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ализации понятия мобилизации ресурсности НПС. Авторы рассматривают основные идеи 
и тезисы теорий, сложившихся в отраслях социологического знания, отличных от социоло-
гии высшего образования, и адаптируют их к контексту университетского управления НПС. 
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Актуализирована авторская интерпретация понятия НПС как социальной общности и соци-
ально-профессионального сообщества в свете ресурсных концепций. Обсуждается содержа-
ние понятия ресурсности НПС как совокупности возможностей, в которые данное вузовское 
сообщество конвертирует средства и способы своей профессиональной деятельности, 
а также сопряженные с ней свойства, присущие научно-педагогическим работникам как 
социально-профессиональной общности. Один из основных результатов статьи связан 
с обоснованием подхода к классификации ресурсов НПС. Предлагается выделять и учиты-
вать в практиках университетского управления пять блоков ресурсов – социально-демогра-
фический (количественный, возрастной, гендерный ресурсы); научно-исследовательский 
(исследовательский, публикационный, темпоральный ресурсы); педагогический (ресурсы 
образовательно-педагогический, повышения научно-педагогической квалификации, настав-
ничества); ресурсы взаимодействия научно-педагогических работников (НПР) и научных 
коллективов (коммуникативный, ресурс научных школ и коллективов); морально-символи-
ческий (символический и морально-идеологический ресурсы). Рассматривается мобили-
зационный университетский менеджмент как стратегия управления НПС, предполагающая 
концентрацию ресурсов и усилий НПР на стратегических направлениях и задачах развития 
университетов. В качестве предпосылок такого управленческого подхода обосновывается 
учет и актуализация процессов самоорганизации НПС как сложного и высокопрофесси-
онального сообщества, восстановление понимания, доверия, солидарности между ним 
и административно-управленческим корпусом университетов. Ставится вопрос об акторах 
мобилизации ресурности НПС, которые должны обладать глубоким знанием источников, 
особенностей и закономерностей функционирования ресурсов академического сообще-
ства. В заключении обсуждается вопрос о востребованности в университетском управлении 
научно обоснованного подхода мобилизационного управления ресурсностью НПС и готов-
ности административно-управленческого аппарата к его использованию.

Ключевые слова: научно-педагогическое сообщество, ресурсность научно-
педагогического сообщества, мобилизация ресурсности научно-педагогического 
сообщества, университеты

Введение

Одной из значимых социально-профессиональных общностей, от 
состояния которой зависит во многом развитие отечественной науки и выс-
шего образования, является научно-педагогическое сообщество (НПС). 
В литературе существует и иное ее название – научно-педагогические работ-
ники (НПР). Различие в названиях обусловлено, прежде всего, ракурсом 
рассмотрения отношений между представителями данной социальной общ-
ности. В первом случае акцент сделан на тесных связях и взаимодействиях 
между ними. Во втором внимание сфокусировано на общей функциональ-
ной сфере – научно-педагогической работе. Далее в статье будут исполь-
зованы оба термина-понятия, в зависимости от контекста рассмотрения 
характеризуемой социально-профессиональной общности.

Актуальность изучения мобилизации ресурсного потенциала НПС 
определяется необходимостью поиска источников развития высшего обра-
зования в условиях кризисной международной ситуации, очередных рефор-
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маторских инициатив в сфере высшего образования, запущенных на фоне 
неразрешенных старых его проблем. Очевидно, что в такой ситуации рос-
сийские университеты испытывают потребность не столько в экспансивном 
развитии и количественном росте показателей образовательной и научной 
активности, сколько в качественной трансформации, связанной с адекват-
ной оценкой ресурсного потенциала НПС и возможностей его мобилизации 
для решения новых сложных задач высшей школы.

