
MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 1 (68)

DOI: 10.22394/2304-3369-2021-1-156-168 ВАК: 22.00.04, 22.00.08

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
К.В. Воденко1a

aЮжно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова

АННОТАЦИЯ:
В современных условиях поиска императивов развития государственной политики в сфере высше-
го образования актуализируется проблема ее регионализации. Данное обстоятельство, как пред-
ставляется автору, требует формирования и развития критериев академического лидерства как по-
казателя реализации в сфере высшего образования взаимосвязанных функций роста человеческо-
го капитала в регионе и создания региональной инновационной среды.

В статье реализуется научная задача по системному анализу регионализации государственной
политики в сфере высшего образования как цели достижения академического лидерства.

Методология исследования основывается на пространственном, социоресурсном, субъктно-
деятельностном подходах, которые под различным ракурсом исследуют регионализацию государ-
ственной политики в сфере высшего образования и академическое лидерство. Исследование бази-
руется на работах ведущих ученых-экспертов в сфере развития высшего образования в современ-
ных социально-экономических условиях.

Основные результаты научного исследования заключаются в обосновании идеи о взаимосвя-
занности государственной политики в сфере высшего образования и производства академических
знаний. Автор статьи показывает, что перемена вектора государственной политики в сфере выс-
шего образования на академическое лидерство создает возможности использования регионально-
го потенциала в высшем образовании и способствует формированию стратегии акторов высшего
образования, направленныхна академическое лидерство, как возможность творческой внутренней
мотивации и высококвалифицированного интеллектуального труда.

Автор приходит к выводу о том, что в качестве важного вектора государственной образователь-
ной политики является выделение региональной специфики высшего образования в российском
обществе в контексте поддержания и обеспечения новых образовательных и профессиональных
стратегий молодежи. Также отмечается важность оценки академических знаний как способности
достижения высокой профессиональной квалификации, развитие межрегионального сотрудниче-
ства с учетом конкретных результатов по производству академических знаний в региональных
вузах.
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Актуальность
и постановка проблемы исследования

Российское высшее образование основы-
вается на принципе региональности, т. е. в
количественном аспекте подавляющее боль-
шинство российских вузов сосредоточены в
регионах и в качественном разрезе, так как,
несмотря на лидерские позиции вузов в сто-
лицах, основные социальные миссии высше-
го образования приходятся на региональные
вузы. Несмотря на то, что последнее десяти-
летие стало свидетелем негативных тенденций
в высшем образовании в российских регио-
нах (отсталость материально-технической ба-
зы, разрыв в поколениях кадрового состава,
проблемынедофинансирования), в целом есть
необходимость рассматривать высшее образо-
вание в регионах как основной источник на-
копления и роста в стране интеллектуального,
научного и образовательного потенциалов [1].

Требуется оценка и осмысление государ-
ственной образовательной политики, которая
характеризуется разнонаправленными тен-
денциями. С одной стороны, в сфере высшего
образования проявляются формальности ву-
зовского диплома и узкие образовательные,
культурные и профессиональные горизонты,
создающие в совокупности эффект професси-
ональной некомпетентности. В высшем обра-
зовании на региональном уровне очевидным
становится дефицит устойчивого вектора раз-
вития, неразработанность стратегии обеспе-
чения высшего образования на региональном
уровне, планирования и проектирования на
среднесрочный и дальнесрочный периоды.

Российское высшее образованиенуждается
в разработке национальных рейтинговых по-
казателей, ориентирующихся на регионализа-
цию государственной образовательной поли-
тики. Включение в международные образова-
тельные стандарты создает синдром отстава-
ния, который имеет следствием укоренение в
массовом сознании и, к сожалению, на про-
фессиональном уровне, впечатление потерян-
ности и безнадежности. По такому сценарию
российское высшее образование обречено на
медленную деградацию и угасание, и как аль-
тернатива предлагается политика «заимство-
вания», перевода финансовых ресурсов в сфе-
ре высшего образования на развитие «цен-

тров» с приглашенными зарубежными специ-
алистами, закупкой образовательных техноло-
гий, выпуском «элитного меньшинства». В ре-
зультате государственная образовательная по-
литика перестает быть ориентированной на
национальную модель высшего образования и
является формой «переноса интеллектуально-
го колониализма».

