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Аннотация. Статья имеет исследовательский характер и раскрывает современные 
аспекты жизнедеятельности студенческой молодёжи в образовательном пространстве 
университета. Цель статьи – раскрыть ресурсы, проекты и риски развития молодёжных 
сообществ в условиях становящейся экосистемы регионального университета. Исследова-
ние вызовов студенчества демонстрирует широкий спектр устремлений и потребностей, 
их неопределённость и спонтанность. Ответом на вызовы является своевременная ком-
петентная навигация и организационно-педагогическое сопровождение молодёжи для инте-
грации в социально позитивные сообщества. Центром, пространством и мобилизатором 
развития молодёжных сообществ может стать региональный университет. В этой связи 
традиционная сциентистски ориентированная модель университета трансформируется 
в экосистемную модель, в которой равноценно раскрываются сферы обучения, развития 
и воспитания. Современное образование на эмпирическом уровне осваивает экосистемный 
подход. Становящимся предметом изучения являются структура, аксиологические, орга-
низационные и процессуальные основания экосистемы университета. Ресурсы, способы и 
риски развития современных молодёжных сообществ также представляют перспективу 
исследования гуманитарных наук. В настоящее время они определяются на основе обоб-
щения опыта возникающих социально-культурных, социально-образовательных и биз-
нес-практик, программ, проектов и инициатив. Выявлены внешние и внутренние риски, 
характерные для развития молодёжных сообществ в логике «потенциальные абитуриен-
ты – университетская экосистема – потенциальные работодатели» на основе изучения 
коворкингов, акселераторных программ, стримов, интернет-опросов. 
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Abstract. The article explores the development of youth communities in the ecosystem of the 
Orenburg State University. The modern university is designed to create new conditions for the 
development of youth communities. The study of students’ creative challenges demonstrates 
a wide range of aspirations and needs, their uncertainty and spontaneity. The answer to crea-
tive challenges is timely competent navigation and organizational and pedagogical support of 
young people for integration into socially positive communities. A regional university can be-
come a center, space and mobilizer for the development of youth communities. Youth commu-
nities are dynamically changing, their reality goes beyond educational and scientific activities. 
In this regard, the traditional scientist-oriented model of the university is being transformed 
into an ecosystem model, which equally reveals the areas of training, development and educa-
tion. Modern education at the empirical level masters the ecosystem approach. The article aims 
at revealing resources, projects, and risks of youth communities development in the conditions 
of the formation of a regional university ecosystem. The subject of study is the structure, axio-
logical, organizational and procedural foundations of the university ecosystem. The resources, 
methods and risks of developing modern youth communities also represent the perspective of 
the study of the humanities. Ecosystem resources of the Orenburg State University are pre-
sented in many aspects: axiology and pedagogical technologies, projects of the Priority 2030 
program, integration with the Orenburg University (Educational) District Association, inter-
national educational cooperation with universities in Kazakhstan. The article identifies external 
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and internal risks specific to the development of youth communities in the logic of “potential 
applicants – university ecosystem – potential employers” based on the study of accelerator 
programs, streams, online surveys.
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Введение
Драйвером развития экономики России 

является креативная молодёжь. Статисти-
ка доказывает, что активность молодёжи 
растёт. За последние десять лет, несмотря 
на сложности социально-экономической 
ситуации, непрерывно сокращается число 
молодых людей, которые не учатся, не ра-
ботают и не приобретают профессиональ-
ных навыков. Если в 2018 г. этот показа-
тель составлял 13,8% от общего числа юно-
шей и девушек в возрасте 15–24 года, то к 
2019 г. он снизился до 10,6%1. В структуре 
занятого населения нарастает доля моло-
дых работников с высшим образованием 
(35,4%, рост за три года на 1,2%)2. Данный 
феномен имеет международный характер, 
при этом мировые тренды демонстрируют 
и рост коммуникационной активности мо-
лодёжи. Исследования Организации Объ-
единённых наций доказывают, что «моло-
дые люди, которые в наше время связаны 
между собой так сильно, как этого никогда 
не было прежде, хотят вносить и уже вно-
сят вклад в повышение жизнестойкости 
своего окружения, предлагая новаторские 
решения, выступая катализаторами соци-
ального прогресса и стимулируя полити-

1 Емельяненко В. Численность молодёжи в Рос-
сии достигла 39,1 млн человек // Российская га-
зета. 12.08.2021. URL: https://rg.ru/2021/08/12/
chislennost-molodezhi-v-rossii-dostigla-391-mln-
chelovek.html (дата обращения: 07.06.2022).

2 Российский статистический ежегодник. 2021: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 692 с. ISBN 978-5-
9906962-5-9.

ческие перемены как в городской, так и в 
сельской среде»3.

Футурологическая концепция смены ми-
ров (SPOD/VUCA/BANI) утверждает объек-
тивную смену парадигмы жизнеустойчивой 
личности и принципов совместной работы 
[1]. Для успеха молодого человека в стабиль-
ном и однозначном SPOD-мире приорите-
том было качественное профессиональное 
образование, которого было достаточно 
на долгие годы. Студенты получали навыки 
групповой работы, коллективные формы 
труда были неоспоримой нормой. В конце 
ХХ в. утвердился примат профессионально-
личностных компетенций, которые должны 
были непрерывно совершенствоваться в те-
чение всей жизни и могли обеспечить каж-
дому молодому человеку гибкую адаптацию 
к условиям мира изменчивости (volatility), 
неопределённости (uncertainty), сложности 
(сomplexity) и неоднозначности (ambiguity) 
(акроним VUCA). На нормативном уровне в 
число требований работодателей, в профес-
сиональные и образовательные стандарты 
были включены командные умения, отраз-
ившиеся глобальный масштаб совместных 
трудовых действий. 

В наш период хрупкого (brittle), тревож-
ного (anxious), нелинейного (nonlinear), 

3 Молодёжь 2030. Работа с молодёжью и в ин-
тересах молодёжи. Молодёжная стратегия 
Организации Объединённых Наций. URL: 
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/
uploads/2014/09/WEBR-UN-Youth-Strategy_
Booklet_-Russian-for-WEB.pdf (дата обраще-
ния: 06.05.2022).
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непостижимого (incomprehensible) мира 
(акроним BANI) стало слишком сложно не 
только работать единолично, но и выживать. 
Стремительно расширяется комплекс акту-
альных качеств, обеспечивающих активную 
созидательную деятельность и самореализа-
цию молодёжи в социальной, личностной и 
профессиональной сферах. Востребованны-
ми становятся: эмоциональный интеллект, 
мышление социального роста и жизнеустой-
чивость, креативность и прогностическая 
опора на интуицию, гибкие «мягкие» навыки 
социальной, цифровой и профессиональной 
коммуникации. Ответом на коллизии 20-х 
гг. нового века стала тенденция развития 
молодёжных сообществ, которые за счёт 
внутренних взаимодействий определяют для 
своих членов практики оптимальных спосо-
бов обеспечения жизненного и профессио-
нального успеха.