Цель статьи состоит в выявлении особенностей и содержания 
мобилизационного подхода к управлению ресурсностью НПС. Исследо-
вательскими вопросами, конкретизирующими цель статьи, являются: 
1) характеристика НПС как социально-профессиональной общности и трак-
товка ее ресурсности; 2) анализ понятия мобилизации ресурсности НПС. 
Этой задаче мы придаем особое значение – с учетом слабой ее разработан-
ности в социологии управления и социологии высшего образования.

Новизна авторского подхода связана с развитием теоретико-мето-
дологических основ исследования управления ресурсным потенциалом 
НПС вузов России, позволяющих актуализировать имеющееся и получить 
новое знание о ключевой социально-профессиональной общности академи-
ческого мира.

Теоретические ракурсы изучения ресурсности НПС  
как социально-профессиональной общности

Содержание понятия социальной общности и производных от него 
понятий образовательной общности и социально-профессионального сооб-
щества было обосновано нами раньше [9]. Они продуктивно использова-
лись в качестве ключевых концептов в наших исследованиях российского 
образования последних лет. В то же время изучение проблемы мобилизации 
ресурсности НПС потребовало их социологической «ревизии» и развития 
с использованием положений ресурсных концепций.

В теоретическом плане мы предложили рассматривать НПС как раз-
новидность, с одной стороны, социальной общности, с другой – общности 
профессиональной. НПС обладает родовыми характеристиками социальной 
общности – реальными, органическими, тесными, устойчивыми связями, 
на которые указывал Я. Щепаньский [25]. Впрочем, сам классик социоло-
гии в свое время мир ученых относил к механистическим образованиям – 
социальным группам, наподобие попутчиков или деловых людей.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу соотношения социальной общ-
ности и социальной группы, результаты которой представлены в науч-
ной литературе [4; 5], мы опираемся в трактовке НПС на определение 
социальной общности как объединения людей на базе имеющихся между 
ними органических и устойчивых социальных связей и выполнения опре-
деленных функций самостоятельного субъекта социального действия. 
Вслед за В. А. Ядовым мы признаем главными условиями возникновения 
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и существования социальной общности единство их интересов, схожесть 
условий их жизнедеятельности, материальной, производственной и иной 
деятельности, близость взглядов, верований, субъективных представлений 
о целях и средствах деятельности [26, с. 17–18]. Представители НПС как 
социальной общности, таким образом, характеризуются «солидарными 
ожиданиями, т. е. ожиданиями того, что совместно им удастся эффективнее 
решать те или иные задачи» [15, с. 277], осознанием своей принадлежности 
к данной общности [9, с. 109–110].

НПС мы рассматриваем также как социально-профессиональную 
общность, поскольку оно выполняет профессиональные функции – обра-
зовательную, научно-исследовательскую, воспитательную, имеющие не 
только внутривузовское, но и широкое социальное значение. Реализация 
названных функций приводит к появлению у НПР характеристик научно-
образовательной общности. Главными среди этих характеристик являются: 
доминанта научно-образовательных функций в профессиональной деятель-
ности; взаимодействие в этой деятельности с другими вузовскими общ-
ностями, прежде всего образовательными и научно-исследовательскими 
(научными работниками) [33]; идентификация себя с основным субъек-
том высшего образования и науки [38].

Особый аспект пересмотра понятия образовательной общности пред-
ставляет размышление о соотношении понятий научно-образователь-
ной общности и сообщества. Социальное (социально-профессиональное) 
сообщество выступает разновидностью социальной общности. По мне-
нию О. С. Коноваловой, понятие сообщества «далеко не нейтрально: оно 
касается определенного идеала общественных связей и общественной 
организации» [13, с. 125], изучение которого актуализировано кризисом 
существования в современном обществе локальных органически спаянных 
социальных образований. Приставка «со-» задает смысловой акцент на 
особом качестве соединенности, единстве, спаянности индивидов, входя-
щих в сообщество.

