, являются обязательными для определения 

эффективности деятельности российских вузов. Анализ приоритетных 

стратегических целей и направлений университетов показал, что они 
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направлены на разные сферы международной деятельности: на развитие 

международной образовательной, научной деятельности, либо на фор-

мирование имиджа вуза и повышение его конкурентоспособности на 

международном рынке образовательных услуг [118, 119].  

Не правильно выбранная стратегия университетом в международ-

ной деятельности приводит к снижению, как конкурентоспособности 

вузов, так и показателей результативности его деятельности [120].  

Как показывает анализ международной деятельности вузов, вы-

бранные подходы не дают им возможности реализовать задачи, постав-

ленные Правительством РФ по повышению конкурентоспособности 

российского образования, в частности, по увеличению экспорта образо-

вания. Согласно приоритетного проекта «Развитие экспортного потен-

циала российской системы образования» количество иностранных сту-

дентов, обучающихся в российских организациях профессионального 

образования должно увеличиться к 2025 году в 3,55 раза, а получаемый 

системой образования доход в 5,33 раза [121].   

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо разработать 

методические рекомендации по повышению эффективности междуна-

родной деятельности вузов, в том числе с учетом опыта таких стран как 

Китай (анализ представлен авторами Galina V. Petruk, Yuliya S. 

Lebedinskaya, Nelly A. Klescheva, Aleksandr A. Korostelev в научной ста-

тье «Internationalization of higher education of China as the factor of 

university competitiveness increase») [122]. 

Международная деятельность вузов относится к приоритетным 

направлениям развития учебных заведений и отражена в стратегических 

документах.  

Как правило, университеты подходят к планированию междуна-

родной деятельности формально, недостаточно учитывают свои воз-

можности в реализации международных образовательных проектов.  

Одной из причин этого являются недостатки в методическом 

обеспечении процесса стратегического планирования международной 

деятельности вузов. Основанием для разработки стратегии международ-

ной деятельности вуза являются требования внешней среды, исходящие 

от органов государственного управления или конкурентной ситуации, 

сложившейся на рынке образовательных услуг, на котором работает вуз.  

В настоящее время органы государственного управления, вклю-

чают показатели международной деятельности для оценки эффективно-

сти деятельности вузов. Кроме требований государства, международная 
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деятельность может позволить укрепить позиции вуза на рынке, полу-

чить дополнительный доход, в условиях сокращения государственного 

финансирования.  

В научной работе авторами предлагается методика разработки 

стратегии международной деятельности (МД) вузов (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Авторская методика разработки стратегии 

международной деятельности вуза 
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Стратегия международной деятельности разрабатывается с уче-

том следующих принципов: 

– принцип единства – стратегия международной деятельности 

не должна противоречить общей стратегии вуза;  

– принцип участия – в разработке стратегии участвуют все заин-

тересованные стороны; 

– принцип гибкости – стратегия международной деятельности 

должна содержать резервы для ее корректировки из-за изменения внеш-

ней среды; 

– принцип ресурсной обеспеченности – стратегия должна быть 

обеспечена финансовыми, трудовыми, информационными и материаль-

ными ресурсами; 

– принцип проектного управления – стратегия международной 

деятельности реализуется посредством разработки и осуществления 

международных проектов; 

– принцип мотивации персонала – разрабатываемая стратегия 

международной деятельности вуза должна содержать в себе инстру-

менты мотивации персонала вуза; 

– принцип срочности – стратегия разрабатывается на определен-

ный долгосрочный период, по завершении которого вуз должен укре-

пить свою позицию на внешнем рынке образовательных услуг.  

На основании требований внешней среды определяются цели 

международной деятельности вуза, которые должны быть: измеримы, 

достижимы, сопоставимы. 

Главным требованиям к целям является их измеримость. Для 

этого определяются показатели и их индикативное значение. 

На основании целей разрабатывается стратегия международной 

деятельности вуза, которая включает в себя общую, функциональную и 

инструментальную стратегию. Общая стратегия – направление между-

народной деятельности на основе имеющегося конкурентного преиму-

щества у вуза. 

В общей стратегии выбирается модель международной деятель-

ности вуза, которая представляет собой способ развития международ-

ной деятельности вуза. Она включает в себя модель экспорта образова-

тельных услуг. Правительством РФ разработано несколько моделей экс-

порта образовательных услуг [123]: 

– внутренняя интернационализация – предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех 
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уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы повыше-

ния квалификации) в очной, очно-заочной и заочной формах исключи-

тельно на территории РФ; 

– совместные образовательные программы – образовательные 

программы высшего образования, которые реализуются двумя и более 

образовательными организациями (российскими и зарубежными), по ре-

зультатам успешного освоения их обучающему выдается два (и более) 

документа об образовании; 

– институциональное присутствие российских образовательных 

организаций зарубежом – заключается в расширении присутствия рос-

сийских образовательных организаций за рубежом в различных формах 

(открытие зарубежных филиалов, создание образовательных организа-

ций зарубежом (славянские университеты, русские школы и т.д.); 

– онлайн-обучение – обучение с помощью информационно-ком-

муникационных технологий; 

– сетевые университеты – развитие входящей и исходящей мо-

бильности студентов, реализация программ трансграничного образования 

(франчайзинг, валидация и др.) на территории Российской Федерации, до-

вузовская подготовка на базе вузов-партнеров, организация и проведение 

обучения русскому языку как иностранному в вузах партнерах. 

Можно выбрать несколько моделей международной деятельности 

вузов. Для реализации выбранной модели международной деятельности 

необходимо обладать потенциалом, который определяет конкурентное 

преимущество вуза. Выделяют внутреннее и внешнее конкурентное пре-

имущество [124,125].  

Внутреннее конкурентное преимущество обусловлено возможно-

стью университета оказывать образовательные услуги с издержками 

меньшими, чем конкуренты, что обеспечивает ценовое преимущество. 

При этом снижение цены не должно негативно отражаться на качестве 

оказываемой услуги. Снижение издержек обусловлено эффектом мас-

штаба, повышением квалификации персонала, доступом к дешевым ре-

сурсам, внедрением в образовательный процесс инноваций. Обладание 

преимуществом более низких издержек защищает университет от суще-

ствующих и потенциальных конкурентов, создавая барьер входа на ры-

нок [126].  

Внешнее конкурентное преимущество заключается в способности 

вуза придать, реализуемым им образовательным программам, отличи-

тельные свойства, значимые для потребителей, и за которые они готовы 

платить цену выше средней на рынке – осуществить дифференциацию 

образовательной услуги [127].  
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Отличительные свойства образовательной услуги обеспечива-

ются престижем дизайна или бренда, использованием уникальных обра-

зовательных технологий, качеством реализации образовательного про-

цесса и другими направлениями. Дифференциация защищает от конку-

рентов, так как создаёт лояльность потребителей к бренду, снижая тем 

самым чувствительность к цене. Это возводит барьер для входа на ры-

нок новых конкурентов. Функциональная стратегия определяет целевой 

рынок, стратегию позиционирования и средства продвижения вуза на 

целевом рынке. Охватить весь международный рынок образовательных 

услуг затруднительно. Поэтому необходимо произвести сегментирова-

ние рынка.  

Сегмент рынка – это группа потребителей схожим образом, реа-

гирующих на предложение вуза. Сегментировать международный ры-

нок образовательных услуг можно по следующим признакам: 

1) географический признак: страны АТР (Китай, Южная Корея, 

Япония, Индия и т.д.), страны СНГ (Украина, Казахстан, Киргизия, 

Азербайджан и др.), страны Ближнего Востока и Африки (ОАЭ, Египет, 

Саудовская Аравия и др.), страны континентальной Европы (Франция, 

Германия, Италия, Испания, Венгрия и др.), англоязычные страны 

(США, Канада, Австралия и др.), страны Латинской Америки (Бразилия, 

Аргентина, Колумбия, Боливия и др.); 

2) вид образовательной услуги: основные образовательные про-

граммы, дополнительные образовательные программы; 

3) направление получения образования: экономика и менеджмент, 

образование, информатика и информационные технологии, технические 

науки и т.д.; 

4) источник финансирования образовательной услуги: собствен-

ные средства обучающегося, средства зарубежного государства и ком-

паний, средства национального бюджета; 

5) повод получения образования: образование как способ утвер-

ждения социальной нормальности, образование как способ повышения 

своей конкурентоспособности на рынке труда. 

