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Введение
Актуальность темы исследования 

обусловлена социальными изменени-
ями и обстоятельствами. Осмысление 
сущности «когнитивного капитализ-
ма», информационного общества спо-
собствовали появлению в западной 
социологии теорий интеллектуальной 
элиты, обладающей инновационным 
потенциалом. В российской социо-
логической науке процесс производ-
ства инновационного потенциала стал 
объектом специальных исследований 
лишь в 2000-е гг.; появились концеп-
ции «конверсии традиционной интел-
лигенции» в интеллектуальный класс, 
чьи инновации связаны с новым инже-
нерным и гуманитарным знанием. 

Студенты российских вузов обла-
дают разноообразным потенциалом. 
В рамках решаемой проблемы техно-
логического лидерства России особую 
ценность приобретает инновационный 
потенциал. В отечественной социоло-
гии преобладает корпоративно-реги-
ональная ориентация исследований 
указанного потенциала: инновацон-
ный потенциал рассматривается как 
характеристика развития страны, ре-
гиона, предприятия. Данный подход 
снижает возможности инновацион-
ного прорыва за счет усиления инно-
вационного потенциала социальной 
группы «студенты высших учебных 
заведений».  Для нашего объекта ис-
следования мы выделили инновацион-
ный потенциал студентов российских 
вузов и его развитие по мере освоения 
профессиональных знаний. В качестве 
предмета исследования выбрано рас-
пределение инновационных способно-
стей в гетерогенной группе «студенты 
высших учебных заведений», опре-
деление в ней сегмента, который по 
инновационному потенциалу больше 
соответствует признакам интеллекту-
альной элиты.

Цель нашей статьи состоит в ос-
мыслении сути инновациононного по-
тенциала студенческой молодежи, ха-

рактера и степени влияния вузовской 
среды на инновационные способности 
студентов.

Методологию исследования со-
ставили теории социальных функ-
ций и  возможностей высшей школы 
М.  Вебера, П. Сорокина, К. Маннгей-
ма; теории формирования интеллек-
туальной элиты в информационном 
обществе З. Баумана, Д. Белла, Р. Фло-
риды, В.Л.  Иноземцева; теории инно-
вационного потенциала социальных 
субъектов В.Л. Бабурина, Я.В. Дидков-
ской, С.П. Земцова.

Методы
В социологической науке накоплен 

опыт исследования комплексных яв-
лений на основе разных подходов. 
Наиболее распространенным является 
структурно-функциональный подход: 
анализируются условия макро-уровня, 
обстоятельства внешней среды, изме-
нения требований и функций соци-
ального института. В рамках данного 
подхода К. Маннгейм выделял главные 
функции института образования, соот-
ветствующие требованиям времени: 
высшая школа должна совершенство-
вать «методы селекции самых луч-
ших для различных сфер социальной 
жизни» [1, c.161]. Характер динамики 
общества и его требований к учреж-
дениям образования свидетельствует 
о том, что интегрирующей функцией 
высшей школы становится инноваци-
онная – эффективный путь развития 
способностей молодых людей через 
учебно-проектные и научно-исследо-
вательские направления, интеллекту-
альный отбор и селекцию одаренных 
студентов [2, c. 240].

Другой подход – личностно-ориен-
тированный – сфокусирован на «изу-
чении внутренних социокультурных 
факторов развития и реализации ин-
новационного потенциала социальных 
групп» [3, c. 8]. Ракурс исследований, 
связанных с данным подходом, сосре-
доточен на ресурсах и установках са-
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мой молодежи. Чем она обладает и чем 
стремится обладать в науке, иннова-
ционных практиках? Интересно, что 
более ста лет назад М. Вебер в своей 
работе «Наука как признание и про-
фессия» отмечал: молодежь, не попро-
бовав себя в научном творчестве, обра-
щается в бегство; она успевает увидеть 
только внешние стороны творчества, 
которые не всегда привлекательны 
[4, c. 731]. Современные исследователи 
подчеркивают необходимость соче-
тания в инновационном потенциале 
молодежи интеллектуальных, профес-
сиональных и креативных ресурсов. 
В студенческие годы он превращается 
в реальный инструмент преобразова-
ния действительности через самоакту-
ализацию, объединение «социальных и 
творческих качеств личности студента 
(предприимчивость, компетентность, 
креативность) и мотивов, характеризу-
ющих его готовность к инновационной 
деятельности» [5, c. 44-45].

