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Образование и наука в современном университете 
В статье предпринята попытка раскрыть характер взаимодействия образования 

и науки в современном университете. Наука и образование – это отрасли, предназна-
ченные для будущего. Поэтому преодолеть общеизвестные сложности, связанные с мо-
дернизацией российского общества, без опоры на образование и науку невозможно. Для 
обеспечения её осуществления чрезвычайно важным оказывается обсуждение вопросов 
связи, взаимосвязи, взаимодействия образования и науки, особенно – на уровне высшего 
образования. В российском университетском образовании наблюдается серьёзный де-
фицит целостной организованности образования и науки. В связи с этим представляется 
важным анализ отечественного и зарубежного опыта интеграции научно-исследователь-
ской и учебной работы в университетской подготовке будущих специалистов. Западноев-
ропейский опыт показывает, что усиление значения научно-исследовательской работы 
в высшей школе имеет положительное влияние на внутреннюю жизнь высших учебных 
заведений. Успешный учёный западного образца имеет право самостоятельно организо-
вывать исследовательские группы, где сотрудниками становятся лучшие студенты. По-
следние тем самым на профессиональной основе вовлекаются в научную работу. Ана-
лиз содержания государственных мер по интеграции науки и образования показал, что 
в основном они раскрывают механизмы интеграции через совершенствование норматив-
но-правовой базы, обеспечение функционирования университетов исследовательского 
типа, обеспечение экономической привлекательности научной деятельности в универси-
тетах, создание нормативно-правовых основ стимулирования и привлечения внебюджет-
ных средств для развития научной деятельности университетов и тому подобное.

Ключевые слова: университет, образование, наука, преподаватель, студент, ин-
теграция

1 Н. Л. Коршунова – организатор исследования, определяет его логику, формулирует цель, задачи, делает 
выводы.

2 Цзян Нань собрала и проанализировала эмпирический материал.
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Вводная часть. Образование – это 
важнейший институт формирования бу-
дущего. Ведь именно школы и универси-
теты формируют конфигурацию сознания 
будущих поколений. Современные уни-
верситеты по замыслу и многие – по фак-
ту – являются большими инновационными 
предприятиями, что выступает важным 
фактором их общественно-политического 
влияния. И в этой связи университеты смяг-
чают негативные последствия высоких тем-
пов цивилизационного развития. 

Важнейшим фактором совершенство-
вания профессиональной подготовки специ-
алистов в разных областях в современных 
университетах выступает образование че-
рез науку, то есть единство научно-исследо-
вательской деятельности и обучения, когда 
учебный процесс основывается на научных 
исследованиях, которые выполняют препо-
даватели совместно со студентами. Но этот 
фактор практически полностью отсутствует 
в России. Как показывает анализ деятель-
ности многих вузов РФ, научная работа не 
является обязательной для большинства 
студентов и не выступает важнейшим ком-
понентом их профессиональной подготов-
ки. Недостаточно разработанными остают-
ся теоретические и методические основы 
интеграции образования и науки, что при-
водит к ряду противоречий:

– между широкими возможностями ву-
зов к организации и проведению научных 
исследований, воспитания специалиста-ис-
следователя и удалённостью научно-иссле-
довательской работы от учебного процесса;

– между повышенными требованиями 
к профессиональной подготовке будущих 
специалистов, которые должны обладать 
высоким уровнем исследовательской куль-
туры, научным потенциалом, реализую-
щимся в при решении сложных практиче-
ских задач и отсутствием в большинстве 
вузов системной научно-исследователь-
ской работы преподавателей и студентов.

Методология и методы исследова-
ния. Общим вопросам интеграции научного 
знания, определению типов, форм и уров-
ней интеграционных процессов, значению 
интегрирующих факторов в развитии обще-
ства, учебном процессе посвящены работы 
ряда отечественных и зарубежных фило-
софов и учёных прошлого (В. Вернадский, 
Г. Гегель, А. Эйнштейн, И. Кант, Д. Менде-
леев, Г. Спенсер и др.) и современного пе-

риода истории (Б. Ахлибинский, Б. Кедров, 
В. Левин, Е. Маркарян, С. Мелюхин, М. Ур-
сул, В. Чепиков и др.).

Содержательный анализ интеграци-
онных процессов в образовании и науке 
представлены в диссертационных исследо-
ваниях (П. Васильев, А. Глущенко, А. Коз-
лов, А. Нечаева, С. Сазонова, Т. Торгашин, 
В. Чернолес и др.).

Следует отметить, что теория интегра-
ции в учебном процессе не является но-
вой. В разные годы к идее межпредметных 
связей, объединений педагогических про-
цессов обращались классики научно-педа-
гогической мысли (И. Гербарт, А. Герцен, 
П. Каптерев, Я. Коменский, Дж. Локк, И. Пе-
сталоцци, В. Сухомлинский, К. Ушинский 
и др.), а также современные исследователи, 
такие, например, как: Н. Андреева, В. Асри-
ян, Г. Грибан, Л. Деминская, Н. Захарова, 
А. Зеленяк, Л. Ковальчук, А. Кругляк, С. Ры-
бак, М. Явоненко и др.