Сегментирование рынка можно осуществлять по нескольким при-

знакам. Выбранный сегмент должен обладать потенциалом доходности 

в долгосрочном периоде.  

Позиционирование университета осуществляется через реализа-

цию одной из базовых стратегий [128]: 

1) стратегия лидерства по издержкам – базируется на внутреннем 

конкурентном преимуществе; 

122



2) стратегия дифференциации – базируется на внешнем конку-

рентном преимуществе; 

3) стратегия фокусирования – разработка эксклюзивного предло-

жения для определенной рыночной ниши. 

Позиционирование обеспечивается средствами продвижения: 

– товаром – образовательная программа; 

– ценой – затраты иностранного студента на получение образо-

вания; 

– каналами продвижения образовательной программы – привле-

чение студентов через международные рекрутинговые агентства, дипло-

матические организации, Интернет и т.д.; 

– способами продвижения – участие в международных образо-

вательных выставках и ярмарках, размещение информации об образова-

тельных программах на сайтах вузов и национальном портале «Образо-

вание в России», на коммерческих образовательных порталах, а также 

посредством взаимодействия с международными рекрутинговыми 

агентствами, распространение информации об образовательных про-

граммах, реализуемых российскими вузами, через систему российских 

посольств и представительств российских государственных структур за 

рубежом др. 

Инструментальная стратегия включает в себя международные об-

разовательные проекты и другие международные проекты (научные, вы-

ставочные и др.), с помощью которых будет реализовываться стратегия 

международной деятельности вуза. Реализация стратегии международ-

ной деятельности вуза включает в себя определение структурных под-

разделений, ответственных за реализацию стратегии, выделение необ-

ходимых ресурсов (финансовых, материальных, человеческих, инфор-

мационных), разработка системы мотивации исполнителей стратегии.  

Успешность реализации стратегии определяется системой кон-

троля. Контроль стратегии международной деятельности вуза включает 

в себя: - предварительный контроль – осуществляется в процессе разра-

ботки стратегии; - текущий контроль – осуществляется в процессе реа-

лизации стратегии; - итоговый контроль – осуществляется по заверше-

нии стратегии. 

Инструментарием стратегии международной деятельности вуза 

являются международные образовательные проекты, с помощью кото-

рых разрабатываются и внедряются в практику вуза образовательные 

продукты, востребованные на внешнем рынке образовательных услуг. 

Разработка и реализация международных образовательных проектов 
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осуществляются с помощью механизма проектного управления, форми-

рование которого является ключевой задачей стратегического управле-

ния вузом. Авторами предлагается механизм проектного управления 

международной деятельностью вуза (рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 – Авторский механизм проектного управления 

международной деятельностью вуза 
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Для реализации стратегии международной деятельностью вуза 

создаётся проектный офис. Основными функциями проектного офиса 

являются: 

– формирование перечня проектов международной деятельности; 

– содействие учебным, научным и другим подразделениям в раз-

работке и реализации международных проектов; 

– ресурсное обеспечение международных образовательных, 

научных и других проектов; 

– административное, правовое, коммуникационное обеспечение 

проектной деятельности в вузе; 

– экспертиза международных проектов вуза; 

– контроль за реализацией международных проектов вуза. 

Возглавляет проектный офис руководитель, статус которого дол-

жен быть не ниже заместителя проректора вуза. В состав проектного 

офиса входят ректор вуза, проректоры, руководители структурных под-

разделений, ответственные за международную деятельность в вузе. 

Формой работы проектного офиса является заседание, на котором 

утверждаются проекты международной деятельности вуза, осуществля-

ется контроль реализации проектов, решаются ключевые проблемы, воз-

никающие в процессе реализации проектов.  

Алгоритм работы проектного офиса следующий: 

1) определяются международные проекты, которые необходимо ре-

ализовать, чтобы достичь целей стратегии международной деятельности; 

2) формируются рабочие группы, которые будут разрабатывать 

международные проекты из сотрудников учебных, научных и других 

подразделений университета; 

3) рабочие группы разрабатывают проекты и представляют их на 

заседании проектного офиса, где проект проходит процедуру одобре-

ния; 

4) одобренный проект поступает на согласование в экономиче-

ские и юридические службы университета, после прохождения которых, 

утверждается распорядительным документом ректора вуза; 

5) назначается руководитель проекта, который организует осу-

ществление мероприятий, предусмотренных проектов, контролирует 

ход реализации проекта, отчитывается перед проектным офисом; 

6) руководитель проекта периодически делает отчет перед про-

ектным офисом о реализации международного проекта; 

7) по завершении проекта руководитель проекта делает итоговый 

доклад, который оценивается проектным офисом. Завершение проекта 

оформляется распорядительным документом руководителя университета. 
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Одобренные проектным офисом и утвержденные руководителем 

вуза проекты внедряются по направлениям деятельности вуза: образо-

вательной, научно-исследовательской, конгрессо-выставочной.  Эффек-

тивность международной проектной деятельности в вузе оценивается с 

помощью системы контроля. Таким образом, предложенные в научной 

статье авторами методика разработки стратегии международной дея-

тельности и механизм проектного управления должны повысить эффек-

тивность международной деятельности вуза. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: международ-

ная деятельность и международные образовательные проекты как ин-

струмент реализации международной деятельности не способствуют по-

вышению конкурентоспособности вузов, а приводят к растрате ограни-

ченных ресурсов. Для повышения эффективности реализации междуна-

родной деятельности в работе была разработана методика формирова-

ния стратегии международной деятельности, основанная на сопоставле-

нии имеющихся у вуза ресурсов с возможностями на внешнем рынке. 

Для реализации стратегии международной деятельности вуза в ра-

боте предложен механизм проектного управления международной деятель-

ностью вуза, главным элементом которого является создание проектного 

офиса. К функциям проектного офиса относятся формирование перечня 

проектов международной деятельности, содействие учебным, научным и 

другим подразделениям в разработке и реализации международных проек-

тов, ресурсное обеспечение международных образовательных, научных и 

других проектов, административное, правовое, коммуникационное обеспе-

чение проектной деятельности в вузе, экспертиза международных проектов 

вуза, контроль за реализацией международных проектов вуза. Создание 

проектного офиса должно позволить повысить эффективность реализации 

международных образовательных проектов. 

Подводя итог, следует отметить, что полученные результаты бу-

дут полезны при формировании стратегии международной деятельности 

вузов. 

4.4 Экологическое предпринимательство 
как перспективное направление деятельности 
в университетском кампусе 

В последние десятилетия в России было предоставлено право 

университетам на свободное осуществление предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности. Чтобы выиграть в этой конку-
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рентной борьбе, вузам необходимо следовать в ногу со временем и раз-

рабатывать актуальные проекты и программы. Экологическое предпри-

нимательство – это путь к «зелёной» экономике, которая основана на 

принципах устойчивого развития.  

Ведущие университеты мира придерживаются концепции «зелё-

ного» университета, которая подразумевает, что университет стано-

вится не только местом для обучения и исследований в экологической 

сфере, но и площадкой для реализации экологических проектов. Одно 

дело, когда студенты слушают лекции о том, как экологическое пред-

принимательство должно функционировать, и другое, когда они прихо-

дят в университет и видят, как работает система селективного сбора от-

ходов, действует программы повышения энергоэффективности и водо-

сбережения и т.д. Если университет становится такой площадкой – это 

путь к устойчивому развитию, студенты вовлекаются в процесс, пони-

мают, что это не просто абстрактные вещи, а продуктивная деятельность 

с созданием чего-то нового. Более того, образование в области экологии 

и экологического предпринимательства набирает популярность. 