Но если принимать во внимание, что Рос-
сия держится и прирастает регионами, реаль-
ный запрос в сфере высшего образования со-
стоит в регионализации государственной по-
литики, переносе основных направлений де-
ятельности в российский регион с целью до-
биться равновесия в возможностях допуска к
качественному образованию на региональном
уровне и наращиванию потенциала человече-
ского капитала в региональном развитии. Для
этого необходимо проведение эффективного
реформирования системы высшего образова-
ния в регионах на основе преемственности с
предшествующим опытом развития образова-
тельной системы, формирования действенных
организационных структур, поддержка соци-
альной миссии высшейшколы, возвращение к
традициям воспитательной работы со студен-
ческой молодежью.

Для регионализации государственной по-
литики в сфере высшего образования выбор
состоит в том, чтобы реализовать стабильные
изменения, избавить систему высшего обра-
зования от конъюнктурных целей, сократить
избыточную бюрократизацию образователь-
ной деятельности, помочь региональным ву-
зам в налаживании межрегионального и меж-
дународного сотрудничества через включение
в действующие образовательные программы
[24; 25]. Как отмечается, базовым услови-
емреализации государственнойобразователь-
ной политики является универсализация со-
циально-педагогических укладов, связанных с
механизмом взаимодействия с рынком тру-
да, принципами устройства внутренней жиз-
ни, мотивациями профессиональной активно-
сти и образцами профессионального поведе-
ния акторами высшего образования.

Можно согласиться с данным положени-
ем, так как разрывы между образовательными
структурами в столицах и регионах являют-
ся менее болезненными по сравнению с неод-
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нородностью сферы высшего образования на
региональном уровне, с тем, что с неоднород-
ностью связаны социальные риски, неопре-
деленности жизненных и профессиональных
траекторий выпускников высшей школы. За-
явленный процесс универсализации не может
быть основан на введении дополнительных
контрольных и упорядочивающих процедур,
что создало бы дублирующий бюрократиче-
ский эффект в управлении системой высшего
образования.

Речь идет о другом – о перенаправленности
развития системывысшего образованияна до-
стижение академического лидерства как каче-
ства высшего образования в регионах, связан-
ного с моделью социальной эффективности
и профессиональной компетентности, со сра-
щенностью науки и образования, конкурент-
носпособностью на общероссийском и меж-
дународном уровнях через показатели востре-
бованности, престижности, инвестиционной
привлекательности [3; 9; 17].

Как уже отмечалось ранее, термин «акаде-
мическое лидерство» введен в научно-иссле-
довательский оборот российской социально-
гуманитарной мысли в рамках происходящих
перемен в сфере высшего образованияи в кон-
тексте формирования и развития теории со-
циального лидерства [4; 5; 6].

Государственная образовательная полити-
ка в этом смысле проходит период регионали-
зации, так как становится необходимым вклю-
чение в систему высшего образования сложив-
шихся социально-экономического и культур-
но-исторического контекста, обращения к ме-
ханизмам региональной идентичности, фор-
мирования чувства ответственности акторов
высшей школы, что достижимо при усло-
вии перевода государственной образователь-
ной политики на схему встречного движения
к регионам.

Информационная база, методология
и методы исследования

Рассматривая теоретико-методологиче-
ский инструментарий анализа и обоснова-
ния регионализации государственнойполити-
ки в сфере высшего образования, можно ска-
зать, что показательной является постановка
вопроса о стратегическом, идеологическом,
финансово-организационном и технологиче-

ском аспектах реализации желаемой образо-
вательной концепции. Так, государственное
регулирование и государственная политика
в сфере высшего образования исследовались
автором и творческими коллективами под ру-
ководством автора в контексте обеспечения
национальной безопасности России и форми-
рования и развития научно-инновационного
потенциала молодежи в системе высшего об-
разования, в рамках развития интересов субъ-
ектов социально-трудовых отношений [19; 20;
21] и др.

Как уже отмечалось ранее, автор останав-
ливается на понятии академического лидер-
ства «не только вследствие неукоренённости
в исследовательском дискурсе, но и по при-
чине полисемантичности, то есть „эпистемо-
логической пустоты“. Академическое лидер-
ство интерпретируется в рамках резистент-
ности переменам в системе высшего образо-
вания последствием дигитализации, которая
смещает показатели лидерства с парадигмаль-
ных достижений от авторитета в научной сре-
де к индикаторам информатизации (цифрови-
зации), внедрение новейших методов обуче-
ния и подготовки, к росту роли виртуализа-
ции» [4, с. 34].

