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Исследование посвящено анализу модели иссле-
довательского университета в свете концепции 
«третьей миссии» университета, описывающей 
роль современных вузов в  развитии общества. 
Авторы рассматривают опыт развития универ-
ситетов по «исследовательской» модели в  раз-
личных странах, деятельность отечественных 
органов управления сферой образования в  соз-
дании подобных университетов, особенности 
адаптации зарубежных практик к  российским 
условиям.

Выделяются ключевые характеристики иссле-
довательских университетов, а также критерии 
оценки их эффективности, такие как показатели 
результативности научно-инновационной, обра-
зовательной деятельности, финансовой устойчи-
вости, кадровая политика, международная актив-
ность, взаимодействие с экономикой региона.

Анализируется опыт исследовательских уни-
верситетов в  США, Великобритании, Германии, 
процесс создания «университетов мирового класса».

Рассматриваются нормативно-правовые акты 
по созданию в Российской Федерации национальных 
исследовательских университетов.

Делаются выводы о наличии условий успешно-
го развития исследовательских университетов 
«западного» образца в  России, таких как мас-
штабная государственная поддержка, диверси-
фикация источников финансирования, включая 
в них помимо государственных ресурсов средства 
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бизнеса, спонсоров, выпускников, укрепление связи с  производством 
и бизнесом, предполагающей коммерциализацию научных исследований, 
взаимодействие с регионом местонахождения, повышение требований 
к  профессиональному уровню преподавателей, изменение структуры 
образовательного процесса, привлечение лучших студентов из России 
и зарубежных стран, развитие международного сотрудничества.

Авторы отмечают, что исследовательские университеты способ-
ны играть значимую роль в развитии российских регионов, определять 
их конкурентоспособность, создавая новые интеллектуальные продук-
ты, инновации, ведя подготовку квалифицированных специалистов 
и ученых, реализуя свою «третью миссию».

Ключевые слова: университет, исследовательский университет, 
«третья миссия», образование, регион.

Введение
Вызовы современного общества ставят новые задачи перед тради-

ционными социальными институтами, которые переживают процесс 
поиска форм деятельности и способов взаимодействия для достижения 
целей своего развития.

К таким институтам можно отнести, в числе прочего, и универси-
теты, которые сегодня переосмысливают фундаментальные принципы 
деятельности, определяя свою миссию и место в социуме.

Они призваны стать лидерами изменений, драйверами развития 
экономических и социальных процессов, но при этом сами должны 
меняться, не отходя при этом от основ своего существования.

Для этого им необходимо четко понимать свою миссию, стратегические 
цели и задачи, а также пути их достижения. Традиционно университетам 
отводилось две миссии — образовательная и научная, однако в конце 
прошлого столетия в научной среде пришло понимание «третьей миссии» 
университетов, связанной с их участием в жизни общества.

Рядом исследователей «третья миссия» рассматривается как вклад 
образования в социальный прогресс, при этом университеты не только 
производят новые знания, но и делают это с учетом социальных и эко-
номических перспектив [23]. Другие считают, что третья миссия — это 
то, что «университеты делают для того, чтобы быть актуальными в об-
ществе» [16, c. 342], и «включенность университета в решение значимых 
для общества проблем» [3, c. 11].

В докладе расселовской группы «третья миссия» определяется как 
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«деятельность, связанная с генерированием, использованием, приме-
нением знаний и других возможностей университета за пределами 
академической среды» [24].

М. Мархл и А. Паусист определяют «третью миссию» как «совокуп-
ность специфических услуг, основанных на действиях и возможностях, 
служащих для блага общества», и рассматривают ее как средство, позво-
ляющее университетам «покинуть башню слоновой кости» и расширить 
сотрудничество и обмен с обществом [20, c. 52].

Ее связывают, как правило, с социальным, предпринимательским 
и инновационным направлением деятельности [22, c. 196].

Третья миссия помогает университетам укреплять связи с промыш-
ленностью и обществом в рамках концепции «тройной спирали» [18, 
c. 5]. Тройная спираль относится к триадным отношениям между уни-
верситетом, промышленностью и правительством.

Н. А. Медушевский и О. В. Перфильева в качестве содержательных 
компонентов «третьей миссии» университетов выделяют передачу 
технологий (создание технопарков, интеграция в производственные 
кластеры, R&D, имеющие своей целью инновации и развитие техноло-
гий), социальные обязательства (взаимодействие с обществом, регионом, 
НПО, направленные на содействие социальному развитию) и «обучение 
через всю жизнь» (переподготовка кадров, повышение квалификации, 
тренинги) [8, c. 23].