Внедрение в образовательный процесс 
интегративных, коммуникативных и креа-
тивных индустрий в контексте реализации 
программ воспитания молодёжной полити-
ки Российской Федерации4 стало важным 
трендом и необходимостью образования 
XXI в. Возникают и трансформируются со-
ответствующие модели, технологии и сред-
ства развития молодёжных сообществ в уни-
верситетах. 

Функции университетов в этой сфере вы-
ходят за границы чисто учебных меропри-
ятий, включая в себя ответы на растущий 
спектр интересов студенчества, диверсифи-
кацию молодёжных сообществ, в том числе 
и в связи с тем, что в 2020 г. в России был 
принят закон о молодёжной политике, ко-
торый не только повысил возраст молодё-
жи с 30 до 35 лет включительно, но и акцен-
тировал воспитание как важнейшую задачу 

4 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодёжной политике в Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2021. № 1 (часть I). Ст. 28. 
// Гарант. Информационно-правовое обеспе-
чение. URL: https://base.garant.ru/400156192/ 
(дата обращения: 06.05.2022).

современного образования. Цель статьи – 
раскрыть ресурсы, проекты и риски раз-
вития молодёжных сообществ в условиях 
становящейся экосистемы регионального 
университета.

Обзор литературы 
Вызовы молодёжных сообществ. Совре-

менная наука широко использует понятие 
«вызовы молодёжи», которое определяет 
актуальные запросы, жизненные устрем-
ления, надежды молодых. Исследования 
в этой сфере носят междисциплинарный 
характер, поскольку именно от молодёжи 
ждут примет завтрашнего дня. Изучение 
молодёжных сообществ в гуманитарных 
науках развёрнуто в конце XX в. Наиболее 
полное представление о сообществах раз-
работано в социологии, где сообщество рас-
сматривается как динамичное социальное и 
культурное образование с неопределённой 
системой членства (подразумевающей до-
бровольное самоотнесение к тому или ино-
му сообществу), но с общим набором целей, 
идей и схожестью индивидуального опыта 
[2, с. 10]. В работах Фила Бартла сообщество 
рассматривается с позиций подготовки мо-
билизатора, аниматора или активиста, кото-
рый должен изучить сообщество и привести 
его в движение5. Исследование сообщества 
открыло размытость его границ, моменты 
становления, элементы устойчивости [3]. 
Указанные характеристики присущи моло-
дёжным сообществам. В то же время их от-
личает более высокая скорость реакции на 
происходящее, динамичная изменчивость, 
спонтанность и подверженность внешним 
воздействиям. Выделение молодёжных со-
обществ рассматривается во взаимосвязи с 
понятием молодёжной субкультуры – со-
вокупности ценностей и норм поведения. 
Кроме того, предметом изучения становят-
ся также символика и атрибутика, которые 
5 Bartle Ph. What is Community? A Sociological 

Perspective. URL: https://edadm821.files.word-
press.com/2010/11/what-is-community.pdf (дата 
обращения: 06.05.2022).
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вырабатываются лицами молодого возраста 
в сфере досуга, причём не всегда в качестве 
противовеса доминирующей в обществе си-
стеме ценностей и норм [3].

Динамика ценностных ориентаций мо-
лодёжных сообществ прослеживается в 
историко-социологическом аспекте. Так, в 
отечественных исследованиях советского 
периода развитие молодёжных сообществ 
представлено негативными проявлениями: 
криминальные сообщества, «моральная па-
ника», фашизм [4], «практики праздности, 
недеяния и эскапизма» [2]. В то же время 
молодёжные сообщества, потенциально об-
ладая как негативными, девиантными, де-
структивными, так и позитивными, продук-
тивными, конструктивными чертами, дали 
импульс новой нарождающейся культуре 
[5]. В постсоветский период формируется 
более позитивное отношение к молодёж-
ным сообществам, усиливаются их компли-
ментарные социальные активности. Выде-
ляются типы сосуществующих спонтанных 
и организованных молодёжных сообществ. 
Складывается классификация молодёжных 
сообществ и исследуются влияния разного 
рода сообществ: обучающего [6], субкуль-
турного [7], научного [8), полиэтнических [9; 
10], геймерских [11], волонтёрских, благо-
творительных, позитивно ориентированных 
политических [12] и других. 

В исследованиях Центра молодёжных ис-
следований ГУ-ВШЭ (СПб) и НИЦ «Регион» 
(УлГУ) под руководством Е. Омельченко6 
раскрывается динамика трансформации от-
ечественных молодёжных сообществ в пе-
риод от кризисов 90-х гг. XX в. до второго 
десятилетий XXI в. Среди вновь выявленных 
феноменов – прозрачность субкультурных 
границ, миксовые практики, особенность 
субкультурных карьер, которым всё более 
присущи смены идентичностей. Для город-
ской молодёжи характерны сквозные трен-
6 Омельченко Е. Молодёжный вызов. Ч. 1 // 

Полит.ру. 07.04.2011. URL: https://polit.ru/
article/2011/04/07/lessons/ (дата обращения: 
17.06.22).

ды практик и активности, такие как наличие 
стихийных центров и периферий общения 
в городе. Для городских пространств отме-
чается молодёжная «спортизация», пере-
форматирование городского функционала 
в сторону власти его жителей, чаще всего 
молодёжи. 

Молодёжные сообщества, как утвержда-
ет К.Е. Воропаева, привлекаются к управлен-
ческой деятельности, поскольку в системе 
современного гражданского общества они 
представляет собой «…систему доброволь-
ных объединений, структур и групп студен-
тов высших учебных заведений, иных об-
разовательных организаций и учреждений, 
осуществляющих организационно-управ-
ленческую и социально полезную деятель-
ность, направленную на совместное решение 
вопросов по повышению качества студенче-
ской жизни, культуры мероприятий с уча-
стием молодёжи» [13, с. 37]. 

Среди позитивно ориентированных мо-
лодёжных сообществ широко представле-
ны студенческие сообщества как особая 
субкультурная страта. Взаимодействие с 
такими сообществами имеет двойственный 
характер – в университете устанавливаются 
разнообразные отношения как с каждым его 
членом, так и с сообществом в целом, обе-
спечивая оптимальный баланс внеучебной 
и учебной активности, стимулируя свободу 
самовыражения, мышления, готовность к 
совместной деятельности с «другим и дру-
гими». В этой связи необходимо не только 
представлять направленность сообщества, 
но и знать интересы, ценностные ориента-
ции студентов [14], определить ресурсы, 
необходимые для развития позитивных вза-
имодействий молодёжных сообществ в про-
ектах экосистемы университета.