Для социально-экономической мысли кон-
ца ХХ – начала ХХI века характерен гумани-
стический поворот, обращение к концепциям
«действующего человека». Как отмечает рос-
сийский автор С. Кравченко, формированием
«человеческого капитала, его защитой от воз-
никших уязвимостей можно и нужно управ-
лять исходя из того, что государственная об-
разовательная политика как тип управления
должна выступать как цивилизованный, ра-
циональный, гуманистический способ взаи-
модействия акторов высшего образования и
властных институтов» [8, с. 248]. Особенно
важно произвести диагноз принимаемых ре-
шений в сфере высшего образования, учиты-
вая преднамеренные и непреднамеренные по-
следствия вводимых инноваций.

В контексте регионализации государствен-
ной политики в сфере высшего образования
необходимым является анализ объективных и
субъективных факторов, позволяющий, с од-
ной стороны, не проводить сомнительные по
последствиям для высшего образования ре-
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формы, принимая во внимание опыт пред-
шествующих преобразований, с другой – дей-
ствовать последовательно в реализации заяв-
ленных приоритетов развития системы выс-
шего образования.

Академическое лидерство является реаль-
но отражающим потенциал высшего образо-
вания в региональном пространстве, так как
в России сохранились академические школы
в регионах (Урал, Северный Кавказ, Дальний
Восток, Сибирь). В определенной степени их
меньше коснулись организационные и фи-
нансовые изменения, приведшие к исчезнове-
нию целых научных направлений. Несмотря
на трудности адаптационного периода, выс-
шее образование в регионах перестроилось,
хотя и со значительными издержками, к новой
социально-экономической и социально-поли-
тической ситуации.

В сложившемся контексте условие разви-
тия академического лидерства на региональ-
ном уровне является более достижимой и ме-
нее уязвимой задачей государственной обра-
зовательной политики по сравнению с проти-
воборством тенденций стагнации и развития
в столицах. Имеется в виду, что сфера высшего
образования в регионах, несмотря на процес-
сы коммерциализации под видом расширения
образовательных услуг как механизм форми-
рования автономности высшего образования,
сохранила приоритет в определении и реали-
зации задач высшего образования по сравне-
нию с «частными» вузами.

Данная проблема должна рассматриваться
и теоретически, и практически. В теоретиче-
ском смысле важно обосновать выбор иссле-
дования, позволяющийполучить достоверную
оценку условий и результатов регионализа-
ции государственной образовательной поли-
тики. В основе критического дискурса анализа
в сфере методологии исследования необходи-
мым является сравнение аналитического, объ-
яснительного и социально-прогностического
потенциала используемых теоретико-методо-
логических схем.

Традиционным методологическим разде-
лом в анализе является объективизм и субъек-
тивизм, но в современном понимании следует
исходить из логики интеграции. Это означает,
что для определения основных направлений

регионализации государственной политики в
контексте академического лидерства плодо-
творными по критерию интегрированности
можно считать пространственный, социоре-
сурсный, субъктно-деятельностный подходы,
которые под различным ракурсом исследу-
ют регионализацию государственной образо-
вательной политики.

Так как признается приоритетность чело-
веческого капитала в региональном развитии,
очевидно также, что для регионализации го-
сударственной образовательной политики как
процесса свойственно акцентирование вни-
мания на региональной специфике, на учете
культурно-исторических, социально-психоло-
гических, социально-бытовых факторов. Про-
странственный подход основывается на прин-
ципе пространственности высшего образова-
ния, его включении в «место обитания», вза-
имосвязи и отношения с акторами региональ-
ного сообщества, с локализацией социальных
и образовательных ресурсов.

Характеризуя достигнутые результаты в
контексте пространственного подхода, следу-
ет отметить акцент исследовательского вни-
мания на анализе социальных пространств с
тенденциями эксклюзии или инклюзии, рас-
ширения и сжимания регионального про-
странства, формированиярегиональнойиден-
тичности как включения в региональную
жизнь, а по отношению к сфере высшего об-
разования – соотношение факторов локализа-
ции и глобализации.

