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Современный университет по определению многофункционален, а 

основной вектор его исторического развития – приобретение новых 

функций. Существует множество различных взглядов на то, какие именно 

направления его деятельности являются ключевыми и каким из них 
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принадлежит наибольшая роль в обеспечении общественного положения 

университета.  

К примеру, В.И. Астахова выделяет социально-экономическую, 

социально-политическую функции и функцию развития духовной жизни 

общества. Авторы коллективного исследования под руководством Ф.Г. 

Филиппова рассматривают три функции образования: социальную, 

профессионально-экономическую и гуманистическую. С.Г. Симонов и И.Л. 

Кирина выделяют экономическую, социальную, культурную и социально-

политические функции образования. В свою очередь, А.Л. Гавриков, Н.П. 

Литвинова характеризуют круг функций университетского образования 

следующим образом: 

- трансляция и распространение культуры в обществе; 

- социализация и формирование установок, ориентаций, 

жизненных идеалов, морали, религии, господствующих в обществе; 

- социальные и культурные изменения; 

- социальная селекция, влияние на размещение людей по 

различным социальным позициям в структуре общества; 

- социальная опека. 

A.M. Осипов указывает следующие области, на которые 

распространяется влияние университета: 

- в сфере культуры («воспроизводство определенных социальных 

типов культуры, инновации в сфере культуры, формирование и 

воспроизводство общественного интеллекта...»); 

- в социальной сфере («гомогенизация общества через 

организованную социализацию индивидов, формирование и 

воспроизводство общностей, активизация социальных перемещений, 

социальная селекция, воспроизводство социальных групп и слоев»); 

- в социально-политической сфере («привитие образовательным 

общностям приемлемых правовых и политических ценностей и норм, 

способов участия в политической жизни; поощрение законопослушного 
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правового и политического поведения, воспроизводство государственной 

идеологии»). 

В.Н. Турченко выделяет социальную функцию образования в широком 

смысле (как его воздействие на все стороны общественной жизни) и в узком 

смысле (как воздействие на производственные отношения, социальную 

структуру общества и формирование личности), а также 

народнохозяйственную функцию (влияние образования на процесс 

производства и эффективность общественного труда). 

X. Ортега-и-Гассет, исходя из концепции культурного образования, 

располагает основные социальные функции университета по степени 

значимости: передача культуры; обучение профессиям; научные 

исследования и подготовка ученых.   

Обобщая точки зрения, приведенные выше, можно сказать, что миссия 

университетов на современном этапе затрагивает все сферы жизни и 

включает следующие элементы:   

• интеллектуальная миссия включает в себя обучающую 

(сохранение и передача знаний, науки, культуры, учености) и 

исследовательскую (развитие знаний, свободный поиск истины) функции; 

• социальная миссия включает профессиональную (подготовка 

специалистов, высококвалифицированной рабочей силы) и сервисную 

(обеспечение услуг, экспертных оценок, связанных с экономическим, 

политическим, социальным, и культурным развитием общества) функции; 

• образовательная миссия предполагает культурную 

(культивирование и формирование интеллектуальных и прочих 

способностей, развитие потенциала каждого индивидуума) и 

гуманистическую (овладение фундаментальными концепциями, идеями – 

общее образование, осознание, понимание фундаментальных ценностей 

человечества, цивилизаций и культур мира) функции. 

По мнению академика А.В. Торкунова, «Если обратиться к сути 

университетского образования, отвлечься от всех многочисленных его 
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элементов, то внутренним смысловым стержнем этого образования будет не 

что иное, как процесс постепенного и неуклонного возведения обыденного 

мышления студентов и аспирантов на уровень научного стиля мышления. 

Такого рода сдвиг в развитии интеллекта учащихся университета 

оборачивается в конечном итоге своеобразной перестройкой всего их 

духовного мира, ибо они в результате приобретают новый уровень 

интеллектуальности, в чем сами нередко не отдают себе полного и 

сознательного отчета. Но такой эффект достигается лишь в том случае, если 

формирование научного стиля мышления в университете оказывается 

своеобразной точкой, в которую стягиваются все нити реализующихся в нем 

научно-исследовательского и учебно-воспитательного процессов». 

Университет в настоящее время не только учит, а создает общность 

людей с различными взглядами и идеями, но едиными ценностями и 

установками в жизни. Эти люди связаны между собой историей обучения 

или университетскими связями. Культура научного мышления передается 

опосредованно через живое общение между учеными и студентами, через 

обмен опытом, знаниями, идеями.  Именно этим обусловлена необходимость 

организации и существования разных научных школ во главе с тем или 

иным авторитетным ученым. Любая такого рода школа есть не что иное, как 

группа исследователей, мыслящих, что называется, в унисон, то есть 

разделяющих в своем интеллектуальном творчестве исходные принципы 

соответствующего стиля научного мышления своего лидера. 

При этом у университетов могут быть разные цели, которые прямо 

влияют на его внутреннюю структуру. Существует, по крайней мере, четыре 

распространенных типа подобных изменений. 

(1) Организационная структура университета, ориентированного на 

реализацию проектов – образовательных, научно-исследовательских или 

коммерческих – сочетает в себе иерархическую структуру, и динамично 

меняющиеся проектные подразделения. Подобная организация 
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университетов способствует более эффективной реализации различных 

проектов внутри университета; 

(2) Разнородность осуществляемых университетом функций может 

приводить к тому, что университет складывается как ассоциация 

организационных единиц с гибкими связями. При этом, делегирование 

полномочий и распределение ролей происходит в зависимости от вклада 

подразделений в выполнение общей задачи. Такая форма организации 

университета называется сетевой. Близкими к понятию «сетевой 

университет» являются понятия «университет-корпорация» и 

«распределенный университет».  

(3) Учебное заведение, ориентированное главным образом на 

дистанционное обучение и не привязанное к конкретному месту, работа и 

менеджмент которого построены на современных информационных 

технологиях, может приобретать форму виртуального университета.  

(4) Главной целью университета может стать создание различных 

инноваций, которые могут быть коммерциализированы в различных 

отраслях промышленности. В случае если на первый план выходит трансфер 

технологий, возникает потребность в специальной организационной 

структуре, например, в инновационно-технологическом центре.  

В принципе, один университет может сочетать в себе черты всех 

четырех типов. Университет по определению является сложной структурой, 

включающей факультеты, исследовательские институты, научно-

образовательные центры, аспирантуру, систему диссертационных советов, 

центры коллективного пользования, центры довузовской подготовки, 

факультеты повышения квалификации и т.д. При этом, все подразделения 

современного университета имеют как горизонтальные связи внутри, так и 

сеть связей с внешним миром. Последние включают органы 

государственной власти и их структуры, муниципальные органы, 

академические и отраслевые институты, промышленные предприятия и 

наукоемкие фирмы, вузы, школы и техникумы, организации культуры.   
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