Так, S. Cherrington, А. Macaskill и J. Flutey особо выделяют  
в сфере высшего образования профессиональные сообщества, обеспечи-
вающие взаимное обучение, профессиональную поддержку, сотрудничество 
ради общих профессиональных целей [29]. S. Linquist и S. Wilkins под-
черкивают особенности идентичности и ролевой модели университетских 
ученых и педагогов [33; 38], полагая, что именно в них кроется источник 
развития и трансформации университетского профессионального сообще-
ства. Отличительными характеристиками профессионального сообщества 
являются также специфический стиль жизни, наличие неформального 
сильного этического кодекса, регулирующего внутриобщностные отноше-
ния [28].

Для исследования мобилизации ресурсности НПС важен тезис тео-
рии социальной общности о том, что она может выступать самостоятельным 
субъектом социального действия на основе обладания различными ресур-
сами и их использования.
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Авторская трактовка понятия и классификации ресурсности НПС 
сложилась на основе классических социологических концепций социальных 
ресурсов (У. Бек, Г. Беккер, П. Бурдье, Э. Гидденс, М. Кастельс). В самом 
общем виде ресурсность НПС – это системное понятие, обозначающее вза-
имосвязанную совокупность ресурсов, используемых научно-педагогиче-
скими работниками в процессе образовательной, научной, воспитательной 
деятельности для эффективной реализации их основных целей и задач. 
Еще один вариант определения ресурсности НПС был предложен нами 
ранее и состоял в ее трактовке как «совокупности возможностей, в которые 
данное вузовское сообщество конвертирует средства и способы своей про-
фессиональной деятельности, а также сопряженные с ней свойства, при-
сущие НПС как социально-профессиональной общности» [10, с. 884]. Сама 
конвертация при этом преследует цель трансформации той социальной 
среды, в которую вовлечено НПС.

Использование понятия ресурсности позволяет уйти от перечис-
ления отдельных ресурсов и соответственно характеристики каждого из 
них порознь и ориентирует на их классификацию (группировку), осу-
ществляемую по определенным критериям, а также на выявление связей 
и зависимостей между отдельными видами ресурсов в ее структуре. Эти 
связи и зависимости существуют не только вследствие объективных при-
знаков имеющихся ресурсов, но и благодаря их субъективному восприятию 
самими НПР.

В результате возможно выделение пяти блоков (групп) ресурсов: 
социально-демографического (количественный, возрастной, гендерный 
ресурсы); научно-исследовательского (исследовательский, публикацион-
ный, темпоральный ресурсы); педагогического (ресурсы образовательно-
педагогический, повышения научно-педагогической квалификации, 
наставничества); ресурсов взаимодействия НПР и научных коллективов 
(коммуникативный, ресурса научных школ и коллективов); морально-сим-
волического (символический и морально-идеологический ресурсы) [11].

Нам представляется, что вполне обоснованной может быть и иная 
классификация ресурсов НПР на основе трех основных сфер их професси-
ональной деятельности – образовательно-педагогической, научно-исследо-
вательской, коммуникативно-воспитательной. Тогда объединение ресурсов 
могло бы демонстрировать не только теоретический смысл, но и практико-
ориентированный характер, вписываясь в модель управленческой дея-
тельности по мобилизации этих ресурсов в интересах вуза. В этом случае 
структура ресурсности воспроизвела бы традиционную трехэлементную 
структуру деятельности НПР (преподавание – научные исследования – вос-
питательная работа), но благодаря целенаправленному объединению ресур-
сов, а затем и их мобилизации возникли бы новые возможности интеграции 
и оптимизации этих ресурсов.

Предложим с этой целью возможный вариант классификации 
отдельных ресурсов: образовательного, научно-педагогической квалифи-
кации, наставничества, социально-демографического (в рамках образова-
тельно-педагогического блока деятельности); исследовательского, публика-
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ционного, символического, ресурса научных коллективов и научных школ 
(в рамках блока научной деятельности); коммуникативного, морально-иде-
ологического, темпорального (в рамках коммуникативно-воспитательного 
блока деятельности).