Вместе с тем пространственный подход не
обладает социально-прогностическим потен-
циалом, так какфиксирует актуальные тенден-
ции в сфере высшего образования и в этом
смысле методологически не является полным,
так как не претендует на диагноз последствий,
концентрации или дисперсии ресурсов госу-
дарственной политики в сфере высшего об-
разования. Подчеркивая важность простран-
ственного подхода в исследовании включен-
ности акторов высшего образования в го-
ризонтальные пространственные отношения,
можно говорить о том, что сделанные обоб-
щения нуждаются в теоретической поддержке
социоресурсного и субъектно-деятельностно-
го подходов.
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Результаты исследования

Рассматривая методологический инстру-
ментарий исследования государственной по-
литики в сфере высшего образования как цель
становления академического лидерства, необ-
ходимо отметить, что высшее образование на
современном этапе характеризуется разнона-
правленными тенденциями. С одной сторо-
ны, очевиден эффект модернизации образо-
вательной системы, связанный с обновлени-
ем профиля специальностей, появлением но-
вых образовательных технологий, цифрови-
зацией образовательной системы, взаимодей-
ствием с бизнес-структурой по формирова-
нию новой экономики [22]. С другой стороны,
российское высшее образование утратило ли-
дерские позиции в сфере исследования новых
технологий, испытывает разрыв науки, выс-
шего образования и производства. Уязвимым
местом российского высшего образования яв-
ляется проблема трудоустройства выпускни-
ков высшей школы. Попытки реанимировать
схемы целевого трудоустройства нельзя счи-
тать успешными. В целом можно говорить о
том, что от вектора государственной образо-
вательной политики зависят слагаемые успе-
хов или неудач в сфере высшего образования.

Констатируя этот факт, нельзя не обратить
внимание на то, что на региональном уровне
вышеотмеченные процессы проявляются в
острых формах: речь идет о том, что про-
цесс деградации высшего образования, разру-
шения фундаментальных основ, к счастью, не
дошел до конца. Однако это не означает, что
есть повод для самоуспокоения. Государствен-
ная образовательная политика по отношению
к регионам не перестала действовать по оста-
точному принципу, хотя сделано немало уси-
лий для того, чтобы государственное содей-
ствие и помощь в сфере высшего образования
строились на принципах прозрачности, кон-
курентности, селекции [7, 10–12].

Применяемые методики оценки качества
деятельности в сфере высшего образования
являются шагом вперед по сравнению с пред-
шествующим периодом увлечения коммерци-
ализации и потере контроля над автономны-
ми процессами в сфере высшего образования.
Однако, анализируя доступность качествен-
ного образования, возможности ограничения,

авторитетные российские исследователи при-
шли к выводу, что доступность образования
остается актуальной социальной проблемой.
Авторамисследования очевидно:между декла-
рируемым равенством прав и реальным соци-
альнымрасслоением акторов высшего образо-
вания существует разрыв, различия в семей-
ном, социальном, культурном капитале при-
водят к тому, что в сфере высшего образова-
ния возникли параллельные сегменты элитно-
го, качественного и массового усредненного
образования. Эта проблема значима в плане
использования не только интеллектуального
потенциала российского общества, но и пер-
спектив становления и формирования ака-
демического лидерства. Вероятно, академиче-
ское лидерство не может основываться на уз-
кой базе элитных вузов, а импульсы к расши-
рению и обновлению лидирующих позиций
российского высшего образования выходят из
российских регионов.

Между тем нельзя не отметить тот факт,
что регионализация государственной образо-
вательной политики не отмечена ростом эф-
фективности, что до сих пор цели образова-
тельнойполитики конъюктурны, определяют-
ся сложившейся ситуацией и ориентирова-
ны на инициативы «сверху». Признавая пово-
рот к нуждам региональных вузов, к стремле-
нию выставить систему социально-значимых
приоритетов, нельзя утверждать, что государ-
ственная образовательная политика на уровне
регионов стала «региональной». Речь идет о
том, что не завершилась институциональная
перестройка высшего образования, не достиг-
нут желаемый организационно-структурный
эффект. И самое основное – коренным обра-
зом не изменилась внутренняя мотивация де-
ятельности акторов высшего образования.