Образование в области экологии и экологического предприни-

мательства набирает популярность, но количество предлагаемых в 

России программ невелико, в то время как зарубежные университеты 

открывают всё новые специализации. Образование – основная дея-

тельность ВУЗов, поэтому выпуск специалистов в области экологиче-

ского предпринимательства крайне необходим в современно действи-

тельности, так как экология и специальности, связанные с ней, в част-

ности экологическое предпринимательство, «зеленая экономика» все-

гда будут актуальны.  

В современных условиях университету необходимо разработать 

собственную модель и определённый критерий «зелёного» кампуса. 

При соблюдении данных условий, любой университет может стать 

экологичнее, чем поднимет свой авторитет и приобретёт большую по-

пулярность у абитуриентов, преподавателей и студентов и других 

стейкхолдеров. Это, в свою очередь, предполагает хорошую возмож-

ность мотивировать руководство университета реализовывать эколо-

гические проекты. «Зелёный» университет должен характеризоваться 

не только возможностями для передачи знаний, что, безусловно, важно 

и нужно, но также использованием энергии молодежи для организации 

проектной деятельности. Необходимы внедрение принципов эко-со-

знательности, изменение поведения, а также изменения инфраструк-

туры университета. 
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Экологическое предпринимательство как одно из составляющих 

предпринимательства в свете экономических и управленческих специ-

альностей в университетах начали внедрять относительно недавно. Эко-

логическое предпринимательство начало появляться не только как мо-

дульный объект изучения, но и как самостоятельная дисциплина, и даже 

как полноценная образовательная программа. Помимо непосредственно 

образовательных программ и курсов, многие университеты осуществ-

ляют экологически ориентированную деятельность как часть внеучеб-

ной деятельности. Внедряются программы по сбору и переработке бы-

товых отходов, создаются платформы для экономии электроэнергии, 

водных ресурсов, используются альтернативные источники энергии.  

Для более детального изучения предпринимательской деятельно-

сти университетов в области экологии, были проанализированы высшие 

учебные заведения по всему миру, основной акцент делая на вопросы 

сортировки вторичных отходов и создании исследовательских команд 

для изучения вопросов экологии и экологического предприниматель-

ства. Современные университеты стремятся стать передовыми центрами 

изучения проблем и возможностей окружающей среды, прививать прин-

ципы экологического предпринимательства студентам. 

Обзор  зарубежных университетов, осуществляющих деятель-

ность в сфере экологического предпринимательства, представлен в при-

ложении Б. 

Проанализировав деятельность университетов, можно отметить, 

что экологическое предпринимательство уже давно является неотъемле-

мой частью политики университетов, переработка отходов и использо-

вание альтернативных источников энергии широко используется во всех 

странах и позволяет извлекать значительную выгоду с положительным 

эффектом для окружающей среды.  

Исследуя вопросы экологического предпринимательства на тер-

ритории Приморского края РФ отметим, что в соответствии с федераль-

ным и краевым законодательством Приморского края об охране окру-

жающей среды на территории края действует Закон «Об экологическом 

образовании», который направлен на регулирование правоотношений в 

области экологического образования на территории региона. В законе 

используется понятия: 

 экологическое образование – непрерывный процесс воспита-

ния, обучения, самообразования, накопления опыта и развития личности, 

направленный на формирование системы ценностных ориентаций, пове-

денческих норм, получение специальных знаний и приобретение опыта 
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по охране окружающей среды, природопользованию и экологической без-

опасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности; 

 экологическая культура – передаваемый и постоянно форми-

руемый опыт жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окру-

жающей средой, способствующий здоровому образу жизни, устойчи-

вому социально-экономическому развитию, экологической безопасно-

сти региона и каждого человека; 

 экологическое воспитание – процесс непрерывного, система-

тического и целенаправленного формирования эмоционально-нрав-

ственного отношения ребенка к окружающей среде; 

 экологическое просвещение – распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-

жающей среды и об использовании природных ресурсов в целях форми-

рования экологической культуры в обществе, воспитания бережного от-

ношения к природе, рационального использования природных ресурсов; 

 система экологического образования – это система всеобщего 

и комплексного экологического образования, включающая в себя общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образова-

ние и дополнительное профессиональное образование специалистов, а 

также распространение экологических знаний, в том числе через сред-

ства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 

природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. 

Что касается университетов края, экология, и связанные с ней спе-

циальности существуют в высших учебных заведениях региона уже про-

должительное время, однако экологическое предпринимательство как 

одно из составляющих предпринимательства в свете экономических и 

управленческих специальностей в университетах начали внедрять отно-

сительно недавно. Однако, никаких официальных документов, обеспе-

чивающих экологическую политику университетов, нет.  

В исследовании были изучены критерии развития университет-

ских кампусов в области экологического предпринимательства. Проана-

лизировав показатели, оцениваемые в международном UI GreenMetric 

Ranking of World Universities, было установлено, что в настоящий мо-

мент по экологической устойчивости кампусов, университеты развива-

ются по шести направлениям: 

1. энергосбережение и изменение климата – использование энер-

госберегающих устройств, использование альтернативных источников 

энергии – солнечной (в основном), ветряной, энергией, образующейся 
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от компостирования органических отходов или от сжигания неоргани-

ческих, использование природного газа, разработка программы адапта-

ции к изменению климата и смягчению его последствий; 

2. сбор и переработка отходов – использование различных мето-

дик сбора и переработки отходов, отличающихся степенью подробно-

сти – от использования единого потока сбора, разделяющего отходы на 

перерабатываемые и неперерабатываемые, до детализированных си-

стем, отдельно собирающих все возможные виды отходов. Объединяет 

данные методы то, что пищевые и органические отходы компостиру-

ются или используются для выработки природного газа, неорганические 

перерабатываемые перерабатываются для дальнейшего использования, 

неорганические неперерабатываемые утилизируются (в основном сжи-

гаются для выработки энергии); 

3. транспортное направление – замена классических машин на 

дизеле и бензине на электромобили и автомобили на природном газе, 

продвижение пешего передвижения, велосипедного, сокращение до-

пуска автомобилей на территории кампусов; 

4. экологическое образование – университет играет важную роль 

в становлении будущего поколения и от направленности и эффективности 

образования сегодня во многом зависят перспективы развития человече-

ства, что свидетельствует о повышении роли образования, о превращении 

его в ведущий фактор социального и экономического прогресса, поэтому 

одна из главных задач образования –  выработке внутренней потребности 

у студентов принимать адекватные экологически рациональные решения, 

т. е. в формировании у них экологического мышления; 

5. проектирование и строительство университетских зданий и 

озеленение территорий – использование переработанных материалов в 

строительстве, применение принципов энерогэффективности – исполь-

зование экономного освещения, эффективных систем кондиционирова-

ния, охлаждения, обогревания, сокращение выброса парниковых газов, 

а также озеленение территорий кампусов с целью уменьшения эмиссии 

углерода, создание обширных парковых зон усилиями администрации 

университетов и/или студенческих объединений 

6. контроль эффективности использования водных ресурсов – 

экономное расходование воды, повторное использование водных ресур-

сов, применение дождевой воды, очистка сточных вод. 

В каждой из шести сфер в настоящий момент существует множе-

ство путей для оптимизации и сокращения затрат, повышения экологич-

ности и устойчивости кампусов. Применение данных проектов позво-
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ляет университетам существенно сократить свои затраты, а также полу-

чать прибыль от реализации таких проектов, как сортировка и перера-

ботка отходов.  