Для понимания самой ресурсности НПС может быть достаточно тех 
классических теоретических подходов, которые предлагают: 1) различные 
трактовки ресурсов через понятие потенциальных возможностей, значимых 
качеств и благ, которыми обладает социальная общность; 2) основания для 
классификации многообразных ресурсов. Между тем в контексте иссле-
дования ресурсности НПС вузов требуется сформировать представления 
о динамике ее развития, трансформации, функциях во взаимодействии 
НПС с другими образовательными общностями и сообществами.

Ответы на данные вопросы предлагает теория социальных измене-
ний П. Штомпки, в которой ресурсы социальных субъектов должны быть 
мобилизованы или изменены ими для того, чтобы войти во взаимодей-
ствие с изменяющимися социальными структурами. Конечно, П. Штомпка 
предлагает этот тезис в масштабах макросоциологического анализа, 
говоря, что предпосылка успешных (героических) социальных изменений 
состоит в «наличии богатых человеческих ресурсов, поддающихся моби-
лизации» [24, с. 11]. Однако это положение вполне «работает» и на мезо- 
и макроуровнях.

Понятие ресурсности социально-профессионального сообщества 
также приобретает определенную оценочную окраску в кризисном дис-
курсе. Наличие и конфигурация ресурсов, способность и возможности 
их воспроизводства или получения становятся основанием для конструи-
рования в условиях кризиса стратегии поведения, деятельности и взаимо-
действия сообщества [6]. Следовательно, активность/пассивность/имита-
ционность стратегий НПС, рассмотренные с позиций ресурсного подхода, 
могут быть объяснены наличием или дефицитом у данного социально-про-
фессионального сообщества тех или иных ресурсов, востребуемых в его 
профессиональной деятельности.

Способность ресурсов НПС конвертироваться (либо в процессе само-
организации общности, либо в процессе ее мобилизации) объясняется 
ресурсно-потенциальной концепцией, получившей признание в отечествен-
ной социологии [7; 8; 20]. Такая способность функционально изменяет соци-
альный статус, а также роль НПС как в академическом пространстве, так 
и в обществе в целом, поскольку этот процесс сопряжен с освоением новых 
ценностей, норм, моделей поведения, соответствующим новым позициям.

Ресурсозависимость или ресурсодостаточность – две ключевые 
характеристики ресурсного потенциала сообщества, важные в методологи-
ческом плане для замера способности НПС отвечать стратегическим целям 
развития университетов. И в таком случае задача мобилизационного управ-
ления кроется в том, чтобы «включить» механизмы конвертации, благодаря 
которым имеющиеся, пусть и слаборазвитые ресурсы, могли обеспечить 
саморазвитие и самоактуализацию профессионального сообщества.

https://ozlib.com/923771/sotsium/teoriya_sotsialnyh_izmeneniy_shtompki#gads_btm
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Теоретические предпосылки мобилизации ресурсов НПС 
как задачи университетского управления

Мы рассматриваем мобилизацию ресурсности НПС как управлен-
ческую стратегию, направленную на поиск, конвертацию и фокусирование 
дефицитных ресурсов НПС в интересах национальной и университетской 
программ развития высшего образования. Речь идет о формировании моби-
лизационного университетского менеджмента, предполагающего концен-
трацию ресурсов и усилий НПС на стратегических направлениях и задачах 
развития университетов. Такой подход рассматривается в качестве аль-
тернативы традиционному административному управлению и трактуется 
как необходимый инструмент преодоления рисков университетского раз-
вития в новых сложных условиях функционирования России.

Ключевое понятие – мобилизация ресурсности сообщества – неод-
нозначно, его содержание требует интерпретации в контексте проблемы 
университетского управления. В течение нескольких десятилетий оно 
использовалось в политологии, политической социологии и социологии 
общественных движений [34; 36]. Теория мобилизации ресурсов формиро-
валась в рамках социологии общественных движений и объясняла целесоо-
бразность и организованность коллективных действий социальных групп, 
направленных на защиту их интересов, с учетом рациональной оценки 
складывающейся социальной ситуации.