Вышесказанное не означает, что государ-
ственная политика в сфере высшего образова-
ния безнадежно отстала от требований време-
ни. Оценка государственной политики опре-
деляется до сих пор финансовыми и организа-
ционными критериями, которые, являясь ба-
зовыми, нуждаются в дополнительных пока-
зателях. К таким можно отнести и академиче-
ское лидерство. Переход на схему академиче-
ского лидерства имеет, предположительно, по-
следствиями качественное изменение финан-
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сирования высшего образования, концентри-
рованную поддержку и обеспеченность раз-
вития академического лидерства в региональ-
ных вузах, где формируются новые научно-ис-
следовательские направления с высокой сте-
пенью инновационности и конкурентности.
Важным последствием можно также считать
изменение установок акторов высшего обра-
зования на академическое лидерство как цель-
идеал – развитие вузовской системы в россий-
ских регионах [2; 14; 15].

Системное исследование влияния новых
интеллектуальных технологий на состояние
высшего образования в российском обществе
выявило две основные закономерности. Пер-
вая связана с развитием идеи о социальном
пространстве, в котором общество как ре-
альность первого порядка выступает в каче-
стве объективной структуры, а субъективный
взгляд на общество как продукт конструиро-
вания агентами через практическую органи-
зацию повседневной деятельности конструи-
рует реальность второго порядка. По отноше-
нию к высшему образованию это означает, что
в контексте регионализации государственной
образовательной политики следует говорить
о совершенствовании структуры высшего об-
разования, ее формировании соотносительно
со свойствами «среды обитания» и закрепле-
ния в позициях акторов высшего образования
пространственной идентичности, совокупно-
сти отношений и связей, направленных на ин-
тегрирование высшего образования в регио-
нальный контекст.

В настоящий период связь высшего образо-
вания с регионом прослеживается слабо, хо-
тя еще в предшествующийпериод часть регио-
нальных вузов (педагогические, аграрные, ме-
дицинские) ориентировались на потребность
регионов в конкретных специалистах. С утра-

той схемы трудоустройства, соответствующе-
го нуждам плановой экономики, региональ-
ные вузы пустились в автономное плавание,
оставили за выпускниками право на обеспе-
чение работой, но от подобной ситуации воз-
растает «эксрегиональность» высшего обра-
зования и как следствие – государственная по-
литика пользуется схемой деления вузов по
критериям, не связанным с региональной спе-
цификой. Можно вообразить ситуацию, когда
вуз является «середнячком» или аутсайдером
в системе формальных приоритетов, но вы-
полняет реальную социальную миссию подго-
товки и выпуска специалистов.

Оценка потенциала региона, таким обра-
зом, связана с двумя составляющими, которые,
однако, не могут рассматриваться как оказы-
вающие равное влияние на потенциал реги-
она. Действительно, для вузов региона зна-
чение имеет демографический потенциал, но
данный фактор в большей степени завязан на
бюджетную политику, и в этом смысле реги-
он может нейтрализовать бюджетные риски,
предлагая вузу различные совместные проек-
ты. Поэтому так важно значение экономиче-
ского потенциала, того, что можно назвать ка-
чеством корпоративного заказа и масштабом
инвестиций (рис. 1).

Основной стратегией социально-экономи-
ческого развития России в сфере образования
является переход к политике поляризационно-
го развития, к поддержке регионов в качестве
особых «локомотивов роста». Однако на прак-
тике принцип подобного развития эффекти-
вен только в том случае, если в регионах со-
здается сеть полюсов роста: наличие в регионе
научно-образовательного центра федерально-
го или мирового значения; формирование си-
стемы региональных кластеров в сфере обра-
зования и др.

Демографический потенциал определяет масштаб ресурсов, кото-
рые могут привлекать вузы региона исходя из подушевого финан-
сирования (КЦП), в контексте бюджетных рисков и ограничений

Экономический потенциал определяет масштаб влияния и учас-
тия различных региональных стейкхолдеров в деятельности ре-
гиональной системы высшего образования

Регион

Система высшего
образования

Рисунок 1 – Влияние демографического и экономического потенциалов региона
на систему высшего образования

Figure 1 – Influence of the demographic and economic potential of the region on the higher education system
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Обращение к академическому лидерству
как цели государственной политики предпо-
лагает, что в контексте регионализации по-
явится больше возможностей и меньше огра-
ничений для повышения качества высшего об-
разования.