Проблема поиска миссии университета являлась предметом научных 
дискуссий на протяжении многих столетий, которые привели к появлению 
ряда трансформационных моделей, определяющих приоритеты развития 
университетов. К ним обычно относят модели предпринимательского, 
инновационного, исследовательского университета и ряд других.

Модель исследовательского университета своими корнями уходит 
в эпоху классического университета Гумбольдта, который являлся ме-
стом обучения небольшого количества студентов, ориентированных 
на «чистое знание», в дальнейшем развитие идеи мы видим в работах 
Дж. Ньюмана, который обозначил миссию университета в «распро-
странении, популяризации и расширении использования научных 
достижений» [9, c. 61], А. Флекснера, говорившего о том, что идеальный 
университет представляет собой «специализированную и передовую 
исследовательскую лабораторию» [19, c. 107], К. Ясперса, определявшего 
университет как «сообщество ученых и студентов, занятых совместным 
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поиском истины» [15, c. 44], и ряда других. Наиболее полное развитие 
она получила в западных (большей частью американских) университетах, 
начиная с середины прошлого столетия.

Постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по 
проблеме

В настоящей статье мы ставим задачу проанализировать сущность 
и основные характеристики исследовательской модели университета, 
опыт ее реализации в зарубежных университетах и перспективы им-
плементации в российской системе образования.

В Российской Федерации взят курс на формирование группы ис-
следовательских университетов по «западному» образцу, однако опыт 
реформирования российской системы образования свидетельствует 
о том, что перенос «западных» моделей на российскую почву без соответ-
ствующей адаптации не всегда приводит к положительным результатам.

Необходим анализ принципов работы исследовательских универ-
ситетов за рубежом, факторов, влияющих на успешность реализации 
данной модели, и особенностей, с которыми сталкиваются российские 
образовательные организации на этом пути.

Вторая задача — оценить роль исследовательских университетов 
в социально-экономическом развитии государства и его регионов, 
определить параметры эффективного взаимодействия с предприятиями 
и организациями.

Методология и методы исследования
Рассмотрение проблемы создания исследовательских университетов 

в Российской Федерации происходит через призму концепции их «тре-
тьей миссии», которая оценивает деятельность университетов исходя 
из их вклада в развитие общества. В ходе исследования использовались 
методы анализа научных теорий и нормативно-правовых актов, систем-
ный подход, исторический и логический методы.

Результаты исследования, обсуждение
Миссия исследовательского университета — организация фундамен-

тальных и прикладных исследований, которые приводят к значимым 
открытиям и прорывным технологиям. Научная работа выходит на 
приоритетные позиции в системе внутренней организации университе-
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та, при том что образовательная и иные сферы полностью не исчезают.
Исследовательские университеты часто называют элитными и мери-

тократическими за особый подход к набору студентов и сотрудников, 
основанный на высоких стандартах и стремлении быть лучшими, играть 
главную роль в системе знаний и в жизни общества.

Исследовательские университеты нуждаются в особых условиях 
работы, которые предполагают, в числе прочего, повышенное финанси-
рование, а также большую степень автономности в принятии решений.

В качестве источников финансирования используются, как правило, 
не только бюджетные средства, но доходы от исследований, контрактов 
с бизнесом, пожертвования благотворителей, спонсоров, выпускников.

К примеру, в Соединенных Штатах Америки в структуре финанси-
рования университетов около 13% составляют средства федерального 
правительства, около 30% — средства штатов, 3% — муниципальных 
органов власти, 5% — частных структур, 33% — средства студентов 
и 16% — собственные средства университетов [5, c. 27].

Безусловно, важнейшим фактором исследовательского университета 
является особый тип преподавателя, подразумевающий не только на-
личие значимых научных достижений, но и умение работать в научных 
коллективах, в том числе международных. Как правило, в структуре 
нагрузки основную часть занимает научная работа.

Ф. Альтбах выделяет ключевые характеристики успешного исследо-
вательского университета [4, c. 29]: государственный статус исследова-
тельских университетов в большинстве стран, отсутствие конкуренции 
между ними и другими научно-исследовательскими институтами, ста-
бильное финансирование и наличие необходимого научного, учебного 
пространства и оборудования.

Наибольшее количество исследовательских университетов можно 
встретить в США (более 250), тогда как, к примеру, в Китае их около 
100, в Германии, Великобритании — по 70, в Индии — 10.