Для исследования поставленной 
проблемы мы выбрали личностно-ори- 

ентированный или социокультурный 
подход. С этих позиций, инновацион-
ный потенциал студентов высших учеб-
ных заведений – это их представления 
о терминальных и инструментальных 
смыслах образования, уровень воспри-
ятия экспертных знаний и освоения 
новых технологий, способность к гене-
рированию собственных идей и реали-
зации проектов.

Для осуществления социологиче-
ского исследования проведена опера-
ционализация основных признаков, 
характеризующих инновационный по-
тенциал студентов вузов (табл. 1).

Результаты обсуждения
Инновационный потенциал сту-

дентов высших учебных заведений 
чувствителен к изменениям инсти-
туциональной среды: студенты вузов 
поддерживают практикоориентиро-
ванность образовательных программ, 
рационально и прагматично исполь-
зуют полученые знания. Однако пе-

Таблица 1
Операционализация признаков инновационного потенциала 

студенческой молодежи

Признаки содержания Показатели выражения
I. Способности перерабатывать 
информацию, формировать зна-
ния на высоком уровне

– высокая успеваемость (отлично,  хорошо)
– терминально-инструментальные смыслы образо-
вания
– активные образовательные практики

II. Способности осваивать новые 
технологии – самостоятельно 
и в командах

– субъектность в достижении успехов, освоении 
новых знаний
– поиск единомышленников в вузе, во внешней 
среде
–  командообразование в интеллектуальной сфере

III. Генерирование собственных 
креативных  идей

– реализация продуктивной функции в вузовской 
науке
– регулярность занятий наукой в вузе
– наличие научных результатов 

IV. Разработка, продвижение  ав-
торских проектов, стартапов

– опыт реализации собственных проектов
– наличие специальных знаний для организации 
инновационного предпринимательства

V. Жизненные цели, место инно-
вационного потенциала  в дости-
жении успеха

– жизненные планы на 10 лет
– роль инновационной деятельности в профессио-
нальной стратегии
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реход к массовой подготовке будущих 
специалистов на ступени бакалавриа-
та способствовал снижению качества 
теоретической и общепрофессиональ-
ной подготовки. Для реализации цели 
мы провели социологическое иссле-
дование методом анкетного опроса 
студентов высших учебных заведений 
Приволжского федерального округа; 
выборка межрегиональная, многосту-
пенчатая, квотная по типам универ-
ситетов и профилям обучения (2023г., 
n=1020; студенты вузов Казани, Ниж-
него Новгорода, Пензы, Саранска, То-
льятти, Ульяновска).

Рассмотрим состояние основных 
показателей инновационного потен-
циала студенческой молодежи, прове-
ренных в ходе анкетного опроса. 

Способности студентов к пере-
работке информации на основе каче-
ственного образования. Нацеленность 
студентов вузов на достойное каче-
ственное образование в терминаль-
ном смысле характерна примерно для 
шестой части: 16% студентов указали 
образование среди важных жизненных 
ценностей. При этом инструменталь-
ная значимость высшего образования 
выделена каждым вторым студентом 
(54%); большая часть из них желает 
получить в вузе востребованную на 
рынке специальность (почти две тре-
ти), другая часть (треть) ориентирова-
на на высокий статус и материальный 
достаток. Последних больше среди сту-
дентов федерального университета, 
будущих специалистов социально-гу-
манитарного профиля. Инструмен-
тальность мотивов получения образо-
вания в последние годы преобладает 
в оценках студентов вузов [7, c. 47]. Ме-
шает ли она получению качественного 
образования? 

В целом три четверти студентов 
вузов отдают предпочтения таким 
учебным занятиям, которые позволя-
ют освоить современные профессио-
нальные компетенции – стажировки 
в организациях, производственная 

практика, лабораторно-практические 
занятия (табл. 2). Внимания заслу-
живает выявленная закономерность: 
ориентация на выполнение проектных 
форм занятий в вузе выше в федераль-
ном и обычных региональных универ-
ситетах. Это означает, что усилия этих 
вузов в организации учебного процес-
са чаще направлены на разработку для 
студентов проблемных заданий, тем и 
алгоритмов реализации коллективных 
проектов. В целом инструменталь-
ность смыслов высшего образования, 
разделяемая студентами, способствует 
осмысленному пониманию практиче-
ского применения профессиональных 
знаний; часть студентов (около трети) 
способна применить свои знания в ре-
альных проектах.