Экосистема университета в исследо-
ваниях образовательных пространств. 
Представление об образовании как экоси-
стеме становится всё более популярным в 
гуманитарных исследованиях, обретает на-
учное обоснование и практическую реали-
зацию. Метафорический термин «экосисте-
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ма», пришедший из биологии, позволил вне-
сти новые смыслы в представления о систе-
ме, интеграции, кооперации, коллаборации в 
социумах. Термин был использован Джейм-
сом Муром (1993 г.) первоначально в целях 
анализа развития бизнес-процессов и инно-
ваций предпринимательства. В настоящее 
время экосистемный подход является инно-
вационным предложением для отечествен-
ного образования. Анализ возникающих 
практик, представленный школой управ-
ления Сколково7, демонстрирует высокую 
результативность экосистемного подхода в 
современном образовании, открывающего 
глобальные перспективы развития образо-
вания как гибкого персонализированного 
обучения на протяжении всей жизни. 

Свойства экосистем образования, из-
учаемые глобальной сетевой организацией 
Global Educational Futures с 2008 г., выявили 
новые возможности, обусловливающие раз-
витие как самой системы, так и её участни-
ков. Среди таких свойств – разнообразие 
(множество участников выполняют много 
ролей, обеспечивая стабильность экоси-
стемы); круговорот ресурсов (в том числе 
знаний, которые оптимизируются и рас-
пределяются рационально, в соответствии 
с потребностями участников, с минималь-
ными потерями); адаптивность (реакция на 
потребности обучающихся и изменения в 
среде в отличие от более жёстких подходов 
партнёрства и сетевого сотрудничества); 
масштабируемость (работа в различных мас-
штабах – от групп или конкретных институ-
ций до планетарного сообщества)8. 

7 Лукша П., Спенсер-Кейс Дж., Кубиста Дж. 
Образовательные экосистемы: возникающая 
практика для будущего образования. URL: 
https://www.skolkovo.ru/researches/obrazo-
vatelnye-ekosistemy-voznikayushaya-prakti-
ka-dlya-budushego-obrazovaniya/ (дата обраще-
ния: 06.06.2022).

8 Educational Ecosystems for Societal Transforma-
tion // Global Educational Futures. URL: https://
www.globaledufutures.org/educationecosystems 
(дата обращения: 04.06.2022).

В исследованиях экосистем образования, 
проведённых в рамках Всемирного иннова-
ционного саммита по образованию WISE 
(World Innovation Summit for Education) 9, от-
мечается, что они впитывают в себя свойства 
экосистем обмена знаниями и экосистем 
инноваций. Субъектами экосистем образо-
вания становятся различные комбинации 
стейкхолдеров и провайдеров образования, 
к числу которым мы можем добавить уни-
верситетские округа. Скрепами в объеди-
нениях выступают общие системы оценки 
квалификаций, признание документов об 
образовании и сокращение сроков обучения 
по гибким образовательным траекториям.

Ресурсы экосистемы университета могут 
быть обогащены аксиологическим подхо-
дом, который позволяет расширить границы 
её применимости. С позиций аксиологиче-
ского подхода экосистема определяется её 
синергетическими характеристиками как от-
крытая саморазвивающаяся, неравновесная, 
нелинейная синергетическая система, устой-
чивость которой достигается посредством 
совместных усилий субъектов образования, 
экономической и управленческой деятельно-
сти, направленных на компенсацию и транс-
формацию внешних воздействий. Это ди-
намическая система, изменения которой на 
каждом новом временноìм отрезке, фикси-
рованные во внешних проявлениях, отража-
ют способность данной системы реагировать 
на внешние и внутренние процессы, адапти-
роваться к меняющимся внешним и внутрен-
ним условиям своего существования, что 
является движущей силой динамики фено-
мена университетской экосистемы, отража-
ет диалектический процесс взаимодействия 
традиций и инноваций. Синергетическими 
характеристиками являются открытость, 
нелинейность, ценностные ориентации, со-

9 Hannon V., Thomas L., Ward S., Beresford T. 
Local Learning Ecosystems: Emerging Models // 
WISE Words. April 30 2019. URL: https://www.
wise-qatar.org/2019-wise-research-learning-eco-
systems-innovation-unit/ (дата обращения: 
04.06.2022).
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гласованность (когерентность), фрагмен-
тарность (дискретность), конструктивность 
хаоса, «память структуры», неустойчивость 
(нарастающая изменчивость), кризисность, 
время, непредсказуемость (непредопреде-
лённость) (предложено в исследованиях  
А.В. Кирьяковой и Л.В. Мосиенко). Опре-
деляя структуру экосистемы университета, 
целесообразно сопоставить её с исследова-
ниями субъектно-объектно воспитывающей 
среды вуза, которая включает «…аксиоло-
гическую компоненту, базирующуюся на 
ценностях общества и воспитательных тра-
дициях вуза; интеллектуальную компоненту, 
обеспечивающую формирование инноваци-
онно-исследовательского потенциала вуза; 
технологическую компоненту, связанную с 
формированием готовности к будущей про-
фессиональной деятельности; коммуника-
тивно-адаптивную компоненту, обеспечива-
ющую сотрудничество с работодателями и 
социальными партнёрами [15, с. 189]. 

В контексте развития отечественного обра-
зования отметим, что экосистемная концепция 
стала основой таких мегапроектов, как Наци-
ональная технологическая инициатива (НТИ), 
Университет 20.35, продвижения техноло-
гического новаторства, студенческого пред-
принимательства, массового волонтёрства, 
олимпиадного движения, профессиональных 
конкурсов World Skills Russia и У.М.Н.И.К. [16]. 
Проявлениями, ростками, средствами и прак-
тиками реализации экосистемы явились орга-
низационно-технологические, информацион-
но-коммуникативные, когнитивно-соревнова-
тельные, профессионально-образовательные 
инновации: коворкинги, кванториумы, «точки 
кипения», вновь развёрнутые технологические 
платформы, бизнес-инкубаторы, стартапы, 
технопарки, СКБ и студенческие лаборатории 
открытого типа и др.

В контексте проблемы соразвития уни-
верситета и региона социология и экономи-
ческая наука указывают на открытость вуза 
к интеграции в процессы развития региона и 
обратное воздействие со стороны региональ-
ных субъектов экономики: регион создаёт 

необходимую для развития университетов 
социально-экономическую среду, в то вре-
мя как университеты представляют собой 
акселераторы развития региона за счёт кон-
центрации в них человеческого и технологи-
ческого потенциала [17]. Отметим, что реги-
онально локализованные формы экосистемы 
современного образования несколько огра-
ничивают её применимость. В то же время 
в исследованиях жизненного пространства 
современной российской молодёжи всё бо-
лее востребовано развитие инфраструктуры 
социально-культурной сферы региона в ин-
тересах молодёжных сообществ, а также ис-
пользование совокупности методик, направ-
ленных на формирование общекультурных 
компетенций молодёжи, связанных с опытом 
положительного поведения, самооценки [18].