Лучшими исследовательскими университетами, согласно шанхайско-
му рейтингу ARWU, на протяжении многих лет являются Гарвардский, 
Стэндфордский, Массачусетский университеты, университет Беркли.

В Великобритании ведущие исследовательские университеты со-
ставляют значимую часть так называемой расселовской группы (Russell 
Group), негосударственного объединения 24 ведущих университетов 
Великобритании. Эти университеты получают 2/3 исследовательских 
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грантов и выпускают более 50% докторов наук в Великобритании.
Отличительными чертами американского варианта исследователь-

ского университета является большое значение услуг, оказываемых 
обществу, демократичная организация академической жизни, весомая 
роль профессорско-преподавательского состава в управлении.

По мнению исследователей, успех американских исследовательских 
университетов был вызван фактором высокой доли науки в бюджете 
университета, а также широким спектром дисциплин. Значение имели 
развитость инфраструктуры университетов, в частности кампуса, значи-
тельная доля зарубежных преподавателей и иностранных обучающихся, 
наличие автономной системы управления [2; 13].

Независимый Фонд Карнеги в Соединенных Штатах Америки со-
ставил методологию оценки исследовательских университетов [17], 
которая периодически видоизменяется, однако можно выделить ее 
ключевые показатели:

1. Затраты на НИОКР, включающие в себя средства предприятий, 
организаций, а также бюджетов всех уровней;

2. Размер эндаумент-фонда, отражающий объем привлеченных 
университетом за все время своей работы финансовых средств;

3. Размер привлеченных частных средств, в том числе полученных от 
выпускников, спонсоров, общественных организаций и фондов;

4. Участие членов научного коллектива в национальных академиях;
5. Премии, присужденные членам профессорско-преподавательского 

состава университета;
6. Количество присужденных университетом степеней PhD;
7. Количество в университете постдокторантов;
8. Средний балл Scholastic Assessment Test.
К этим характеристикам часто добавляют такие, как доля науки 

в бюджете университета, доля преподавателей из-за рубежа, извест-
ных ученых, высокая степень развития инфраструктуры, в частности 
кампуса, большее количество аспирантов по сравнению со студентами, 
система повышения квалификации и переподготовки кадров [1, c. 19].

Опыт работы немецких исследовательских университетов отличается 
принципом единства преподавания и научно-исследовательской дея-
тельности (при приоритете научной работы), а также фундаментальной 
и прикладной науки в рамках одного университета.

Исследовательский университет, обладающий потенциалом мирового 
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уровня и чье качество обучения и исследования признается конкурен-
тоспособным на мировом уровне, часто называется «университетом 
мирового класса».

Стратегиями создания университетов мирового класса, как правило, 
считают следующие: поддержка лучших, слияние, создание с нуля.

В рамках первой стратегии делается опора на уже существующие 
институции с историей и репутацией, при этом зачастую возника-
ет сложность трансформации структуры изнутри. Как правило, при 
наличии квалифицированной управленческой команды затраты на 
трансформацию могут быть умеренными.

При слиянии университетов в рамках второй стратегии возникают 
трудности, связанные со столкновением институциональных структур, 
падением качества в краткосрочном периоде, а также высокие затраты. 
Вместе с тем в результате появляется возможность увеличить масштабы 
и расширить специализацию университета, обрести новый правовой 
статус и историю.

Создание университета мирового класса с нуля неизбежно связано 
с максимальными затратами, но при этом дает возможность безболезнен-
ного использования структурных и кадровых новаций, формирование 
кадрового состава с нуля на фоне отсутствия научных и академических 
традиций.

Ряд исследователей говорят о новой глобальной модели исследова-
тельского университета — Emerging global mode, к характеристикам 
которой относят стремление таких университетов к преодолению границ 
государств, участие в междисциплинарных международных исследова-
тельских сетях, ориентацию на диверсифицированное финансирование 
как из государственных, так и из частных источников, привлечение 
преподавателей и студентов из глобального рынка, интеграция иссле-
дований в образовательные процессы, формирование технологической 
инфраструктуры для научной работы и участие в работе международных 
неправительственных организаций [21, c. 14].

Российская Федерация также взяла курс на формирование сети 
исследовательских университетов, которые в будущем будут способны 
выйти на мировой уровень.

Перед ними ставятся задачи повышения конкурентоспособности 
отечественных исследований на мировом рынке, формирования эф-
фективной системы их коммерциализации и внедрения в экономику, 
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разработки собственных уникальных образовательных программ 
[6, c. 19].