Таким образом, в своем классическом варианте теория мобилиза-
ции ресурсности имеет отношение не к управлению, а к самоорганизации 
социальных групп и общностей. И в этом смысле она, казалось бы, в своих 
содержательных тезисах и смысловых акцентах не может служить теоре-
тико-методологической основой современного кризисного университет-
ского управления. Между тем, именно ключевой концепт – мобилизация 
ресурсов – позволяет адаптировать рассматриваемую теорию к задачам 
университетского менеджмента по управлению НПС.

В. В. Костюшев отмечает: «Ни уровень недовольства, ни струк-
турная напряженность, ни революционные идеологии не могут быть 
причиной возникновения общественных движений. Они возникают при 
определенных состояниях и возможностях, которые становятся ресурсами 
движения, которые в свою очередь следует обнаружить и научиться 
использовать, то есть мобилизовать [курсив – авт.]» [14]. Развивая эту 
идею, можно говорить о способности университетского управления обна-
ружить и научиться пользоваться ресурсами НПС, природа которых 
зачастую обусловлена процессами самоорганизации и саморегуляции 
данной общности. Собственно, речь идет о парадигме «мягкого» управле-
ния сложным и высокопрофессиональным академическим сообществом. 
За последние годы оно, несмотря на существенные потери, все же сумело 
сохранить свою относительную автономию от «нового университетского 
менеджмента», а значит, и внутренние источники саморазвития и нара-
щивания своей ресурсности.
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В современной социологии высшего образования не раз артикули-
ровалась проблема межобщностного конфликта между НПС и университет-
скими администраторами и поиска способов его урегулирования [1; 17; 32]. 
Результаты этих теоретических и эмпирических исследований могут быть 
использованы как социологические «подсказки» в разработке модели моби-
лизационного подхода к управлению ресурсностью НПС, поскольку они 
указывают на его первое непреложное условие – снятие межобщностного 
конфликта, преодоление фрагментированности университетского сообще-
ства, восстановление в нем солидарности, консенсуса, доверия.

Предметом теории мобилизации ресурсов стали не только инсти-
туциональные механизмы, но и социальные акторы, способные приобре-
тать ресурсы (из внутренней и внешней среды) и мобилизовывать их для 
достижения значимых целей [27; 31]. Продуктивными для понимания 
(в теоретическом анализе) и выбора (в практическом смысле) акторов 
ресурсной мобилизации в академическом сообществе являются тезисы 
рассматриваемой теории по поводу природы активности и креативности 
акторов. Теория мобилизации ресурсов предлагает обращать внимание 
как на внешние, так и внутренние детерминанты поведения акторов 
мобилизации, а также процессы изменений, которые происходят в них 
самих и которые производятся ими в институциональных и организаци-
онных структурах.

Соответственно, в контексте университетской проблематики кон-
цептуальным является вопрос о том, можно ли административно-управ-
ленческий аппарат, функционирующий в сложившихся бюрократических 
структурах университета, автоматически причислять к акторам мобили-
зации ресурсности НПС. Очевидно, нет, поскольку актуализация ресурсов 
НПР базируется на неявном и неформализованном знании о них, источ-
никах их роста, взаимосвязях. Забюрократизированный университетский 
аппарат управления зачастую не владеет этим знанием, а если и вла-
деет, не обладает институциональными возможностями использовать его. 
Следовательно, акторами мобилизационного управления ресурсами НПС 
могут быть те представители академического сообщества (как универси-
тетского менеджмента, так и НПС), которые не только владеют знанием 
о ресурсности НПС, но и имеют право и возможности изменять институци-
ональные правила, нормы, структуры.