Частью экосистемы университета явля-
ются кампусы. Начав своё существование 
ещё в XVIII в. в пределах Принстонского 
университета, кампусы становятся всё более 
необходимыми и развитыми локациями со-
временных вузов и колледжей. За последние 
годы были реализованы проекты ряда новых 
кампусов: Дальневосточный федеральный 
университет на острове Русский, загородный 
кампус Высшей школы менеджмента Санкт 
Петербургского государственного универси-
тета (СПбГУ), Сколковский институт науки 
и технологии Сколтех, кампус Московской 
школы управления Сколково, Университет 
Иннополис в Татарстане и др. В стадии про-
ектирования находятся кампус Крымского 
федерального университета им. В.И. Вер-
надского, кампус Национального исследо-
вательского технологического университета 
МИСиС, кампус Санкт-Петербургского ис-
следовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики 
(ИТМО) и др. [19]. Большинство крупных 
российских вузов обладают такими откры-
тыми территориями, к которым выдвигаются 
новые требования, обусловленные потреб-
ностью в развитии молодёжных сообществ. 
В зону кампуса переносится часть учебного 
процесса, здесь теперь организуются лекции, 
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семинары, диспуты и конференции. В кампу-
сах всё чаще создаются коворкинги, удобные 
для организации встреч с работодателями, 
бизнес-сообществом, представителями куль-
турной и научной элиты, управленческих 
структур. С этой целью определяются архи-
тектурные формы открытых пространств и 
крытых площадок (амфитеатр). Е.С. Палей 
отмечает также увеличение озеленённого 
пешеходного пространства за счёт вывода 
автомобильных проездов и стоянок за тер-
риторию университета и использования под-
земных парковок, организацию пешеходных 
площадей, аллей и бульваров, тенденцию 
активного взаимодействия – смыслового, 
функционального и визуального объедине-
ния внутреннего и внешнего общественного 
пространства. 

Исследование вызовов молодёжных 
сообществ в экосистеме университета

Представим два исследования вызовов 
молодёжных сообществ, определяющих ос-
новные требования к ресурсам и проектной 
реализации экосистемы университета. 

Исследование вызовов молодёжных со-
обществ на примере студенчества Орен-

бургского государственного универси-
тета проводилось в 2021/22 учебном году 
методом интернет-опроса в соцсетях ОГУ 
по теме «Ваши интересы». На инициативной 
основе в опросе участвовали 243 респонден-
та в возрасте от 17 до 22 лет (Рис. 1). 

Гендерное распределение участников 
опроса – 56 мужчин, 187 женщин. В опросе 
принимали участие студенты 11 направлений 
подготовки уровня бакалавриата (Рис. 2). 

Основную массу составили студенты 
первого курса (64,2%), активно участвовали 
второкурсники (18,9%), студенты четвёртого 
курса также проявили определённый инте-
рес к опросу (10,7%), наименьшую актив-
ность показали третьекурсники (6,2%).

Опрос касался таких значимых для сту-
денчества аспектов, как выбор специально-
сти, затруднения в учебной деятельности, 
необходимые качества преподавателя, уро-
вень подготовки в ОГУ, планы трудоустрой-
ства, а также разнообразные стороны вне-
учебной деятельности [20]. В данной статье 
отражены ракурсы исследования развития 
молодёжного (студенческого) сообщества, 
определяющие необходимые ресурсы про-
ектной реализации экосистемы ОГУ.

Рис. 1. Возраст респондентов опроса «Ваши интересы» в Оренбургском государственном 
университете

Fig. 1. Age of respondents in the survey “Your Interests” at the Orenburg State University
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По результатам опроса большинство ре-
спондентов не идентифицируют себя как 
члена какого-либо сообщества (Рис. 3). 

В то же время позже, весной 2022 г., в бе-
седах со студентами было установлено, что 
многие из них уже принимают участие в мо-
лодёжных объединениях ОГУ, активность 
которых ранее была снижена в связи с эпи-
демической ситуацией в стране. 

Основная часть респондентов хотела бы 
приобрести в ОГУ не только профессио-
нальные компетенции, но и спектр «мягких 

навыков», таких как сотрудничество (64%), 
креативность и самостоятельность (56%), 
бизнес-навыки (45%), а также обрести дру-
зей и единомышленников (51%). Есть осоз-
нание неопределённости своего будущего 
(потребность «узнать себя» – 45%), круга 
своего общения (научиться «разбираться в 
окружающих» – 27%), спонтанности выбора 
направлений развития (необходимо «умение 
самоорганизации» – 37%, в условиях вуза 
«пробудить интерес к науке» желают толь-
ко 14% студентов, есть доля студентов, от-

Рис. 2. Распределение респондентов по направлениям подготовки
Fig. 2. Distribution of respondents by areas of training

Рис. 3. Самоидентификация респондентов как членов молодёжного сообщества ОГУ (2021 г.)
Fig. 3. Self-identification of respondents as members of a youth OSU communities (2021)
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странённо воспринимающих происходящее 
в вузе, им не требуется «ничего существен-
ного» – 6%) (Рис. 4).

Навигатором в создании и развитии соци-
ально позитивных молодёжных сообществ 
являются превалирующие интересы студен-
чества. Получение профессии, казалось бы, 
является основной целью жизнедеятельно-
сти студента в университете. Будущая ра-
бота по специальности, по представлениям 
студентов, позволит им: сделать карьеру 
(57,2%), будет интересной (51%), предоста-
вит возможность для саморазвития (35,4%), 
позволит хорошо зарабатывать (31,7%). 
Вместе с тем 12,8% респондентов не имеют 
чёткого представления о будущей работе, 
9,1% не станут работать по специальности, 
а для 1,2% работа станет тяжкой необходи-
мостью. 