Первые национальные исследовательские университеты были соз-
даны во исполнение Указа Президента РФ «О реализации пилотного 
проекта по созданию национальных исследовательских университетов». 
Ими стали Национальный исследовательский ядерный университет 
и Национальный исследовательский технологический университет.

Следующим этапом стал конкурсный отбор образовательных орга-
низаций, желающих встать на этот путь развития, по итогам которого 
в общей сложности было создано 29 национальных исследовательских 
университетов.

Реализация проекта предполагала значительное финансирование. Так, 
в 2009–2010 годах оно составило 8,42 млрд руб., которые университеты 
получили на поддержку своих программ развития.

Характеристиками миссии российских национальных исследователь-
ских университетов являются поддержка масштабных проектов в сфере 
высокотехнологичного сектора российской экономики; содействие раз-
витию науки и технологий, обеспечение этого процесса необходимыми 
кадровыми ресурсами; подготовка специалистов высокого уровня по 
приоритетным направлениям.

Они призваны стать системообразующими центрами образования 
в соответствующих субъектах Федерации, центрами развития иннова-
ционных подходов в области управления и научных разработок.

При их содействии должны происходить изменения социальной среды, 
создание духовной и нравственной атмосферы; развитие социального 
предпринимательства, вовлечение делового сообщества в реализацию 
социальных проектов и программ [12, c. 61].

Таким образом, мы видим ориентирование национальных иссле-
довательских университетов не только на выполнение чисто научных 
задач, но и на принятие более обширной, «третьей» миссии, связанной 
с активным участием в жизни региона, поддержкой промышленности, 
развитием социальной сферы.

Перед ними поставлена задача выхода на международный уровень, 
вхождение в мировые рейтинги, для этого им оказывается особая под-
держка, как финансовая, так и материально-техническая, создается 
благоприятная среда для поиска и стимулирования молодых специали-
стов, формирования научных школ, предоставляются возможности для 
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академической мобильности, в том числе международной.
Можно по-разному оценивать эффективность работы национальных 

исследовательских университетов — есть критерии и показатели, которые 
определены учредителем в лице федерального органа исполнительной 
власти, отвечающего за сферу образования, есть мнения ученых, зани-
мающихся этим вопросом.

Обобщая, можно выделить следующие показатели, с которыми со-
глашается большинство исследователей, а также органы управления 
сферой образования [7; 11; 14]:

  − результаты научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти (количество статей в научной периодике, индексируемой ино-
странными и  российскими организациями, количество кандидат-
ских и докторских диссертаций, защищаемых в университете и др.);

  − показатели образовательной деятельности (доля обучающихся 
и в дальнейшем трудоустроенных по приоритетным направлениям 
развития, использование современных образовательных техноло-
гий и др.);

  − показатели финансовой устойчивости (объем расходов на науку 
в бюджете университета, доля финансовых средств, которые прихо-
дят в университет от приносящей доход деятельности в сфере обра-
зования и науки);

  − кадровая политика (средний возраст профессорского персонала, 
наличие специальных программ поддержки молодых специалистов 
и др.);

  − международная активность (доля иностранных обучающихся, на-
личие международных аккредитованных программ; количество 
преподавателей, прошедших стажировку в зарубежных вузах и др.);

  − взаимодействие с  экономикой региона (наличие инфраструктуры 
инновационной деятельности, центров высокопроизводительных 
технологий, контрактов с предприятиями и организациями).

Еще один вектор развития исследовательского направления в уни-
верситетах был задан майским Указом Президента РФ 2018 года.

Среди задач национального проекта «Наука» стоит создание как 
минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), 
не менее 8 специализированных учебно-научных центров, 14 Центров 
компетенций Национальной технологической инициативы, 16 научных 
центров мирового уровня [10].
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Задачей НОЦ видятся объединение потенциалов организаций ре-
ального сектора экономики и ведущих научных и образовательных 
организаций высшего образования, которые проводят научные иссле-
дования и разработки мирового уровня, результатом которых является 
получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их 
коммерциализация. Эти образовательные организации будут осущест-
влять подготовку специалистов, способных решать серьезные научные 
и технологические задачи по приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. На реализацию этого проекта из бюд-
жета предполагается выделение 8 621 млн рублей до 2024 года.

Здесь мы также видим, что важнейшей задачей планируемых к созда-
нию структур является тесное взаимодействие производственной сферы 
и университетов, а также стимулирование трансфера технологий из 
университетской среды в промышленность, что является неотъемлемой 
составляющей «третьей миссии» университета.