Способности осваивать новые про-
фессиональные технологии – само-
стоятельно и в командах. По мнению 
студентов, в их будущем професси-
ональном труде будут востребованы 
такие качества как трудолюбие (53%), 
амбициозность (49%), целеустрем-
ленность (33%); значительно реже 
отмечаются высокий интеллект (7%) 
и креативность (15%). Отличники и хо-
рошисты в 1,5 раза чаще отмечают та-
кие качества как целеустремленность 
и трудолюбие; троечники чаще отме-
чают необходимость таких качеств как 
креативность и инициатива.

С целью определения субъектности 
студентов в достижении благополучия 
мы задали вопрос: «От кого или от чего 
в большей степени зависит благопо-
лучие человека?». Большинство опро-
шенных студентов вузов выразили 
мнение – «от самого человека» (72%). 
Высокая субъектность в организации 
своей жизни – характерная черта моло-
дых людей; они верят в себя, свои силы, 
свое будущее. Более ярко выражено это 
качество в представлениях студентов, 
которые являются выходцами из ма-
лообеспеченных семей (82%); менее 
ярко – среди студентов, которые в вузе 
стабильно занимаются наукой (всего 
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49% из них берут на себя ответствен-
ность за свой успех). Данный парадокс 
можно объяснить: наука формирует 
понимание того, что успехи в ней во 
многом зависят от усилий ближайшего 
окружения, наставников (32%) и госу-
дарственной политики поддержки на-
учных сообществ (19%).

Способности студентов вузов ге-
нерировать собственные креативные 
идеи. Генерирование новых идей в 
пространстве вуза происходит через 
участие студентов в разных формах 

научной деятельности. По результатам 
опроса, регулярно или время от време-
ни занимаются научной работой более 
трети студентов вузов (36%), осталь-
ная часть студенческой молодежи не 
включена в регулярные формы НИРС 
(рис. 1). При этом сравнение с исследо-
ванием в вузах Поволжья 10-ти летней 
давности свидетельствует о положи-
тельной динамике: в начале 2-го де-
сятилетия XXI века доля молодых ис-
следователей из числа студентов вузов 
составляла 15%.

Таблица 2
Предпочтения студентов в выборе форм учебных занятий  

(2023 г., в %, n=1020)

Предпочтения  
в формах учебных 

занятий в вузе
Всего

Возраст Тип вуза Профиль образования
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4
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Традиционные ауди-
торные занятия 35 38 33 37 31 39 35 34 37 29 38 41

Лабораторно-практи-
ческие занятия 47 52 48 42 54 52 46 44 36 56 54 43

Производственная 
практика 51 43 42 57 46 52 50 53 46 58 50 49

 Научные конферен-
ции, научные 
сообщества

17 21 16 12 17 18 17 17 18 13 22 15

Олимпиады, конкурсы 10 11 10 8 6 11 11 11 8 7 14 12
Выполнение проектов 32 27 35 38 39 27 30 38 34 29 30 34
Самостоятельная 
работа 23 25 23 18 18 25 28 23 23 25 24 19

 Дистанционное и 
электронное обучение 21 21 19 27 16 25 19 22 23 18 24 15

Курсовое, дипломное 
проектирование 8 9 8 11 5 9 7 11 8 7 11 7

Командная работа  
в проектных центрах, 
студиях

32 36 30 24 43 27 32 36 32 32 32 29

Стажировки в органи-
зациях 60 57 60 67 68 59 61 69 63 59 58 59
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Практики регулярной научной ра-
боты чаще осуществляют студенты 
медицинского, информационно-тех-
нологического профилей, а также сту-
денты федерального и научно-иссле-
довательских университетов (42-44%); 
в этих сегментах чаще используются 
формы регулярных научных связей 
студентов и наставников – научные 
центры, лаборатории, проектные кол-
лективы. Полную удовлетворенность 
научной работой и результатами выра-
жает пятая часть опрошенных студен-
тов (19%); чаще других к ним относят-
ся студенты-отличники (45%) и те, кто 
стабильно занимается наукой (66%). 
При этом с каждым годом растет доля 
студентов, которые признают значи-
мость науки в дальнейшей профессио-
нальной карьере: в целом по выборке 
таких около 60%, среди студентов на-
циональных исследовательских уни-
верситетов, регулярных участников 
научных сообществ эта доля составля-
ет почти три четверти. 