По данным проведённого опроса, ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии и источники являются существенной 
частью насыщенной жизни молодёжного 
сообщества университета. Так, 43,2% сту-
дентов проводят в Интернете 4–6 часов в 
сутки, 25,9%– 6–8 часов, 22,2% – больше 8 
часов. Именно общение является основным 
видом деятельности в Интернете для преоб-

ладающего количества опрошенных (87,2%). 
Второе место – у задач образования: поиск 
материала, подготовка к семинарам, обра-
зовательные курсы (66,3%), затем идут до-
суговые мероприятия – игры, развлечения 
(35%). Кроме того, студенты заняты поиском 
и выполнением работы (19,3%), а также по-
иском и приобретением товаров (16,5%). Для 
97,5% опрошенных Интернет является ос-
новным источником информации, в то время 
как радио и телевидение являются инфор-
мационными ресурсами только для 10,9%, а 
книги – для 0,4% респондентов. Таким обра-
зом, преимущественным информационным 
каналом для студентов является Интернет, 
что определяет его как основное средство 
коммуникации в молодёжных сообществах. 
Становится педагогической проблемой раз-
витие критического мышления молодёжи 
для целенаправленного осознанного поиска 
и отбора достоверной информации, рефе-
рентных решений и надёжных ресурсов. 

Общая ориентированность на коммуни-
цирование в студенческом сообществе ото-
бражается и в ответах на вопросы об увле-
чениях и досуге, где преобладают ответы 
«общение с друзьями» (67,1%), «общение в 
соцсетях» (60,1%) (Рис. 5).

Рис. 4. Ожидания студентов от результатов обучения в ОГУ
Fig. 4. Students’ expectations from the results of studying at OSU
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В целом студенты демонстрируют широ-
кий спектр устремлений и потребностей. В 
то же время отчётливо проявляется осоз-
нание неопределённости своего будущего, 
спонтанности выбора направлений раз-
вития. Молодёжные сообщества динамич-
но изменяются, их реальность выходит за 
рамки учебной и научной деятельности. 
Ответом на вызовы является своевременная 
компетентная навигация и организацион-
но-педагогическое сопровождение моло-
дёжи для интеграции в социально позитив-
ные сообщества. Центром, пространством 
и мобилизатором развития молодёжных 
сообществ может стать региональный уни-
верситет. В этой связи традиционная сциен-
тистски ориентированная модель универ-
ситета трансформируется в экосистемную, 
в которой равноценно раскрываются сферы 
обучения, развития и воспитания. Локаци-
ей такого центра может стать университет-
ский кампус.

Исследование представлений молодёж-
ного сообщества об университетском кам-
пусе как части экосистемы университета 
проводилось с целью определения идеальной 
студенческой среды глазами студентов. С 8 
по 14 июня 2021 г. Оренбургские вузы стали 
площадкой проведения VI Международного 
молодёжного форума «Евразия Global»10. 
Форум обратился к проблемам публичной 
дипломатии, мягкой силы, гуманитарного 
влияния. Его участниками были молодые 
специалисты и профессионалы из России и 
зарубежных стран, осуществляющие свою 
деятельность в сферах добровольчества, 
медиа, карьерного развития и международ-
ного молодёжного сотрудничества. В числе 
50 мероприятий форума проходили социо-
логические исследования по проекту созда-
ния межвузовского кампуса «Технополисы 

10 Международный молодёжный форум «Ев-
разия Global» // Eurasia Global. URL: https://
forumeurasia.ru/ (дата обращения: 04.06.2022). 

Рис. 5. Распределение ответов студентов на тему «Досуг и увлечения»
Fig. 5. Distribution of students’ answers on the topic «Leisure and hobbies»
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Поволжья» на территории десяти регионов 
Приволжского федерального округа. Про-
ект предполагает, что строительство совре-
менных студенческих кампусов не только 
даст новые возможности для повышения 
уровня научно-исследовательской работы и 
качества образования, но также поспособ-
ствует развитию прилегающих к кампусу 
территорий, обеспечит культурное взаимо-
проникновение городской и университет-
ской среды. При этом современный кампус 
будет являть собой многофункциональные 
трансформируемые образовательные и би-
блиотечные пространства, объекты спортив-
ной инфраструктуры, культурно-досуговые 
пространства и многое другое. 

Социологическое исследование проводи-
лось на основе анкеты по вопросам видения 
студентами своей жилой среды на данном 
этапе обучения, состояния мест проживания 
и создания комфортной, современной и спо-
собствующей саморазвитию инфраструкту-
ры межвузовского кампуса Eurasia Global 
в г. Оренбурге. В исследовании приняли уча-
стие 5 тыс. студентов-очников вузов Орен-
бурга: Оренбургского государственного 
университета, Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, Орен-
бургского государственного медицинского 
университета, Оренбургского государствен-
ного аграрного университета.

Основную массу опрошенных составили 
бакалавры (3403 человека – 68%) в возрасте 
от 17 до 22 лет, из них 57% – девушки и 43% – 
юноши. Представим результаты, значимые в 
контексте ресурсов развития молодёжных 
сообществ в экосистеме университета. 

Своё мнение представили респонденты, 
проживающие в период обучения в раз-
личных условиях. Бóльшая часть (31%) уже 
проживает в общежитиях, 20% снимают 
квартиру совместно с другими студентами, 
23% живут в съёмных комнатах, 12% – со-
вместно с родителями, 9% уже имеют соб-
ственные квартиры, 2% используют другие 
возможности проживания. Таким образом, 
респонденты уже имеют определённый 

опыт студенческой жизни и достаточно 
ясно определяют свои требования к буду-
щему «идеальному» кампусу как части эко-
системы университета. 

Важнейшим ресурсом экосистемы долж-
на стать комфортная среда проживания и 
студенческого взаимодействия. При этом, 
несмотря на стремление к коммунициро-
ванию, только 42% студентов готовы к со-
вместному проживанию, но с условием не 
более одного соседа в номере/квартире, 
27% вообще не готовы к совместному про-
живанию, 18% согласны на совместное про-
живание, но не более чем с тремя соседями в 
комнате/квартире.

Опрос, касавшийся приоритетов студен-
тов в совместном проживании, подтверж-
дает мировые современные тенденции. На 
первое место студенты ставят комфорт, уют, 
удобство – неизменные основные показате-
ли любого жилого дома, которые определя-
ют качество жизни человека. Так же важна 
возможность общения и проведения свобод-
ного времени. Безусловным является под-
ключение к Интернету, причём 39% респон-
дентов настаивают на бесплатном доступе. 