Заключение. Трансформация части российских университетов по 
«исследовательской» модели является перспективной для повышения 
конкурентоспособности отечественной науки и образования на меж-
дународной арене, поддержки отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, непроизводственной сферы наукоемкими технологиями. 
В этой связи актуальным является анализ опыта зарубежных универси-
тетов, достигших определенных успехов в этом направлении, и оценка 
условий, при которых этот опыт может быть применен в отечественной 
системе образования.

На наш взгляд, этим условиями являются:
1. Масштабная государственная поддержка исследовательских уни-

верситетов, предполагающая выделение необходимого финансирования 
для модернизации материально-технической базы, привлечения лучших 
специалистов со всего мира, грантов на проведение исследований, созда-
ния нормативно-правовой базы, благоприятствующей исследовательской 
деятельности. При этом необходимо стимулировать университеты к ди-
версификации источников финансирования, включению в них помимо 
государственных ресурсов средств бизнеса, спонсоров, выпускников;

2. Укрепление связи с производством и бизнесом, предполагающее 
коммерциализацию научных исследований, передачу в производство 
научных разработок, выполнение университетами заказов на подготовку 
высококвалифицированных специалистов для производственной сферы, 
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создание технопарков, исследовательских парков, предпринимательских 
инкубаторов;

3. Укрепление связи с регионом местонахождения. Исследовательские 
университеты способны играть значимую роль в развитии российских 
регионов и определять их конкурентоспособность, создавая новые 
интеллектуальные продукты, инновации, привлекая инвесторов, сти-
мулируя предпринимательство, участвуя в социальном и культурном 
развитии регионов;

4. Повышение требований к профессиональному уровню препо-
давателей, прием на работу по результатам конкурсов, в том числе 
и международных. Необходимо изменение внутренней корпоративной 
культуры, ориентация на совмещение преподавательской деятельности 
с исследовательской работой, при этом предоставление преподавателям 
академической свободы, применение гибкой системы оплаты труда;

5. Изменение структуры образовательного процесса, предполагающее 
повышение доли программ магистратуры и послевузовской подготов-
ки, введение особых норм соотношения преподавателей и студентов, 
организацию рабочего времени обучающихся;

6. Привлечение лучших студентов из России и зарубежных стран. 
Необходимо выстраивание партнерских отношений с учреждениями 
общего образования, формирование системы отбора и поддержки та-
лантливой молодежи, ее продвижения и развития в процессе обучения 
в университете;

7. Развитие международного сотрудничества, предполагающее участие 
в совместных исследованиях с крупными международными научными 
центрами.

При выполнении этих условий исследовательские университеты спо-
собны стать центрами генерации новых знаний, кадрового обеспечения 
отраслей инновационной экономики, влиятельным фактором развития 
регионов, в которых они находятся, и государства в целом.
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RESEARCH UNIVERSITY MODEL: IMPLEMENTATION 
OF THE “THIRD MISSION” (FOREIGN PRACTICES 

AND RUSSIAN EXPERIENCE)

The study is devoted to the analysis of the research University model in 
the light of the concept of the “third mission” of the University, describing 
the role of modern universities in the development of society. The authors 
consider the experience of the development of universities on the “research” 
model in different countries, the activities of domestic authorities in the field 
of education in the creation of such universities, especially the adaptation of 
foreign practices to Russian conditions.

The key characteristics of research universities, as well as criteria for assess-
ing their effectiveness, such as indicators of the effectiveness of scientific and 
innovative, educational activities, financial stability, personnel policy, inter-
national activity, interaction with the economy of the region are highlighted.

The experience of research universities in the USA, Great Britain, Germany, 
the process of creating “world-class universities” is analyzed.

The article deals with legal acts on the establishment of national research 
universities in the Russian Federation.

The author concludes that there are conditions for the successful develop-
ment of research universities of the “Western” model in Russia, such as large-
scale state support, diversification of funding sources, including in addition 
to public resources, business funds, sponsors, graduates, strengthening ties 
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with production and business, involving the commercialization of research, 
interaction with the region of location, increasing the requirements for the 
professional level of teachers, changing the structure of the educational process, 
attracting the best students from Russia and foreign countries, the develop-
ment of international cooperation.

The authors note that research universities are able to play a significant 
role in the development of Russian regions, to determine their competitive-
ness, creating new intellectual products, innovations, leading the training of 
qualified specialists and scientists, realizing their “third mission”.

Keywords: University, research University, “third mission”, education, region.
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