Современная концепция академического
лидерства является результатом перехода к ре-
сурсной модели, включающей освоение фун-
даментальности и системности научного зна-
ния в целях превращения науки и образова-
ния в действующую интеллектуальную силу
общества. Есть определенные сложности, свя-
занные с тем, что в условиях стремительных
социальных изменений в российском обще-
стве академическая наука понесла значитель-
ный урон, а стремление «перенести» науку в
систему высшего образования не имеет ясных
результатов.

Если предположить, что источником раз-
вития академического лидерства является де-
ятельностный репертуар государственной по-
литики, то здесь проявляется зависимость
между воздействием на уровне финансовых и
нормативных факторов и изменением устано-
вок акторов высшего образования на академи-
ческое лидерство. Уверенность в том, что боль-
шинство акторов высшего образования на ре-
гиональном уровне оценивают академическое
лидерство как позитивное, но имеющее отно-
шение к прошлому, не связанное с современ-
ным прикладным образованием, теряет пози-
ции в условиях «конструирования» схем ака-
демического лидерства в вузах, исходя из соб-
ственного интеллектуального потенциала.

Для российского общества все еще актуаль-
но осмысление инновационности. Так, «трой-
ная спираль» (Г. Ицковиц) является одной
из самых распространенных и признанных
во всем мире моделей инновационного раз-
вития экономики. Институты, способные вы-
полнять нетрадиционные функции, считают-
ся наиважнейшим источником инноваций. В
связи с этим преимуществом модели являет-
ся ее нелинейный характер и возможность ис-
пользования для построения более сложных и
гибких систем управления, обеспечивающих
инновационное развитие региональной эко-
номики. Она включает в себя три основных
элемента: государство, бизнес, академические

Государство

Бизнес
Академические
институты

Рисунок 2 – Высшее образование – «тройная
спираль» инновационного развития

Figure 2 – Higher education as the “triple helix”
of innovative development

институты. При этом модель (рис. 2) преду-
сматривает выполнение ряда принципов:

1) рост роли академических институтов, в
особенности университетов, во взаимодей-
ствии с промышленностью и правительством;

2) стремление к сотрудничеству всех трех
сил (академические институты, бизнес, госу-
дарство), служащему источником инноваци-
онного развития;

3) допустимость частичного выполнения
элементами модели функций друг друга.

В контексте заявленной цели исследова-
ния регионализации государственнойполити-
ки важным является понимание академиче-
ского лидерства как создания инновационной
среды, но если не ограничиваться общей фра-
зой, академическое лидерство основывается
на обновлении различных аспектов жизни
высшейшколыинеможет состояться в рамках
квазиинноваций, то есть «реорганизации ста-
рого» или заимствования новейших инфор-
мационных и интеллектуальных технологий
без достижения в качестве базового условия
необходимого уровня согласованности пози-
ции актора высшего образования по отноше-
нию к академическому лидерству как перспек-
тиве социального инновационного рынка, но-
вых сил трудоустройства, связанных с транс-
профессиональной идентичностью.

Мы не случайно подчеркиваем значимость
субъективного фактора в регионализации го-
сударственной политики в сфере высшего об-
разования, так как важным является и ориен-
тированность ответственных за государствен-
ную политику на реальное знание; состояние
высшего образования в общем и в конкрет-
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ном регионе; и отношение, и оценка акторов
высшего образования, целей и методов регио-
нализации государственной политики. Смысл
академического лидерства состоит в том, что-
бы поднять уровень взаимодействия государ-
ственных институтов и сферы высшего обра-
зования до режима синхронизации мер по со-
зданию инновационной среды в сфере высше-
го образования.

Таким образом, в сфере высшего образова-
ния постановка проблемы лидерства являет-
ся важным шагом к разработке современной
модели академического лидерства, которую
условно можно охарактеризовать как прагма-
тическую, ее содержание и значение определя-
ется тем, что классическая традиция соотно-
шения науки и практики, где академизм под-
черкивает фундаментальность инноваций, пе-
реводится на язык инноваций, практическо-
го эксперимента, поиска эффективных путей
внедрения новых технологий и связанных с
этим профессиональных компетентностей ак-
торов высшего образования.