Разработка авторских проектов, 
предпринимательство и стартапы. 
В  целом треть студентов вузов (32%) 
ориентирована на открытие своего 
дела. Барьером в развитии предпри-
нимательских установок выступа-
ет недостаточное формирование их 
в вузе: знания для открытия собствен-
ного дела в своей профессии приобре-
ли 5%  студентов; навыки разработки 

стартапа – 12% опрошенных студентов. 
Удивительно, но более продвинутыми 
в этой сфере являются отстающие сту-
денты и троечники: среди них подго-
товленных к открытию своего дела – 
24%, а среди отличников – только 5%. 
Отрадно, что основным источником 
новых знаний для студентов остаются 
преподаватели вузов (отметили 74%); 
они лидируют с большим отрывом, 
по сравнению с друзьями, родителя-
ми, книгами, интернет-сообществами 
(табл. 3).

Выводы 
Разные качества, определяющие 

инновационный потенциал студенче-
ской молодежи, формируются в  про-
странстве вуза с различной интен-
сивностью. На высокое качественное 
образование с инструментальной 
ценностью ориентирована половина 
студентов; треть нацелена на пред-
принимательство и производство но-
вых идей в интеллектуальной сфере; 
реальный опыт создания стартапов и 
выполнения проектов имеет шестая 
часть студентов вузов. Обобщение 
полученных данных позволило нам 
резюмировать: четвертая часть сту-
денческой молодежи располагает че-
тырьмя признаками инновационного 
потенциала, что соответствует ядру 
класса интеллектуалов. Еще столько 
же студентов находятся в резерве ин-

Рисунок 1. Характер участия студентов вузов в научной работе
(2023г., в %, n=1020)
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теллектуального сообщества, т.е. об-
ладают тремя признаками. Остальные 
студенты не обладают достаточным 
инновационным потенциалом. 

Заключение
Уровень инновационного потенци-

ала студентов повысит работа в  про-
ектных командах – учебных, науч-
ных, а также участие в мастер-классах 
молодых ученых. установка на каче-
ственное образование у современных 
студентов сопрягается с низкой го-
товностью к научной деятельности, 

инновационному предприниматель-
ству. Уровень готовности студентов 
к интеллектуальному труду и новым 
идеям в  процессе получения выс-
шего образования повысят формы 
образовательно-исследовательской 
деятельности: совместное решение 
отраслевых, региональных проблем 
в командных проектах; создание меж-
дисциплинарных объединений, лабо-
раторий в вузах и населенных пунктах 
для реализации предприниматель-
ской активности студентов.

Таблица 3
Предпочтения студентов в выборе источников новых знаний  

(2023 г., в %, n=1020)

  Какие источники 
для Вас наиболее важны  

в получении новых  
знаний?

Вс
ег

о

Возраст Тип вуза Профиль
образования

17
-1

9

20
-2

1

22
-2

4

Ф
ед
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ьн
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й

Н
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й 
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й

О
по
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ги
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ьн
ы

й

Ре
ги
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ьн
ы

й

Со
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ьн

о-
 

гу
м

ан
ит

ар
ны

й

Те
хн

ич
ес

ки
й

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й

Ес
те

ст
-н

ау
чн

ы
й

Преподаватели вуза 74 79 70 73 78 74 73 76 68 75 79 78
Общение с друзьями,  
родителями 51 53 50 45 50 51 45 54 47 56 51 50

Чтение  книг, журналов 54 52 55 56 55 48 56 57 55 52 52 55
Общение в Интернет- 
сообществах 48 53 48 31 39 49 58 47 38 53 58 39

Телеграмм-канал,  
мессенджеры 27 29 26 24 27 29 23 27 26 30 27 27

Примечание: вопрос предлагал несколько вариантов ответа, в сумме больше 100%
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