Формирование условий развития экологического предпринима-

тельства в университетах – необходимость, к которой стремится Влади-

востокский государственный университет экономики и сервиса. Об этом 

свидетельствуют многочисленные мероприятия, большинство из кото-

рых имеет ежегодную тенденцию. Однако, этого мало для того, чтобы 

сформировать у студентов экологическое мышление. Современные эко-

логические технологии могут разрабатываться и апробироваться вна-

чале на базе университетского кампуса, а в дальнейшем тиражироваться 

во внешнюю среду. Тем самым университет станет, своего рода, моде-

лью применения принципов устойчивого развития и экологического 

предпринимательства. Имея такой высокий научный экологически 

направленный потенциал необходимо его применять не только для по-

лучения теоретических знаний. И университет – это именно та пло-

щадка, на которой может происходить не только разработка, но и апро-

бация «зелёных» технологий с целью дальнейшего тиражирования в 

экологическом предпринимательстве, которые помогут в инфраструк-

турных, социальных, управленческих и другие решениях для экологиче-

ского предпринимательства как на базе университета, так и вне. При гра-

мотной реализации университет способен сэкономить бюджет на вывозе 

рассортированных отходов и даже заработать на его продаже, всё зави-

сит от того, какая система будет выбрана для реализации.  

131



Заключение 

Подводя итоги представленного в данной монографии исследова-

ния, следует сделать выводы, подчеркивающие его как научную новизну, 

так и практическое значение для университетов и региона. Отметим 

важнейшие положения. 

1. В процессе становления авторской концепции обобщены 

наиболее существенные теоретические и практические вопросы относи-

тельно вопросов развития региональных университетов в условиях циф-

ровых трансформационных процессов. Доказано, что цифровизация ста-

новится определяющим фактором для развития общества, в том числе, 

и высшего образования. Выявлено, что цифровизация функционирова-

ния университета является процессом трансформации технологической, 

экономической и социальной среды с помощью цифровых технологий.  

2. Обосновано, что цифровизация базируется на эволюции тех-

нологий доступа к сети, полупроводниковых технологий, программного 

обеспечения и эффектов перекрестного их использования (экосистема, 

общие платформы для разработки приложений, электронное предостав-

ление услуг, электронный документооборот, наличие онлайн-информа-

ции). Основными структурными единицами цифровизации являются 

цифровые инфраструктуры, а ведущими способами контактирования 

становятся сервисные модели взаимодействия с пользователями. 

3. Выявлено, что исследование процесса цифровизации функци-

онирования региональных университетов целесообразно осуществлять 

целостно и системно, поскольку цифровизация - это не набор отдельных 

технологий, а взаимосвязанные инфраструктуры - экосистемы, целост-

ный технологический процесс. Важным направлением развития выс-

шего образования в цифровую эпоху становится междисциплинарность. 

4. Обоснованы проблемы системы управления университетом 

как открытой социально-педагогической системы: необходимость по-

вышения эффективности деятельности, которая направлена на удовле-

творение потребностей стейкхолдеров; оперативное и гибкое реагирова-

ние на запросы рынка, действующие условия и процедуры лицензирова-

ния и аккредитации образовательной деятельности; автономность учре-

ждений высшего образования, в первую очередь, их экономическая са-

мостоятельность, эффективного привлечения инвестиций в развитие си-

стемы высшего образования, введение стимулов, как для клиентов, так 

и для педагогических работников. 

5. Доказано, что управление университетом, основанное на кон-

цептуальных основах стратегического менеджмента в условиях цифро-

вых трансформаций предполагает: 
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– определение и ранжирование долгосрочных целей;  

– формирование стратегии и долгосрочного плана развития в со-

ответствии с определенным «стратегическим набором»;  

– стратегический анализ, постоянное оценивание и критическое 

рассмотрение возможных путей достижения стратегического выбора, 

поставленных целей, введение тех или иных инноваций с учетом внут-

ренних и внешних условий функционирования; 

– выбор субъектами управления и осуществление управленче-

ских решений, обеспечивающих эффективную реализацию «стратегиче-

ского набора» в партнерском взаимодействии со стейкхолдерами;  

– адаптацию к непредвиденным изменениям рынка образова-

тельных услуг и финансирования, форс-мажорным обстоятельствам, 

обучения и развития обучающихся, профессионального и творческого 

роста научно-педагогических кадров. 

6. Основным вызовом процесса цифровизации высшего образо-

вания становится преодоление «цифрового разрыва», который может 

проявляться на персональном уровне и быть связан как с отсутствием 

необходимых цифровых компетенций, так и со сложностью доступа к 

цифровым технологиям. На институциональном уровне цифровой раз-

рыв будет проявляться в значительной технологической отсталости или 

цифровой технологической зависимости, что, в первом случае, приведет 

к значительным социальным потрясениям, а во втором - к значитель-

ному ослаблению государственных институтов и их зависимости от про-

вайдера цифровых технологий. Формальный подход к решению про-

блем цифровизации на государственном уровне будет способствовать 

запуску одного из таких негативных сценариев. 

7. Выделены тренды цифровизации процесса функционирования 

регионального университета: появление новых форм получения выс-

шего образования; усиление конкуренции между учреждениями выс-

шего образования и их выход на глобальные рынки образовательных 

услуг; расширение доступа университетов к новым целевым группам; 

увеличение международной мобильности; изменение ролей участников 

образовательного процесса; появление виртуальных локаций для обуче-

ния; значительные структурные изменения в управлении университетом 

на основе цифровизации; новые формы образовательных коллабораций 

и взаимодействия; автоматизированный сбор и системный анализ обра-

зовательных данных; долгосрочное финансирование, способствующее 

стратегическому внедрению цифровых технологий; развитие независи-

мых источников финансирования и появление новых бизнес-моделей, 

133



новых источников финансирования, например, эндаумент-фондов; об-

новление законодательной базы в части защиты персональных данных 

и защиты авторских прав. 

8. Способность региональных университетов влиять на сбалан-

сированное развитие региона невозможно переоценить. Эти универси-

теты не только реализуют социальную миссию университета, способ-

ствуя региональному развитию, но и активно освещают информацию с 

помощью различных коммуникационных средств.  

9. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

современный региональный университет представляет собой своеобраз-

ное интеллектуально-креативно развитое сообщество субъектов образо-

вательного процесса как целостность, которая характеризуется целе-

устремленностью, формальными и неформальными структурами и от-

ношениями, автономностью существования, цикличностью функциони-

рования, разнообразием и свободой мнений, взглядов, убеждений и дей-

ствий, свободой выбора форм и методов высшего образования и обуче-

ния, видов деятельности, возможностью приобретать социально значи-

мый опыт, выступать в новых социальных ролях. Университету как от-

крытой социально-педагогической системе и стратегически ориентиро-

ванной организации, присущ компонент, направленный на организацию, 

предупреждение хаоса, обеспечение стабильного функционирования и 

развития, называемый процессом стратегического управления в усло-

виях цифровизации. 

Считаем, что подготовленная монография будет весьма полезной 

для разных групп заинтересованных сторон, имеющих прямое отноше-

ние к функционированию региональных университетов. 
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й

 

ср
ед

ы
, 

о
б

ес
п

еч
и

в
аю

щ
и

х
 у

сл
о

в
и

я
 д

л
я
 у

д
о

в
л

е-

тв
о

р
ен

и
я
 п

о
тр

еб
н

о
ст

ей
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в
у
ю

щ
и

х
 

су
б

ъ
ек

то
в
 

С
и

н
ер

ге
ти

-

ч
ес

к
и

й
 

п
о

д
-

х
о

д
  

И
.А

. 
А

л
ек

се
ев

, 
 

М
.В

. 
Б

о
гу

сл
ав

ск
и

й
, 

И
.Р

.П
р

и
го

ж
и

н
, 
 

С
.С

. 
Ш

ев
ел

ев
а 

и
 д

р
. 