Вообще объяснительный потенциал теории мобилизации ресурсов 
намечает оптимистичную перспективу развития российских универси-
тетов, потому что показывает конструктивный путь слома конфликтных 
и неконвенциональных траекторий их развития. В этом смысле тезис 
о роли внеинституциональных практик1 легко транспонируется на уни-
верситетскую реальность. Основываясь на нем, мы можем заимствовать 
из теории мобилизации ресурсности идею о том, что представители уни-
верситетского менеджмента, обладающие акторностью, в периоды кри-
зиса вполне успешно могут прибегать к внеинституциональным формам 

1 В случае общественных движений – бунты, стихийные коллективные выступления.
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для реализации институциональной образовательной политики. Репертуар 
таких форм может быть настолько широким, насколько широкой является 
линейка ресурсов НПС.

Ряд таких мобилизационных практик может опираться на неяв-
ное знание о конвертируемости и взаимозависимости ресурсов. Выше мы 
показали эти особенности ресурсности НПС. В то же время теория моби-
лизации ресурсов предлагает использовать и общие закономерности их 
функционирования. Так, по мнению В. В. Костюшева, недостаток одного 
ресурса может быть компенсирован бо́льшим значением других ресурсов, 
например, дефицит финансирования – активностью лидеров социального 
движения (сообщества), идеологическая неопределенность – материаль-
ным стимулированием участников, недостатки в организации – солидар-
ностью [14]. Эта схема вполне «работает» и в отношении мобилизации 
ресурсности НПС.

Теория мобилизации ресурсов нашла свое широкое приме-
нение в организационных практиках, поскольку именно эти струк-
туры, в отличие от университетов, оказались наиболее уязвимыми к кри-
зисным состояниям (экономики, политики) и одновременно – наиболее 
способными к быстрому поиску подходов к их преодолению. В связи 
с этим парадигма мобилизационного менеджмента активно стала раз-
виваться в коммерческом секторе и нашла свое отражение в социологии 
организаций и управления.

Поскольку в рамках рассматриваемой проблемы нас интересует 
управление организациями высшего образования, постольку обратимся 
к обобщению разработки мобилизационного управления в коммерческих 
организациях. Тем более, что университетский сектор почти не представлен 
ни в научной литературе, ни в практико-ориентированных материалах. 
Исключение составляют лишь некоторые публикации [37].

Дж. Зельтцер предложила рассматривать мобилизацию ресурсов 
как совокупность всех действий, направленных на обеспечение новых 
и дополнительных ресурсов для организации, а также более эффективное 
использование и максимальное увеличение существующих ресурсов [35]. 
При этом цель мобилизации она связала с развитием новых направлений 
бизнеса, полагая, что государственные организации в конкурентной среде 
могут действовать вполне как бизнес-организации.

Менеджерский опыт коммерческих организаций подсказывает, что 
при мобилизационном управлении ресурсами резко возрастают времен-
ные затраты управления. Соответственно, в ситуации университетского 
управления особое значение приобретает темпоральный фактор: не только 
умение планировать, но в целом – понимать природу времени академи-
ческого труда, временных параметров процессов академического разви-
тия, выстраивания временной перспективы реализации стратегических 
планов университетов в соответствии с особенностями темпоральных струк-
тур НПС. В работах Дж. Зельтцер была также обоснована необходимость 
планирования ресурсов, то есть прогнозирования их нехватки в будущем 
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и источников их продуцирования1. Эта идея приобретает актуальное звуча-
ние при разработке специфической модели мобилизационного управления 
ресурсностью НПС в российских вузах.

Исследователи традиционно обращают внимание на социокультурные 
основания мобилизационного управления нематериальными активами орга-
низации. Так, П. Штомпка отводил особую роль культурной среде, благодаря 
которой обеспечивается вовлеченность и мобилизованность социальных субъ-
ектов [23, с. 6–7]. Вслед за П. Штомпкой В. Л. Василенок и Д. С. Бразевич 
полагают, что центральным элементом мобилизационного типа управления, 
которое носит принципиально человеко-ориентированный характер, явля-
ется ценностное и мотивационное ядро [3]. Они имеют бо́льшее значение по 
сравнению с инвестициями и материальными активами.