При определении оптимального типа про-
живания в кампусе половина респондентов 
(53%) сделали выбор в пользу размещения 
квартирного типа; четверть опрашиваемых 
готовы размещаться в комнатах блочного 
или секционного типа. Качественные усло-
вия проживания в кампусе предполагают не 
только улучшение жилищных условий, но 
и создание необходимой инфраструктуры, 
повышающей качество жизни обучающих-
ся. При определении общественных про-
странств 33% опрашиваемых считают, что 
пространства для общения (коворкинг-зо-
ны, кают-компании и пр.) являются самы-
ми необходимыми в новом кампусе; также 
востребованы супермаркеты (20%), кафе 
быстрого питания в шаговой доступности 
(17%), тренажёрные и фитнес-залы (17%). В 
качестве других вариантов 2% опрошенных 
назвали кинотеатр, парк, торгово-развлека-
тельный центр. 
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Респонденты уделяют большое внимание 
спортивной инфраструктуре (тренажёрные 
залы – 30%, открытые спортивные площад-
ки –и 24%), что подтверждает выводы иссле-
дователей о «спортизации» молодёжных со-
обществ. Не нашло подтверждения распро-
странённое мнение о необходимости рас-
ширения пространства для самоподготовки 
и занятий научной работой в кампусах (Е.С. 
Палей). По мнению респондентов, эти поме-
щения менее востребованы; необходимость 
аудиторий и пространств для самоподготов-
ки отметили 4% респондентов, библиотек – 
2%. Очевидно, цифровизация совмеренного 
образования и научно-исследовательской 
работы минимизирует потребность в отдель-
ных помещениях.

Несмотря на близость учебных корпу-
сов, часть респондентов (4%) отметила не-
обходимость иной инфраструктуры, как то: 
автомобильные парковки, зоны отдыха и 
арт-пространства на свежем воздухе, пра-
чечная и пр. Исследование выявило также, 
что независимо от уровня и курса для сту-
дентов важно совмещение учёбы и общения, 
отдыха и работы, а значит, для их комфорт-
ного проживания необходима гибкая, транс-
формируемая среда, возможность общения 
и уединения.

Грамотное расположение функциональ-
ных зон, сообщение между ними, возмож-
ность лёгкой ориентации внутри комплекса 
создают основу для успешного планировоч-
ного решения жилого кампуса для студен-
тов и преподавателей. Для этого необхо-
димо эффективно использовать площади, 
компактно и удобно группировать основные 
помещения. Представленные исследования 
запросов молодёжных сообществ опреде-
ляют направления модернизации кампусов 
как части ресурсов развития в экосистеме 
университета. 

Таким образом, экосистема университета 
должна располагать существенными ресур-
сами для развития молодёжных сообществ. 
В настоящее время они определяются на 
основе обобщения опыта возникающих со-

циально-культурных, социально-образова-
тельных и бизнес-практик, программ, про-
ектов и инициатив. 

Ресурсы развития молодёжных сообществ  
в экосистеме ОГУ: проектная реализация
Ресурсы экосистемы Оренбургского 

государственного университета в разви-
тии молодёжных сообществ представлены 
многоаспектно: молодёжные сообщества в 
проектах «Приоритет-2030», интеграция с 
Ассоциацией «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ», международное об-
разовательное сотрудничество с вузами Ка-
захстана. В социокультурном пространстве 
университета механизмом развития экоси-
стемы является сложная организация взаи-
модействия субъектов образования – вну-
тренних акторов (преподаватели, студенты) 
и внешних акторов – партнёров (предприни-
мателей, стартаперов) [21]. 

С учётом запросов молодёжных сооб-
ществ в экосистеме ОГУ реализуется широ-
кий спектр мероприятий, инициированных 
национальными проектами «Образование», 
«Наука и университеты», «Культура», «Де-
мография» и «Экология». 

Национальный проект «Образование» 
стал пространством для создания студенче-
ского патриотического клуба «Я горжусь», 
который занял первое место в рейтинге Ас-
социации одноимённых студенческих па-
триотических клубов. В соцсетях были пред-
ставлены мероприятия проекта «Без срока 
давности», студенческого патриотического 
клуба ОГУ, межвузовского спортивного фе-
стиваля «Кубок героев», Фестиваля народов 
мира в рамках проекта «Многонациональ-
ный ОГУ».

Национальный проект «Наука и универ-
ситеты» в целях развития системы поддерж-
ки талантливой молодёжи определил соз-
дание НКО «Студенческий клуб “Среда”», 
который победил в грантовом конкурсе по 
развитию гражданского общества (про-
ект «Региональный студенческий марафон 
“Среда”» среди неправительственных не-
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коммерческих организаций Оренбургской 
области.

Мастерская проектов «OSUществляй» 
является школой молодых проектантов, обе-
спечивая развитие навыков бизнес-деятель-
ности. Вызвали интерес и привлекли большое 
количество участников Школа актива (100 
чел.), Слёт волонтёров (110 чел.), фестиваль 
студенческих отрядов под открытым небом 
«Искра» (700 чел.), Слёт первокурсников “В 
приоритете” (100 человек, охват 8700). Отве-
том на информационные дефициты молодё-
жи ОГУ стало создание Медиа-лаборатории 
с современной инфраструктурой в развитие 
Национального проекта «Культура». Запуск 
медиастудии состоялся в День знаний со 
старта первого студенческого стрима, кото-
рый длился более 3,5 часов. В прямом эфире 
приняли участие 14 приглашённых гостей. 
За сутки первый стрим в новой медиастудии 
на «YouTube» и «ВКонтакте» набрал 15 тыс. 
просмотров и 318 комментариев). Центром 
цифровой социологии еженедельно прово-
дится мониторинг аккаунтов студентов уни-
верситета в социальной сети ВКонтакте на 
предмет заинтересованности, участия в об-
суждении либо публикации деструктивного 
контента. Фокус-группа в рамках тестиро-
вания специального программного обеспе-
чения «Крибрум. Зеркало» составляет 2839 
аккаунтов.

Национальный проект «Экология» ха-
рактеризует мероприятия по формирова-
нию экологического сознания у обучающих-
ся. Механизмы его реализации в ОГУ вклю-
чают развитие экологического направления 
на базе добровольческого центра «Волонтёр 
ОГУ», организацию и проведение экологи-
ческих акций в рамках социальных проектов 
(акции «Уралу – чистые берега!», «Спасём 
тюльпаны Шренка» и др.). Результативным 
стало участие в конкурсе по проекту «Эко-
логический акселератор “ЭкоБУДУщее”» 
(выигран грант по 3,5 млн. руб.). 

Оренбургский государственный универ-
ситет, выступая учредителем Ассоциации 
«Оренбургский университетский (учеб-

ный) округ» в 2000 г., ориентировал её дея-
тельность на организацию взаимодействия 
студенческих сообществ, стимулирование 
молодёжных инициатив, интеграцию обще-
ственного потенциала образовательных 
субъектов как важнейшего резерва повыше-
ния инновационного потенциала Оренбур-
жья. Инициативу университета о создании 
инновационно-организационной структуры 
тогда поддержали 69 образовательных ор-
ганизаций, а в настоящее время в состав Ас-
социации «Оренбургский университетский 
(учебный) округ» входят 133 образователь-
ных субъекта г. Оренбурга и Оренбургской 
области, это более 100 тыс. студентов вузов 
и колледжей, обучающихся школ и органи-
заций дополнительного образования и куль-
туры, а также их педагогов. 