И
сс

л
ед

у
ет

 
у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

за
к
о

н
ы

 

р
аз

в
и

ти
я
, 

о
б
о

сн
о

в
ы

в
ае

т 
п

р
ед

ст
ав

-

л
ен

и
е 

о
б

 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
и

 
в
 

ц
ел

о
м

, 
а 

та
к
ж

е 
о

б
 е

го
 у

ч
ас

тн
и

к
ах

 (
п

ед
аг

о
ге

, 

О
п

и
р

ае
тс

я
 н

а 
п

р
о

ц
ес

сы
 с

ам
о

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 
са

-

м
о

р
аз

в
и

ти
я
, ч

то
 я

в
л
я
ет

ся
 в

аж
н

ы
м

 д
л
я
 с

та
н

о
в
-

л
ен

и
я
 

и
 

р
аз

в
и

ти
я
 

си
ст

ем
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

к
ач

е-

ст
в
о

м
 в

ы
сш

ег
о

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
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Н
а
зв

а
н

и
е 

п
о
д

х
о
д

а
 

А
в

т
о

р
 

С
у

щ
н

о
с
т
ь

 п
о
д

х
о
д

а
 

У
п

р
а
в

л
е
н

и
е 

си
ст

ем
о

й
 д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 

о
б

р
а
зо

в
а
н

и
я

 

р
еб

ен
к
е)

 
к
ак

 
са

м
о

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

х
ся

 

си
ст

ем
ах

 

К
у
л
ь
ту

р
о

-

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

п
о

д
х
о

д
  

А
.Г

.А
см

о
л
о

в
, 

 

М
.В

. 
Б

о
гу

сл
ав

ск
и

й
, 

А
.П

. 
В

ал
и

ц
к
ая

, 

С
.И

.Г
ес

се
н

, 
 

О
.В

.Д
о

л
ж

ен
к
о

, 

В
.А

.П
ет

р
о

в
ск

и
й

 и
 д

р
. 

П
р

ед
ст

ав
л
я
ет

 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

ч
ел

о
-

в
ек

а 
к
ак

 т
в
о

р
ен

и
е 

се
б

я
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

с 
си

ст
е
м

о
й

 
к
у
л
ь
-

ту
р

н
ы

х
 

ц
ен

н
о

ст
ей

, 
о

тр
аж

аю
щ

и
х

 

б
о

га
тс

тв
о

 
о

б
щ

еч
ел

о
в
еч

ес
к
о

й
 

и
 

н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 к
у
л
ь
ту

р
 

Р
ас

см
ат

р
и

в
ае

т 
си

ст
е
м

у
 у

п
р

ав
л

ен
и

я
 в

ы
сш

и
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ем

 
в
 

к
о

н
те

к
ст

е 
о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
х

 

ц
ен

н
о

ст
ей

 н
а 

о
сн

о
в
е 

ан
ал

и
за

 с
о

ц
и

о
к
у
л
ь
ту

р
-

н
о

й
 с

и
ту

ац
и

и
 с

 у
ч

ет
о

м
 о

б
щ

еч
ел

о
в
еч

ес
к
и

х
 и

 

н
ац

и
о

н
ал

ь
н

ы
х

 о
сн

о
в
 к

у
л
ь
ту

р
ы

, 
за

к
о

н
о

м
ер

н
о

-

ст
ей

 р
аз

в
и

ти
я
 л

и
ч

н
о

ст
и

 

С
о

ц
и

о
к
у
л
ь
-

ту
р

н
ы

й
 п

о
д

-

х
о

д
  

С
.Н

. 
Г

ав
р

о
в
, 

Е
.Г

.Е
ф

и
-

м
о

в
, 

Н
.И

.Л
ап

и
н

 и
 д

р
. 

И
сп

о
л
ь
зу

ет
ся

 д
л
я
 а

н
ал

и
за

 п
р

о
б

л
ем

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

й
 т

р
ан

сф
о
р

м
ац

и
и

. Р
ас

-

см
ат

р
и

в
ае

т 
о

б
щ

ес
тв

о
 к

ак
 е

д
и

н
ст

в
о

 

к
у
л

ь
ту

р
ы

 и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

П
о

зв
о

л
я
ет

 
си

н
те

зи
р
о

в
ат

ь
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

со
-

ц
и

о
гу

м
ан

и
та

р
н

ы
х
 
н

ау
к
 
и

 
п

р
о

в
о

д
и

ть
 
ан

ал
и

з 

п
р

о
б

л
ем

 т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и
и

 в
 с

и
ст

ем
е 

о
б

р
аз

о
в
а-

н
и

я
 в

о
о

б
щ

е 
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П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е
 Б

 

Т
а

б
ли

ц
а

 Б
 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
а
т
ел

ь
ст

в
о
 в

 з
а
р

у
б
еж

н
ы

х
 у

н
и

в
ер

си
т
ет

а
х

  

У
н

и
в

ер
си

т
ет

, 
с
т
р

а
н

а
 

О
п

и
с
а
н

и
е 

эк
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

W
ag

en
in

g
en

 U
n

iv
er

si
ty

 

&
 R

es
ea

rc
h

, 
Н

и
д

ер
-

л
ан

д
ы

 

- 
С

ту
д

ен
ч

ес
к
и

й
 г

о
р

о
д
о

к
 н

а 
8

0
%

 н
ей

тр
ал

ен
 к

 к
л
и

м
ат

у
, 

к
о

м
п

ан
и

и
 и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 

д
ей

ст
в
у
ю

щ
и

е 
н

а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 у
н

и
в
ер

си
те

та
, 

о
б

я
за

н
ы

 у
д

ел
я
ть

 п
о

в
ы

ш
ен

н
о

е 
в
н

и
м

ан
и

е 
эк

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 у

ст
о

й
ч

и
в
о

ст
и

, 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 п

р
и

н
ц

и
п

ы
 э

н
ер

го
эф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
, 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

го
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

и
 и

н
н

о
в
ац

и
й

 в
 о

б
л

ас
ти

 

о
х
р

ан
ы

 о
к
р

у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
; 

–
 

и
сп

о
л
ь
зу

ю
тс

я
 т

ех
н

о
л
о

ги
и

 д
л
я
 о

гр
ан

и
ч

ен
и

я
 к

о
л
и

ч
ес

тв
а 

и
сп

о
л
ь
зу

ем
о

й
 п

и
ть

ев
о

й
 в

о
д

ы
. 

в
о

д
ы

, 

ес
те

ст
в
ен

н
ая

 р
о

д
н

и
к
о

в
ая

 в
о

д
а 

и
сп

о
л
ь
зу

ет
ся

 д
л
я
 с

о
х
р

ан
ен

и
я
 в

о
д

о
п

р
о

в
о

д
н

о
й

 в
о

д
ы

; 

–
 

и
сп

о
л
ь
зу

ю
тс

я
 т

еп
л
о

- 
и

 х
о

л
о

д
о

х
р

ан
и

л
и

щ
е 

(H
C

S
).

 В
 э

то
й

 с
и

ст
ем

е 
те

п
л
о

 и
 х

о
л
о

д
 х

р
ан

я
тс

я
 в

 с
л
о

е 

п
ес

к
а 

м
еж

д
у
 4

0
 и

 9
0

 м
ет

р
ам

и
 п

о
д

 з
ем

л
ей

. 
Л

ет
о

м
 з

д
ан

и
я
 о

х
л

аж
д

аю
т 

в
о

д
о

й
, 

н
аг

н
ет

ае
м

о
й

 с
н

и
зу

 и
 

зи
м

о
й

, 
те

п
л
о

в
ая

 в
о

д
а 

н
ак

ач
и

в
ае

тс
я
 и

 и
сп

о
л
ь
зу

ет
ся

 д
л
я
 о

б
о

гр
ев

а 
в
ен

ти
л
я
ц

и
о

н
н

о
го

 в
о

зд
у
х
а.