Иннерционный подход к этой проблеме
означал бы реликтность академических идеа-
лов и в соответствии с этим символическую
природу академизма. Символизм выражался
бы в направленности на формальные меры
по регионализации государственной полити-
ки, в которой критерии деятельности сферы
высшего образования определялись бы коли-
чеством академических акцийпри сохранении
старой организационной структуры и без из-
менений во внутренней мотивации акторов
высшего образования. Академическое лидер-
ство в настоящий период испытывает влия-
ние фактора не только научных, но и техноло-
гических революций. Кроме того, постановка
вопроса об академическом лидерстве означа-
ет, что высшее образование включается в гло-
бальный образовательный цикл, что приня-
тые в академическом лидерстве идеалы и нор-
мы становятся нормативами деятельности в
сфере высшего образования.

Это играет важную роль в понимании ре-
гионализации государственной политики на
основе ее движения к региональной специ-
фике, формирования позиций поиска различ-
ных вариантов академического лидерства на
основе рамочных стандартов. Региональная

специфика означает, что в государственной
политике есть востребованность в возмож-
ностях моделировать формы взаимодействия,
сделать контроль и регулирование сферы выс-
шего образования в регионах «мягким», пере-
осмыслить действующее правило отчетности
за финансирование проектов в образователь-
ной сфере оценкой по конкретным результа-
там деятельности.

В современных исследованиях, посвящен-
ных региональной проблематике, отмечается,
что на региональном уровне уже не ощущают-
ся значимые различия по степени професси-
онализации, ориентированности на высокую
квалификацию [16]. При этом возникает си-
туация ожиданий основных субъектов регио-
нального социума по поводу повышения ста-
туса сферы высшего образования и как за-
прос – необходимость формирования акаде-
мического лидерства, означающего в массо-
вом восприятии передовые позиции в регио-
нальном пространстве по показателю научной
результативности и авторитета научных школ
и направлений.

В связи с этим небезынтересен опыт Фин-
ляндии, в которой регионализация государ-
ственной политики в сфере высшего образо-
вания состоит в том, что в конкурсных рам-
ках региональные вузы добиваются грантов на
осуществление академических проектов. Наи-
более важным и ответственным этапом ре-
гионализации государственной политики, та-
ким образом, становится органическая мо-
дель управления сферой высшего образова-
ния. Данная модель предполагает нахождение
баланса «внешней» политики и автономии в
развитии академического лидерства. Стано-
вится приоритетом профессиональная и об-
разовательная деятельность, так как является
общей целью государства и акторов высше-
го образования, основывается на приоритете
«общества второго порядка» по отношению к
объективным структурам «общества первого
порядка».

Таким образом, речь идет о том, что выс-
шее образование из ресурса социально-эко-
номического развития становится потенциа-
лом роста человеческого капитала в качестве
основного критерия регионального разви-
тия [18, 23]. Государственная политика в сфе-

163



K.V. Vodenko MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 1 (68)

ре высшего образования, как отмечалось вы-
ше, является успешной, если носит «опережа-
ющий» характер, формирует стратегические
цели высшего образования в российском об-
ществе. Регионализацию государственной по-
литики следует понимать именно как подтяги-
вание сферы высшего образования в регионах
до уровня академического лидерства. В таком
контексте регионализацияпредполагает «кон-
струирование» сферы высшего образования
как интеллектуального производства. Если же
говорить о том, что для внедрения данного
направления нужно понимать долгосрочность
достижения результатов, то, возможно, модер-
низационная стратегия при условии концен-
трации ресурсов государственной политики
на перспективных направлениях должна ори-
ентироваться на то, где в регионах имеются ре-
альные достижения, в первую очередь связан-
ные с новыми технологиями и с новыми зна-
ниями.

В условиях, когда классическая академиче-
ская наука находится в «застое», сфера выс-
шего образования в российских регионах мо-
жет стать стартовой площадкой для реали-
зации амбициозного проекта академического
«реванша». Глобализационные процессы спо-
собствовали возрастанию доступности выс-
шего образования, но следует внести уточне-
ния о том, что попутно развивался процесс
«упрощения», потери академических ориен-
тиров и целей и по идеологическим соображе-
ниям «критики евроцентризма и интеллекту-
ального коллониализма», и по политико-эко-
номическим аргументам, связанным с подго-
товкой «массовых» специалистов для совре-
менной экономики.