Многолетнее академическое сотрудниче-
ство осуществляется в рамках таких соци-
ально-образовательных программ, проектов 
и инициатив, как «Университетский тьюто-
риал», «Университетский лекторий», «Орен-
бургское региональное научное общество», 
«Интеллектуальное будущее Оренбуржья», 
«Открытие таланта», «Педагогический 
Олимп», «Конкурс исследовательских работ 
учащихся и студентов Оренбуржья», «Реги-
ональный портал образовательного сообще-
ства Оренбуржья». Результаты и перспек-
тивы академической интеграции ежегодно 
обсуждаются в ОГУ в рамках Всероссийской 
научно-методической конференции «Уни-
верситетский комплекс как региональный 
центр образования, науки и культуры» на 
заседании секции «Университетский учеб-
ный округ в региональном образовательном 
пространстве». 

Успешным направлением деятельности 
университетского округа является органи-
зация сотрудничества по научно-методиче-
скому сопровождению и поддержке студен-
ческих проектов, таких, например, как Фе-
стиваль по робототехнике среди школьни-
ков области, который проводился в рамках 
реализации гранта Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжи) на раз-
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витие идеи «Креативная лаборатория «Ро-
боСтарт56», заявленной студентом Аэро-
космического института ОГУ А. Баимовым. 
Программа проекта включала проведение 
онлайн-олимпиады по физике и информаци-
онным технологиям «РобоСтарт56», участ-
никами которой стали более 100 школьников 
8–11-х классов из 35 образовательных уч-
реждений Оренбургской области. В рамках 
фестиваля была организована и выставка 
технических молодёжных проектов образо-
вательных организаций. В «Точке кипения» 
Оренбургского государственного универси-
тета командами фестиваля на выставку были 
представлены «РобоПитомцы», «РобоПоч-
тальоны», «Робот-исследователь», «Робот-
строитель», «Умные солнечные панели», по-
мощник садовых грядок «Аgri-2», а воспи-
танниками Оренбургского Президентского 
кадетского училища сконструированы высо-
копроходимый робот «Легионер», универ-
сальное транспортное средство повышенной 
манёвренности «Вихрь». Свои мастер-клас-
сы по робототехнике провели наставники 
грантового проекта «Креативная лаборато-
рия “РобоСтарт56”».

Результативным стало сотрудничество 
Ассоциации «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ» в реализации такого 
студенческого проекта, как Всероссийский 
aестиваль математической науки «Креатив-
ная математика». Идея проекта состояла в 
создании при участии школьников, студен-
тов и педагогов образовательных организа-
ций иллюстрированной книги, в которой в 
форме сказок, стихотворений, мнемониче-
ских приёмов и ассоциаций математические 
правила объяснялись бы весело и интересно. 
По инициативе студентки ОГУ Е. Самарки-
ной Министерство просвещения Российской 
Федерации разместило в своих официаль-
ных источниках информацию о старте за-
явок для участия в конкурсе творческих ра-
бот «Креативная математика», победители 
которого будут приглашены на Фестиваль 
математической науки в г. Оренбург. В со-
циальной сети Министерства просвещения 

Вконтакте запись о конкурсе набрала 75 
тыс. просмотров, 680 лайков, 256 репостов. 
Проект поддержали Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном окру-
ге, Федеральное агентство по делам молодё-
жи, а также ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра». Активное участие в конкурсе приняли 
527 школьников, студентов и педагогов из 30 
субъектов Российской Федерации, включая 
Оренбуржье, Татарстан, Башкирию, Крас-
нодарский край, Московскую, Самарскую, 
Ульяновскую и другие области. На Фести-
вале состоялось открытие математической 
онлайн-ёлки, презентация уникальной ил-
люстрированной книги из лучших конкурс-
ных работ, соревнование в командном ре-
шении математических задач, чтение стихов 
о математике, рассказы о математическом 
творчестве, танцевальная дискотека вживую 
и по видеотрансляции. Проектное сотруд-
ничество позволило приобрести бесценный 
социальный опыт взаимодействия с участ-
никами, общения с опытными экспертами, 
педагогами-наставниками.

Опыт коллективного взаимодействия по-
лучили участники Открытой научно-прак-
тической конференции «Научные грани» 
в рамках реализации грантового проекта 
«Молодёжный коворкинг-центр “Точка 
развития”» студентки Колледжа сервиса  
(г. Оренбург) О. Файзуллиной, поддержан-
ного Федеральным агентством по делам 
молодёжи Российской Федерации, где в 
онлайн- и офлайн-формате пленарного за-
седания и на семи тематических секциях 
встретились более 100 школьников и сту-
дентов из 12 образовательных организа-
ций СПО Оренбурга, Новотроицка, Орска, 
Бузулука, Бугуруслана, Акбулака и других 
муниципальных образований Оренбург-
ской области. Партнёрами мероприятия 
выступили Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь), Оренбургский 
государственный университет, а также Ас-
социация «Оренбургский университетский 
(учебный) округ».
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Важным стратегическим направлением 
развития молодёжных сообществ в эко-
системе ОГУ является активное междуна-
родное образовательное сотрудничество 
с вузами Казахстана: Кызылординским 
университетом имени Коркыт Ата, Актю-
бинским региональным университетом име-
ни К. Жубанова, Международным казах-
ско-турецким университетом им. А. Ясави  
(г. Туркестан), Казахской национальной кон-
серваторией имени Курмангазы (г. Алматы). 
Экосистемные взаимодействия обеспечивают 
участие молодёжи по таким направлениям, 
как подготовка кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, соискательство учёной степе-
ни кандидата наук, магистерские программы, 
академическая мобильность преподавателей 
и обучающихся, зарубежное научное кон-
сультирование докторантов PhD по психоло-
го-педагогическим направлениям, участие в 
составе диссертационных советов по защите 
диссертаций на соискание степени PhD, под-
готовка научных публикаций, коллективных 
монографий, учебных пособий, участие в 
научных конференциях и семинарах. Так, в 
рамках стимулирования деятельности моло-
дёжных научных сообществ в вузах России 
и Казахстана состоялся международный 
методический онлайн-семинар «Реализация 
студенческих образовательных проектов и 
программ в цифровом пространстве универ-
ситетского кластера», организованный кафе-
дрой общей и профессиональной педагогики 
Оренбургского государственного универси-
тета, Актюбинским региональным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Ассоциацией 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ». Участники отметили ценность пред-
ставленного опыта научно-образовательно-
го взаимодействия студенческих сообществ 
университетов и наметили пути дальнейшего 
сотрудничества.