 Ч
ер

ез
 

св
о

и
 в

ет
р

я
н

ы
е 

ту
р

б
и

н
ы

 (
н

а 
в
ет

р
о

п
ар

к
е 

в
 Л

ел
и

ст
ад

е)
 W

ag
en

in
g
en

 U
n

iv
er

si
ty

 &
 R

es
ea

rc
h

 т
ак

ж
е 

п
о

-

ст
ав

л
я
ет

 в
 э

н
ер

го
си

ст
ем

у
 с

то
л
ь
к
о

 э
н

ер
ги

и
, 

ск
о

л
ь
к
о

 и
сп

о
л
ь
зу

ет
 W

ag
en

in
g
en

 U
R

; 

–
 

ч
ас

ть
 з

ел
ен

и
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 к

ам
п

у
са

 н
ах

о
д

и
тс

я
 н

а 
к
р

ы
ш

е 
зд

ан
и

я
, 

к
о

то
р

ая
 м

о
ж

ет
 х

р
ан

и
ть

 в
о

д
у
 

и
 р

ег
у
л

и
р

о
в
ат

ь
 т

ем
п

ер
ат

у
р

у
 з

д
ан

и
я
, 

и
 м

о
ж

ет
 д

аж
е 

п
о

ст
ав

л
я
ть

 э
л
ек

тр
о

эн
ер

ги
ю

 ч
ер

ез
 р

ас
те

н
и

я,
 

р
ас

ту
щ

и
е 

н
а 

к
р

ы
ш

е.
 К

р
ы

ш
а 

я
в
л
я
ет

ся
 и

сп
ы

та
те

л
ь
н

ы
м

 п
о

л
и

го
н

о
м

 в
 о

б
л
ас

ти
 э

к
о

те
х
н

о
л
о

ги
й

 

U
n

iv
er

si
ty

 o
f 

N
o

tt
in

g
h

am
, 

В
ел

и
к
о

-

б
р

и
та

н
и

я
 

Я
в
л
я
ет

ся
 у

ч
ас

тн
и

к
о

м
 т

а
к
и

х
 п

р
о

гр
ам

м
, 

к
ак

: 

–
 

L
ea

rn
in

g
 i

n
 F

u
tu

re
 E

n
v
ir

o
n

m
en

ts
 (

L
iF

E
 -

 f
o

rm
er

ly
 U

n
iv

er
si

ti
es

 t
h

at
 C

o
u
n

t)
 (

о
б

у
ч

ен
и

е 
в
 б

у
д

у
щ

ей
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

е)
; 

–
 

E
co

C
am

p
u

s 
(Э

к
о

К
ам

п
у
с)

; 

–
 

E
n

v
ir

o
n

m
en

ta
l 

A
ss

o
ci

at
io

n
 f

o
r 

U
n

iv
er

si
ti

es
 a

n
d

 C
o
ll

eg
es

 (
E

A
U

C
) 

(А
сс

о
ц

и
ац

и
я
 у

н
и

в
ер

си
те

то
в
 и

 

к
о

л
л
ед

ж
ей

, 
н

ап
р

ав
л

ен
н

ая
 н

а 
о

к
р

у
ж

аю
щ

у
ю

 с
р

ед
у
).

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 к

о
н

к
у
р

са
 S

tu
d

en
t 

S
w

it
ch

 O
ff

 –
 с

о
р

ев
н

о
в
ан

и
я
 п

о
 э

л
ек

тр
о

сб
ер

еж
ен

и
ю

 с
р

ед
и

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

у
н

и
в
ер

си
те

та
. 
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У
н

и
в

ер
си

т
ет

, 
с
т
р

а
н

а
 

О
п

и
с
а
н

и
е 

эк
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

А
к
ти

в
н

ая
 р

о
л
ь
 с

ту
д

ен
ч

ес
к
о

го
 с

о
в
ет

а 
в
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 п

р
о

ек
то

в
, 

та
к
и

х
 к

ак
 

E
n

v
ir

o
n

m
en

t 
&

 S
o

ci
al

 J
u

st
ic

e 
N

et
w

o
rk

 (
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
е 

и
 р

аз
р

аб
о

тк
а 

р
еш

ен
и

й
 в

 п
р

о
б

л
ем

ах
 о

к
р

у
ж

аю
-

щ
ей

 с
р

ед
ы

 и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 с
п

р
ав

ед
л
и

в
о

ст
и

) 

У
н

и
в
ер

си
те

т 
п

р
и

л
аг

ае
т 

в
се

 у
си

л
и

я
 д

л
я
 с

о
к
р

ащ
ен

и
я
 п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 э

н
ер

ги
и

, 
п

о
в
ы

ш
ен

и
я
 э

ф
ф

ек
ти

в
-

н
о

ст
и

, 
и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 в

о
зо

б
н

о
в
л
я
ем

ы
х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 э

н
ер

ги
и

 и
 с

о
к
р

ащ
ен

и
я
 в

ы
б

р
о

со
в
 у

гл
ек

и
сл

о
го

 

га
за

: 

–
 

со
зд

ан
и

е 
со

б
ст

в
ен

н
о

й
 э

н
ер

ги
и

 и
з 

в
о

зо
б

н
о

в
л
я
ем

ы
х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
, 

та
к
и

х
 к

ак
 с

о
л
н

еч
н

ы
е 

п
ан

ел
и

, 

со
л
н

еч
н

о
е 

в
о

д
о

н
аг

р
ев

ан
и

е 
и

 к
о

тл
ы

 с
 б

и
о

м
ас

со
й

; 

- 
у
ст

ан
о

в
к
а 

н
и

зк
о

эн
ер

ге
ти

ч
ес

к
о

го
 о

св
ещ

ен
и

я
; 

- 
м

о
д

ер
н

и
за

ц
и

я
 и

зо
л
я
ц

и
и

 в
 з

д
ан

и
я
х
; 

- 
п

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
е 

н
о

в
ы

х
 з

д
ан

и
й

 к
ак

 м
о

ж
н

о
 б

о
л
ее

 э
н

ер
го

эф
ф

ек
ти

в
н

ы
м

и
; 

- 
за

п
у
ск

 р
я
д

а 
зе

л
ен

ы
х
 И

Т
-п

р
о

ек
то

в
 д

л
я
 с

о
к
р

ащ
ен

и
я
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 п

р
и

н
те

р
а,

 а
в
то

м
ат

и
ч

е
ск

о
го

 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
я
 П

К
 в

 н
о

ч
н

о
е 

в
р

ем
я 

и
 п

р
о

д
в
и

ж
ен

и
я
 б

о
л
ее

 э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

 ч
и

ст
ы

х
 с

п
о

со
б

о
в
 и

сп
о

л
ь
зо

в
а-

н
и

я
 И

Т
-т

ех
н

о
л
о

ги
й

. 
Т

ак
ж

е 
в
ед

у
тс

я
 р

аб
о

ты
 п

о
 п

ер
ер

аб
о

тк
е 

о
тх

о
д

о
в
: 

–
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

ар
ти

и
 т

о
ч

ек
 п

ер
ер

аб
о

тк
и

 в
 н

аш
и

х
 к

ам
п

у
са

х
; 

- 
к
о

м
п

о
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

п
и

щ
ев

ы
х
 о

тх
о

д
о

в
 и

з 
за

л
о

в
 п

р
о
ж

и
в
ан

и
я
 и

 п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
го

 п
и

та
-

н
и

я
 и

 к
о

м
п

о
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

о
к
о

л
о

 5
0

0
 т

о
н

н
 с

ад
о

в
ы

х
 о

тх
о

д
о

в
 к

аж
д

ы
й

 г
о

д
, 

д
л
я
 п

о
в
то

р
н

о
го

 и
сп

о
л
ь
зо

в
а-

н
и

я
 в

 п
р

ед
ел

ах
 т

ер
р

и
то

р
и

и
 к

ам
п

у
са

 в
 к

ач
ес

тв
е 

у
л

у
ч

ш
и

те
л
я
 п

о
ч

в
ы

; 