Однако результаты социологических иссле-
дований показывают, что рейтинг привлека-
тельности профессий, так же как и прио-
ритеты образовательных стратегий россий-
ской молодежи, характеризуются нацеленно-
стью на региональный потенциал высшего об-
разования, на стремление получить престиж-
ную и перспективную профессию по месту
«проживания» [13]. Есть и другие факторы,
связанные с привлекательностью академиче-
ского лидерства в сфере высшего образова-
ния. Это, в частности, и продолжение акаде-
мической традиции в высшейшколе, и приня-

тие академического лидерства как индикатора
успешности развития высшего образования и
как условия формирования образовательных
стратегий молодежи на инновационном рын-
ке труда.

Результаты исследования также позволяют
говорить о том, что в условиях массовизации
высшего образования академическое лидер-
ство становится механизмом отбора талант-
ливой и творческой молодежи, что необходи-
мо для роста интеллектуального потенциала
регионов и общества в целом. С другой сто-
роны, молодежь сталкивается с необходимо-
стью осознания получения высшего образова-
ния как начала пути к восхождению в сфере
интеллектуального производства, где профес-
сиональная и академическая траектории сов-
падают, так как академическое лидерство яв-
ляется результатом соединения технологий и
знаний в современном образовании.

Заключение

Существует определенное противоречие
между академическим производством знаний
и использованием этих идей для формирова-
ния политики в сфере образования. В рассмат-
риваемой в статье проблеме реализовывалась
идея о разрешении данного противоречия на
основе «встречного движения» академическо-
го лидерства в сфере высшего образования и
регионализации образовательной политики.

Выводы исследования определяются, во-
первых, тем, что регионализация государ-
ственнойполитикив сфере высшего образова-
ния требует критерия академического лидер-
ства как показателя реализации в сфере выс-
шего образования, взаимосвязанных функций
роста человеческого капитала в регионе и со-
здания региональной инновационной среды.
Этот вывод имеет следствием реконструкцию
традиций академизма в сфере высшего обра-
зования в режиме прагматики, практической
деятельностипо внедрениюновых технологий
и созданию новой экономики.

Во-вторых, государственная образователь-
ная политика изменяется в двух направлени-
ях: «негативном» (перестает следовать гло-
бальным образцам коммерциализации и рей-
тенгирования) и «позитивном» (отражает ре-
гиональную специфику высшего образования
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в российском обществе, поддерживая обес-
печение новых образовательных и профес-
сиональных стратегий молодежи, направлен-
ных на достижение профессионализма че-
рез научно-исследовательскую деятельность,
оценку академических знаний как способно-
сти достижения высокой профессиональной
квалификации).

В-третьих, сфера высшего образования
в российском обществе может развиваться
успешно при условии ее инфраструктуриза-
ции, развития межрегионального сотрудни-
чества по аналогу с европейскими образова-
тельными программами, с учетом конкретных
результатов по производству академических
знаний в региональных вузах.
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ABSTRACT:
Under present-day conditions of the search for imperatives for the development of the state policy in the
field of higher education, the problem of its regionalization has become especially relevant. This circum-
stance, as the author believes, requires identification and development of criteria for academic leadership.
It will serve as an indicator of the two interrelated functions of human capital growth in the region and
regional innovation environment development in the field of higher education.

The scientific task of this research is a systematic analysis of regionalization of the state policy in the
field of higher education as the goal of achieving academic leadership.

The researchmethodology is based on spatial, socio-resource and subjective-activity approaches, which
explore regionalization of public policy in the field of higher education and academic leadership from var-
ious angles. The study is based on the works of leading scholars and experts in the field of higher education
development under modern socio-economic conditions.

Themain result of this scientific research is that it substantiates the idea of the interconnection of public
policy in the field of higher education and the production of academic knowledge. The article shows that the
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change of the state policy in the field of higher education with its emphasis on academic leadership creates
opportunities for using regional potential in higher education. Besides, it contributes to the formation of
a strategy for higher education actors seeking academic leadership as an opportunity for creative internal
motivation and highly qualified intellectual work.

The author comes to the conclusion that an important vector of the state educational policy is the allo-
cation of the regional specificity of higher education in the Russian society in the context of support and
provision of new educational and professional strategies for young people. Besides, it is important to assess
academic knowledge as the ability to achieve high professional qualifications, and to develop interregional
cooperation, taking into account specific results in the production of academic knowledge in regional uni-
versities.
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