Риски развития молодёжных сообществ  
в экосистеме университета: теория и опыт

Процессы развития молодёжных сооб-
ществ сопровождаются не только прираще-

нием позитивных явлений, но и стагнацией, 
деструктивными изменениями. В этой связи 
отметим, что в данной статье представлены 
современные отечественные молодёжные 
сообщества студенческого типа, для ко-
торых в наименьшей степени характерны 
полиэтнические конфликты и криминоген-
ные ситуации. Анализ возможных рисков 
представляется в логике «потенциальные 
абитуриенты – университетская экосисте-
ма – потенциальные работодатели» на осно-
ве изучения коворкингов, акселераторных 
программ, стримов, интернет-опросов, где 
были выявлены проблемы, порождающие 
внешние и внутренние риски развития моло-
дёжных сообществ. 

К внешним рискам относится низкая мо-
тивация школьников к получению высшего 
образования. Значительная часть выпуск-
ников общеобразовательных учреждений 
(по данным опросов, до 40%) стремится в 
колледжи, обеспечивая себе более высокие 
гарантии получения профессии и быстрого 
трудоустройства. В свою очередь, работо-
датели, реагируя на динамику высокотех-
нологичных отраслей и социально-эконо-
мических преобразований, вынуждены вы-
двигать новые и более высокие требования 
к выпускникам в части «мягких, жёстких 
и цифровых» компетенций, в то время как 
такие требования ещё не отражены в об-
разовательных программах и не освоены 
студентами. Опросы, проведённые в среде 
преподавателей, тьюторов, руководителей 
молодёжных объединений и сотрудников 
социально-воспитательных отделов обра-
зовательных учреждений, акцентировали 
внимание на росте политической активности 
молодёжи, что требует ведения всё более 
масштабной разъяснительной работы, уси-
ления патриотических ориентиров.

Внутренние риски определяют вероят-
ность негативных состояний и реакций эко-
системы университета, а также проблем 
молодёжных сообществ. В формировании 
экосистем университетов в настоящее вре-
мя нет устоявшихся концепций и моделей, 
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апробированных в длительной практике, 
неясны среднесрочные и долгосрочные про-
гнозы функционирования. Исследователи 
С.И. Богданов и В.В. Тимченко отмечают  
«… потенциальное противоречие между 
идеей экосистемы и желаемым результатом 
в случае её проектирования и создания, так 
как нет никаких гарантий от ошибок, но сни-
зить риски могут основополагающие прин-
ципы экосистемного подхода, предполага-
ющие не столько проектирование, сколько 
культивирование, катализ, инициирование и 
дальнейшее масштабирование преобразова-
ний» [16, c. 16]. Отсутствие ясных прогнозов, 
отработанных технологий может быть как 
временным явлением, так и одним из устой-
чивых качеств экосистемного развития. В 
этой связи укажем также на недостаточно 
прочные связи между различными элемен-
тами, сферами или субъектами экосистемы, 
обусловленные инновационностью проис-
ходящего становления. Определённую «за-
торможенность» демонстрирует экосистема 
в связи с известным консерватизмом высшей 
школы, а также бюрократизацией её финан-
сирования и бюджетирования. 

Специфика молодёжных сообществ, как 
уже выше отмечалось, состоит в наличии 
широкого спектра устремлений и потребно-
стей, их неопределённости и спонтанности, 
что приводит к быстрой интенсивной смене 
запросов и интересов молодёжи. Свою леп-
ту вносит информатизация, которая создаёт 
картину «больших возможностей мира», не 
обеспечивая соотнесение с возможностями 
молодёжи. Информационная перенасыщен-
ность и дефицит достоверных информаци-
онных ресурсов приводит к тому, что экоси-
стема университета подчас не успевает кор-
ректно реагировать на быстрые изменения 
своих субъектов. 

Обмен опытом развития молодёжных, в 
том числе студенческих, сообществ опре-
делил ряд значимых внутренних рисков, 
обусловленных отсутствием должной ком-
муникации, проектной команды, рефлексии 
промежуточных и конечных результатов, 

эффективного внутрикомандного взаимо-
действия по достижению цели проекта, не-
готовностью субъектов проектной деятель-
ности к управлению основными видами ри-
сков, что свидетельствует о недостаточной 
разработанности теоретических и техноло-
гических аспектов педагогического сопро-
вождения и экспертирования молодёжных 
проектов, неготовности преподавателей 
университетов к осуществлению консуль-
тационно-координирующей функции под-
держки студенческих сообществ в их сози-
дательной социальной активности. В этой 
связи приведём пример снижения внутрен-
него риска развития молодёжного общества 
посредством проекта ОГУ, нацеленного на 
формирование проектных умений моло-
дёжных сообществ – проектная мастерская 
«OSUществляй». 

Наиболее общей рекомендацией по сни-
жению выявленных рисков считаем мне-
ние исследователей РГПУ им. А.И. Герцена  
С.И. Богданова и В.В. Тимченко о необхо-
димости обеспечения вовлечённости заин-
тересованных в успехе участников, которые  
«…будут вдохновляться экосистемой и пи-
тать её, свободно выбирая подходящие тра-
ектории занятости и развития, в отличие от 
внешнего контроля».

Заключение
Исследование развития молодёжных со-

обществ в экосистеме Оренбургского госу-
дарственного университета раскрывает осо-
бенности процесса в условиях современного 
высшего образования.

Вызовы молодёжных сообществ, пред-
ставленные в проекции студенчества, отли-
чаются как широким спектром устремлений 
и потребностей, так и неопределённостью 
и спонтанностью. Интересы и потребности 
молодёжных сообществ студенческого типа 
не ограниваются учебными мероприятиями, 
мигрируют в направлении активного комму-
ницирования, установления новых взаимо-
действий и освоения современных информа-
ционно-коммуникационных практик. Цен-
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тром, пространством и мобилизатором раз-
вития молодёжных сообществ может стать 
региональный университет. В этой связи по-
лучила развитие и распространение экоси-
стемная модель университета, обоснованная 
в настоящее время успехами мегапроектов 
образования. Предметом изучения гумани-
тарных наук являются структура, аксиоло-
гические, организационные и процессуаль-
ные основания экосистемы университета. 
Развитие молодёжных сообществ в экоси-
стеме университета определяется наличием 
соответствующих ресурсов, среди которых в 
опыте ОГУ выделены аксиологический под-
ход к исследованию экосистемы, реализация 
проектов программы «Приоритет-2030», 
интеграция с Ассоциацией «Оренбургский 
университетский (учебный) округ», между-
народное образовательное сотрудничество. 
Внешние и внутренние риски, характерные 
для развития молодёжных сообществ в ло-
гике «потенциальные абитуриенты – уни-
верситетская экосистема – потенциальные 
работодатели», могут быть минимизирова-
ны дальнейшей диверсификацией моделей и 
траекторий становления, все более широкой 
вовлечённостью участников экосистемы, их 
заинтересованностью в данном процессе. 
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