- 
п

о
в
то

р
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

за
п

ас
н

о
й

 м
еб

ел
и

 и
 у

ти
л
и

за
ц

и
я
 И

Т
-о

б
о

р
у
д

о
в
ан

и
я
; 

- 
за

п
у
ск

 с
х
ем

ы
 у

ти
л
и

за
ц

и
и

 а
к
к
у
м

у
л
я
то

р
н

ы
х
 б

ат
ар

ей
; 

- 
р

аб
о

та
 с

 п
о

д
р

я
д

ч
и

к
ам

и
 п

о
 с

о
к
р

ащ
ен

и
ю

 о
тх

о
д

о
в
 в

о
 в

р
ем

я
 с

тр
о

и
те

л
ь
н

ы
х
 п

р
о

ек
то

в
, 

и
 р

аб
о

та
 с

 

м
ес

тн
ы

м
и

 б
л

аг
о

тв
о

р
и

те
л
ь
н

ы
м

и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
м

и
 д

л
я
 п

о
в
то

р
н

о
го

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 п

о
ст

ел
ь
н

ы
х
 п

р
и

-

н
ад

л
еж

н
о

ст
ей

 и
з 

за
л
о

в
 п

р
о

ж
и

в
ан

и
я
; 

- 
за

п
у
ск

 с
х
ем

ы
 «

в
ы

ч
ер

к
и

в
ан

и
я
»

 –
 н

а 
к
о

н
ец

 г
о

д
а 

у
 с

ту
д

ен
то

в
 е

ст
ь
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
ь
 п

о
ж

ер
тв

о
в
ат

ь
 н

е-

ж
ел

ат
ел

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 м
ес

тн
о

м
у
 с

о
о

б
щ

ес
тв

у
 и

 б
л

аг
о

тв
о

р
и

те
л
ь
н

ы
м

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
м

 

U
n

iv
er

si
ty

 o
f 

O
x

fo
rd

, 

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я
 

У
н

и
в
ер

си
те

т 
в
ед

ёт
 п

о
л
и

ти
к
у
 у

ст
о

й
ч

и
в
о

го
 р

аз
в
и

ти
я,

 в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 к
о

то
р
о

й
 с

тр
ем

и
тс

я
 с

н
и

зи
ть

 

в
о

зд
ей

ст
в
и

е 
н

а 
о

к
р

у
ж

аю
щ

у
ю

 с
р

ед
у
. 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
п

р
ед

п
р

и
н

и
м

ат
ел

ь
ст

в
о

 я
в
л
я
ет

ся
 в

аж
н

ы
м

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ем

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 у

н
и

в
ер

си
те

та
, 

п
о

эт
о

м
у
 с

о
зд

ан
ы

 д
еп

ар
та

м
ен

ты
 и

 к
о

м
ан

д
ы

 п
о

 э
к
о

л
о

ги
-

ч
ес

к
о

м
у
 р

аз
в
и

ти
ю

. 
Г

р
у
п

п
а 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 у

ст
о

й
ч

и
в
о

ст
и

 в
х

о
д

и
т 

в
 с

о
ст

ав
 E

st
at

es
 S

er
v
ic

es
, 

о
д

-
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У
н

и
в

ер
си

т
ет

, 
с
т
р

а
н

а
 

О
п

и
с
а
н

и
е 

эк
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

н
о

го
 и

з 
ц

ен
тр

ал
ь
н

ы
х
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ы
х
 д

еп
ар

та
м

ен
то

в
 у

н
и

в
ер

си
те

та
, 

к
о

то
р

ы
е 

и
зв

ес
тн

ы
 п

о
д

 о
б

-

щ
и

м
 н

аз
в
ан

и
ем

 U
n

iv
er

si
ty

 A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 a

n
d

 S
er

v
ic

es
 (

U
A

S
).

 Г
р

у
п

п
а 

со
ст

о
и

т 
и

з 
д

ев
я
ти

 ш
та

тн
ы

х
 и

 

д
в
у
х
 в

н
еш

та
тн

ы
х
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о

в
. 

К
о

м
ан

д
а 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 у

ст
о

й
ч

и
в
о

ст
и

 п
р

ед
о

ст
ав

л
я
ет

 ш
и

р
о
к
и

й
 

сп
ек

тр
 у

сл
у
г 

п
о

 в
се

м
у
 у

н
и

в
ер

си
те

ту
, 

в
к
л
ю

ч
ая

 п
р

о
в
ед

ен
и

е 
эн

ер
ге

ти
ч

ес
к
и

х
 а

у
д

и
то

в
 з

д
ан

и
й

, 
у
л

у
ч

-

ш
ен

и
е 

о
б

ъ
ек

то
в
 д

л
я
 в

ел
о

си
п

ед
и

ст
о

в
 и

 р
аз

р
аб

о
тк

у
 с

тр
ат

ег
и

й
 о

тх
о

д
о

в
 с

о
в
м

ес
тн

о
 с

 о
тд

ел
а
м

и
. 

 

S
h

an
d
o

n
g
 N

o
rm

al
 U

n
i-

v
er

si
ty

 –
 L

is
h

an
 C

o
ll

eg
e,

 

К
и

та
й

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 «
G

re
en

 C
am

p
u

s»
 (

«
З

ел
ен

ы
й

 к
ам

п
у
с
»
).

 П
ер

в
ы

й
 к

ам
п

у
с 

с 
н

у
л
ев

о
й

 э
м

и
сс

и
ей

 у
г-

л
ер

о
д

а 
в
 К

и
та

е.
  

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

ал
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
х

 и
ст

о
ч

н
и

к
о

в
 э

н
ер

ги
и

 –
 с

о
л
н

еч
н

о
й

, 
в
ет

р
я
н

о
й

 э
н

ер
ги

й
, 

п
р

и
р

о
д

н
о

го
 

га
за

. 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

гр
ам

м
 э

к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

го
 н

ап
р

ав
л
ен

и
я
, 

в
 т

.ч
. 

к
у
р

со
в
, 

св
я
за

н
н

ы
х
 с

 п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
-

ст
в
о

м
. 

 

С
о

тр
у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 с
 у

н
и

в
ер

си
те

та
м

и
 р

аз
н

ы
х
 с

тр
ан

 м
и

р
а.

 

П
р

о
ек

т 
«
G

re
en

 T
ra

v
el

»
 (

«
З

ел
ен

о
е 

п
у
те

ш
е
ст

в
и

е
»
) 

–
 к

о
м

п
л
ек

с 
эк

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 м

ер
 п

о
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
и

 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
: 

–
 

эн
ер

го
сб

ер
ег

аю
щ

и
е 

п
р

о
ек

ты
 (

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

тр
ат

ы
 б

у
м

аг
и

 и
 п

л
ас

тм
ас

сы
, 

эн
ер

го
сб

ер
ег

аю
щ

и
е 

п
р

и
б

о
р

ы
, 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 в
о
зо

б
н

о
в
л
я
ем

ы
х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 э

н
ер

ги
и

 н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 к
ам

п
у
са

, 
со

к
р

ащ
ен

и
е 

у
гл

ер
о

д
н

о
го

 с
л
ед

а 
и

 в
ы

б
р

о
со

в
 п

ар
н

и
к
о

в
ы

х
 г

аз
о

в
; 