В модели мобилизационного управления особое место занимает 
такая характеристика, как респонсивность (или отзывчивость) [18]. В соци-
ологической науке сложились теоретические подходы к объяснению назван-
ного свойства социальных субъектов, проявляющегося в их взаимодей-
ствии. Содержательно тезис о респонсивности связан с идеей А. Этциони 
об активном обществе как респонсивной системе, в которой общественные 
объединения и отдельные граждане имеют постоянно обновляемый опыт 
социальной мобилизации и коллективного действия, а государственные 
учреждения и институты обладают организованной способностью воспри-
нимать воздействие и отзываться на него [30, p. 504].

Если говорить о респонсивности в контексте университетского 
управления, то заметим, что она присуща как субъектам (акторам) моби-
лизационного университетского управления, так и самому НПС, которое 
должно обладать готовностью к социальной мобилизации [22].

Не можем не согласиться с точкой зрения А. А. Аузана, стоящего на 
позициях социокультурной экономики, согласно которой «одна из харак-
теристик России – способность к краткосрочной мобилизации, к авраль-
ности» [2, с. 89]. Основывая свое видение мобилизационного подхода 
как универсального для разных сфер российского общества, А. А. Аузан, 
с одной стороны, прогнозирует успешность внедрения такой модели в силу 
ее конгруэнтности российский ментальности (вне принадлежности к тому 
или иному социальному слою или профессиональной группе), с другой – 
краткосрочности ее эффективного применения (3–5 лет).

Социологические исследования НПС, проведенные в последние 
годы, показали, что авральность и хаотичность функционирования и транс-
формации высшей школы привели к возникновению чрезвычайно высокого 
уровня социальной усталости и социального пессимизма в академической 
среде. Это обстоятельство снижает респонсивность НПС и исключает из 
структуры мобилизационной модели управления ресурсностью НПС меха-
низмы давления, принуждения, устрашения. Вместо них исследователи 
теоретически и практически обосновывают продуктивность механизма 
поддержки инициативности сообществ, конструируемого с помощью раз-
личного рода коммуникаций.

1  Resource mobilization: a primer for SBCC organizations. URL: https://
sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/

https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
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Заключение

Кризисное развитие представляет собой постоянно воспроизводи-
мый в последние годы сценарий развития отечественного высшего обра-
зования. Такой контекст поневоле актуализирует внедрение новой управ-
ленческой терминологии, отражающей основные характеристики новой 
реальности высшей школы. На наш взгляд, понятие мобилизационного 
управления и мобилизации ресурсности НПС – элементы нового теза-
уруса академической управленческой практики и социологии высшего 
образования [16], который постепенно обретает конкретное содержание 
и обоснование.

Если в университетской практике элементы мобилизационного под-
хода к управлению ресурсностью НПС только складываются, продолжая 
традицию переноса управленческих подходов из бизнес-среды в академи-
ческую, то социальная теория позволяет опередить этот процесс, в опре-
деленном смысле спрогнозировать и скорректировать его. В связи с этим 
представленные в настоящей статье результаты теоретического анализа 
мобилизации ресурсности НПС вносят вклад в решение данной практиче-
ской задачи. Тем более что профессиональная культура «нового универ-
ситетского менеджмента» нуждается в научных источниках развития не 
меньше, чем в адаптации практического опыта, привнесенного из государ-
ственного и муниципального управления и коммерческого сектора.

Главную роль в процессе мобилизации, т. е. актуализации и капита-
лизации, ресурсности НПС выполняют два актора – университетские руко-
водители, чей профессионализм базируется на глубоком знании и понима-
нии академического мира, и само НПС. Восстановление их органичного 
и эффективного взаимодействия, основанного на понимании общих задач 
современных российских университетов и друг друга, является предпо-
сылкой успешного внедрения и реализации модели мобилизации ресурс-
ности НПР.