–
 

в
о

д
о

сб
ер

ег
аю

щ
и

е 
п

р
о

ек
ты

 (
и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
е 

в
о

д
о

сб
ер

ег
аю

щ
и

х
 с

о
о

р
у
ж

ен
и

й
, 

п
о

в
то

р
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
-

зо
в
ан

и
е 

в
о

д
ы

);
 

–
 

сб
о

р
 и

 п
ер

ер
аб

о
тк

а 
о
тх

о
д

о
в
 (

сб
о

р
 в

ещ
ей

, 
м

ак
у
л

ат
у
р

ы
, 

п
ер

ер
аб

о
тк

а 
п

р
и

го
д

н
ы

х
 о

тх
о

д
о

в
 и

 у
н

и
-

ч
то

ж
ен

и
е 

н
еп

р
и

го
д

н
ы

х
 к

 п
ер

ер
аб

о
тк

е 
н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 к

ам
п

у
са

, 
о

ч
и

ст
к
а 

ст
о

ч
н

ы
х
 в

о
д

, 
п

ер
ер

аб
о
тк

а 

н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
и

х
 о

тх
о

д
о

в
 в

 а
р

то
б

ъ
ек

ты
, 

и
зу

ч
ен

и
е 

м
ет

о
д

о
в
 п

ер
ер

аб
о

тк
и

 т
о

к
си

ч
н

ы
х
 о

тх
о

д
о

в
, 

и
с-

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
е 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
и

х
 о

тх
о

д
о

в
 д

л
я
 в

ы
р

аб
о

тк
и

 п
р

и
р

о
д

н
о
го

 г
аз

а,
 о

ст
ат

о
к
 к

о
м

п
о

ст
и

р
у
ет

ся
);

 

–
 

зе
л
ен

ы
й

 т
р

ан
сп

о
р

т 
(с

о
к
р

ащ
ен

и
е 

к
о

л
-в

а 
м

аш
и

н
 и

 а
в
то

б
у
со

в
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 к

ам
п

у
са

, 
п

о
п

у
л
я
р

и
-

за
ц

и
я
 в

ел
о

си
п

ед
о

в
) 

U
n

iv
er

si
ty

 o
f 

In
d

o
n

es
ia

, 

И
н

д
о

н
ез

и
я
 

У
н

и
в
ер

си
те

т-
со

зд
ат

ел
ь
 U

I 
G

re
en

M
et

ri
c 

W
o

rl
d

 U
n

iv
er

si
ty

 R
an

k
in

g
. 

Р
еа

л
и

зу
ет

 у
ст

о
й

ч
и

в
у
ю

 и
 э

к
о

л
о

ги
ч

ес
к
у
ю

 п
о

л
и

ти
к
у
: 

 

–
 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 п
р

и
м

ен
ен

и
е 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

 ч
и

ст
ы

х
 т

е
х
н

о
л
о

ги
й

 в
 к

ам
п

у
се

 F
T

U
I;

  

- 
ст

р
о

и
те

л
ь
ст

в
о

 з
д

ан
и

й
 и

 п
о

м
ещ

ен
и

й
 б

ез
 з

аг
р

яз
н

ен
и

я
; 
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У
н

и
в

ер
си

т
ет

, 
с
т
р

а
н

а
 

О
п

и
с
а
н

и
е 

эк
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

–
 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

ал
ь
те

р
н

ат
и

в
н

о
й

 э
н

ер
ги

и
, 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

 ч
и

ст
ы

х
 в

и
-

д
о

в
 т

о
п

л
и

в
а,

 н
е 

со
д

ер
ж

ащ
и

х
 с

в
и

н
ц

а 
и

 д
р

у
ги

х
 т

я
ж

ел
ы

х
 м

ет
ал

л
о

в
; 

  
  

–
 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 э
н

ер
го

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 (

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

св
ет

о
д

и
о

д
н

о
го

 о
св

ещ
ен

и
я
, 

эк
о

н
о

м
и

ч
н

о
го

 

к
о

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

в
ан

и
я
 в

о
зд

у
х

а)
; 

–
 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

и
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
о

й
 т

р
ан

сп
о

р
тн

о
й

 с
и

ст
ем

о
й

 к
ам

п
у
са

; 

- 
и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
е 

п
р

и
н

ц
и

п
о

в
 4

R
 в

 о
б

р
ащ

ен
и

и
 с

 о
тх

о
д

ам
и

; 

–
 

п
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
е 

ст
и

м
у
л
о

в
 и

 п
р

ем
и

й
 д

л
я
 л

ек
то

р
о

в
 и

 с
о
тр

у
д

н
и

к
о

в
 п

о
 э

к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

 ч
и

ст
о

й
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

л
и

 и
н

н
о

в
ац

и
я
м

; 

–
 

со
р

ти
р
о

в
к
а 

о
тх

о
д

о
в
 н

а 
4

 г
р

у
п

п
ы

 м
у
со

р
а,

 а
 и

м
ен

н
о

: 
п

и
щ

ев
ы

е 
о

тх
о

д
ы

, 
са

д
о

в
ы

е 
о

тх
о

д
ы

, 
м

у
со

р
 в

 

в
и

д
е 

п
л

ас
ти

к
а,

 п
о

л
и

эт
и

л
ен

о
в
ы

х
 п

ак
ет

о
в
, 

ст
ек

л
а 

и
 б

у
ты

л
о

к
, 

б
ан

о
к
, 

б
у
м

аг
и

, 
к
ар

то
н

а,
 м

у
со

р
н

ы
е 

о
ст

ат
к
и

 в
 в

и
д

е 
у
п

ак
о

в
о

ч
н

ы
х
 э

ти
к
ет

о
к
 д

л
я
 н

ап
и

тк
о

в
, 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

н
ы

х
 б

у
м

аж
н

ы
х
 п

о
л
о

те
н

ец
, 

зу
б

о
-

ч
и

ст
о

к
, 

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

х
 с

ал
ф

ет
о

к
; 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
и

е 
к
о

м
п

о
ст

и
р

у
ю

тс
я
, 

н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

ер
ер

аб
ат

ы
в
а-

ю
тс

я
 и

л
и

 у
ти

л
и

зи
р

у
ю

тс
я
; 

–
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 п

о
 н

ей
тр

ал
и

за
ц

и
и

, 
у
ти

л
и

за
ц

и
и

 и
 п

ер
ер

аб
о

тк
е 

о
п

ас
н

ы
х
 о

тх
о

д
о

в
; 

–
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

в
о

д
н

ы
х
 р

ес
у
р

со
в
 

H
o

k
k
ai

d
o

 U
n

iv
er

si
ty

, 

Я
п

о
н

и
я 

Р
аб

о
та

 н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 у
н

и
в
ер

си
те

та
 «

O
ff

ic
e 

fo
r 

a 
S

u
st

ai
n

ab
le

 C
am

p
u

s»
 (

о
ф

и
са

 у
ст

о
й

ч
и

в
о

го
 к

ам
-

п
у
са

) 
–

 д
еп

ар
та

м
ен

та
, 

о
тв

еч
аю

щ
ег

о
 з

а 
в
н

ед
р

ен
и

е 
и

 р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 и

н
и

ц
и

ат
и

в
. 

 

–
 

Э
н

ер
го

сб
ер

еж
ен

и
е 

(и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

эф
ф

ек
ти

в
н

ы
х
 с

и
ст

е
м

 к
о

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

в
ан

и
я
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
 т

ем
п

е-

р
ат

у
р

ы
, 

со
зд

ан
и

е 
сп

ец
и

ал
ь
н

ы
х
 «

п
ат

р
у
л
ей

»
, 

о
тс

л
еж

и
в
аю

щ
и

х
 ч

р
ез

м
ер

н
о

е 
р

ас
то

ч
и

те
л
ь
ст

в
о

 э
н

ер
-

ги
и

);
 

–
 

со
р

ти
р
о

в
к
а 

и
 п

ер
ер

аб
о

тк
а 

о
тх

о
д
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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