Проблема состоит в первую очередь в том, что многие представители 
университетского менеджмента не интегрированы в академическое сообще-
ство и имеют фрагментарное представление о ресурсном потенциале НПС 
и закономерностях его функционирования и развития. Во вторую очередь, 
быстрый численный и статусный рост административно-управленческого 
персонала происходит одновременно с сокращением границ академиче-
ской свободы и традиций академического самоуправления, что приводит 
к подавлению источников саморазвития и самовоспроизводства ресурсов 
НПС. Все эти обстоятельства на фоне уже отмеченной перманентности 
кризиса высшей школы и ведут к необходимости разработки специального 
мобилизационного подхода к управлению НПС.

Для чего нужен в современных условиях мобилизационный управ-
ленческий подход к реализации ресурсности НПС в российских вузах? 
Во-первых, чтобы определить невостребованные ресурсы и пути их конвер-
тации в эффективно работающие. Во-вторых, чтобы выявить мотивацион-
ную структуру мобилизационной активности НПС и его готовность к уча-



282Научно-педагогическое сообщество вузов России как объект мобилизации ресурсности
№

 4
, Т

ом
 1

4,
 2

02
3

стию в стратегии развития университетов. В-третьих, чтобы создать для 
этого стимулы, соответствующие интересам и запросам НПС. В-четвертых, 
чтобы обеспечить сотрудничество НПР, мотивированных на создание колла-
боративных связей с другими университетами, в том числе с зарубежными.
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Abstract. The article is devoted to a theoretical understanding of the phenomenon of mobilisational management 
of the resources of the scientific and pedagogical community (SPC) of Russian universities. The focus was placed 
on the concepts of NPS resource capacity and its mobilisation as one of the models of university management. The 
purpose of the article is to reveal the potential of theories of resource mobilisation, social community, resource 
concepts in the conceptualisation of the notion of mobilisation of NPS resource сapacity. The authors consider the 
main ideas and theses of theories developed in branches of sociological knowledge other than the sociology of 
higher education, and adapt them to the context of university management of the NPS. The authors´ interpretation 
of the concept of NPS as a social community and socio-professional community has been updated in the light of 
resource concepts. The content of the concept of NPS resource capacity is discussed as a set of opportunities into 
which a given university community converts the means and methods of its professional activities, as well as the 
associated properties inherent in scientific and pedagogical workers as a socio-professional community. One of the 
main results of the article is related to the substantiation of the approach to the classification of NPS resources.

It is proposed to identify and take into account in university management practices the following five blocks 
of resources – socio-demographic (quantitative, age, gender resources); scientific research (research, publication, 
temporal resources); pedagogical (educational and pedagogical resources, advanced scientific and pedagogical qual-
ifications, mentoring); resources for interaction between scientific and pedagogical workers (RPWs) and scientific 
teams (communication, resource of scientific schools and teams); moral-symbolic (symbolic and moral-ideological 
resources). Mobilisational university management is considered as a strategy for managing research and devel-
opment staff, which involves concentrating the resources and efforts of academic staff on strategic directions and 
tasks of university development. As prerequisites for such a management approach, it is substantiated to take into 
account and update the processes of self-organisation of the NPS as a complex and highly professional community, 
to restore understanding, trust, and solidarity between it and the administrative and managerial corps of universities. 
The question is raised about the actors in the mobilisation of NPS resources, who must have a deep knowledge of 
the sources, features and patterns of functioning of the resources of the academic community. In conclusion, the 
article discusses the issue of demand in university management for a scientifically based approach to mobilisation 
management of NPS resources and the readiness of the administrative and managerial apparatus to use it.
Keywords: scientific and pedagogical community, resource capacity of the scientific and pedagogical community, 
mobilisation of the resource capacity of the scientific and pedagogical community, universities
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