Результаты исследования. Прежде 
всего следует отметить, что к настоящему 
времени в педагогике, психологии и ряде 
других наук выработался единый подход 
к пониманию и использованию термина 
«интеграция», происходящего от латинско-
го слова integratio, что означает – «целый» 
или «восполняемый»1. Это понятие в науч-
ной литературе объясняется как объедине-
ние в единое целое ранее изолированных 
частей, элементов и компонентов, сопро-
вождающееся осложнением и укреплением 
связей, отношений между ними. Интегра-
цию рассматривают как явление, фактор 
и процесс развития. Именно толкование ин-
теграции как процесса чаще всего исполь-
зуется в современной научно-педагогиче-
ской литературе, посвящённой проблемам 
высшего образования.

В нашей работе проблема интеграции 
рассматривается как объединение двух 
видов деятельности в университете: на-
учно-исследовательской и учебной. Такая 
интеграция – сложный системный процесс, 
направленный на организацию и реализа-
цию учебного процесса посредством ис-
следовательской деятельности, умения 
применять знания из различных областей 
в решении конкретной научно-исследова-

1 Интеграция [Электронный ресурс] // Этимоло-
гический словарь русского языка. – Режим доступа: 
http://www.tolkslovar.ru/i2880.html (дата обращения: 
10.02.2017).
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[13, с. 297–298], Т. Маринина [11, с. 7] и др.), 
интеграция образования и науки у нас име-
ет глубокие исторические корни. Идея объе-
динения исследований и обучения была за-
ложена Петром I при создании Российской 
академии наук, которая рассматривалась 
как единственный научно-образовательный 
комплекс. Ломоносов разработал проект, 
согласно которому Академия рассматри-
валась как структура объединения науки 
и преподавания [13, с. 296]. Со временем 
она трансформировалась в сторону обра-
зования, но оказала значительное влияние 
на развитие российских университетов, ко-
торые, начиная с ХІХ века сочетали подго-
товку специалистов с проведением научных 
исследований. Вместе с тем содержатель-
ный анализ научных работ позволяет нам 
утверждать, что связь науки и образования 
ограничивалась преимущественно переда-
чей знаний, разработанных наукой.

Как отмечается в работах И. Крапиви-
ной [7, с. 56–57], А. Кубасова [8, с. 71–73], 
Т. Марининой [11, с. 6–7], В. Шорина [14, 
с. 5] и других авторов, задача интегра-
ции науки и образования в отечественных 
вузах в ХХ веке оставалась не до конца 
решённой. Проведённый анализ законо-
дательства о научной деятельности, науч-
ной политике государства даёт основание 
утверждать, что под интеграцией науки и 
образования понималась прежде всего ме-
жотраслевая, то есть межведомственная 
интеграция, которая была направлена на 
преодоление административных барьеров 
при организационно-структурном разделе-
нии науки и образования.

В наше время диссертационные ис-
следования по проблемам интеграции 
в процессе обучения выполняются пре- 
имущественно по двум направлениям: из-
учение сущности интеграции в педагогике, 
а также разработка технологий внедрения 
интеграционных процессов в практику уни-
верситетской подготовки. Ярким примером 
использования интеграции науки, образо-
вания и производства в педагогике высшей 
школы стали диссертационные исследо-
вания А. Беляевой [1], которая изучала 
интеграционные процессы между произ-
водством и системой подготовки рабочих, 
взаимосвязь технических дисциплин и про-
изводственного обучения по общеобразо-
вательным предметам в профессионально- 
техническом образовании; З. Сазоновой, 

тельской задачи, когда учебный процесс 
основывается на проведении научных ис-
следований преподавателей, студентов 
и аспирантов. Это требует формирования 
у студентов способности самостоятельно 
проводить творческие исследования; раз-
вития желания активно выражать себя в на-
учном творчестве. Таким образом, интегра-
цию научно-исследовательской и учебной 
работы мы рассматриваем как важнейший 
фактор, движущую силу, условие процес-
са совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Рассмотрим некоторые факты из исто-
рии, в которых чётко прослеживается зна-
чимость интеграции науки и образования 
в процессе подготовки специалистов. Так, 
в работе Бертон Р. Кларка [2, с. 36] отме-
чается, что на протяжении ХІХ–ХХ веков 
в Европе появляются индустриальные ла-
боратории, систематически использовав-
шие результаты науки для поиска новых 
технических решений. К середине ХІХ века 
лаборатории и институты, располагающие 
значительной исследовательской базой 
и проводящие преподавательскую и учеб-
ную деятельность, становятся важной ча-
стью организационной образовательной 
структуры. В университетах Германии, 
а позже и в других странах, студенты вклю-
чались в исследование как стажёры-иссле-
дователи, исполнители конкретных работ. 
Преподавание сочеталось с процессом ис-
следования, а обучение носило характер 
исследовательской деятельности.

Западноевропейский опыт показывает, 
что усиление значения научно-исследова-
тельской работы в высшей школе имеет 
положительное влияние на внутреннюю 
жизнь высших учебных заведений. Иссле-
довательская работа приобретает приви-
легированный статус, воздействуя на ста-
тусную позицию учёного. Успешный учёный 
западного образца имеет право самосто-
ятельно организовывать исследователь-
ские группы, где сотрудниками становятся 
лучшие студенты. Последние тем самым 
на профессиональной основе вовлекаются 
в научную работу [10, с. 43].

Для разработки механизмов интегра-
ции научно-исследовательской и учебной 
работы в университетской подготовке буду-
щих специалистов ценным является и оте-
чественный опыт. Как отмечает ряд иссле-
дователей (В. Шорин [14, с. 5], В. Шибаев 
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предметом исследований которой стал про-
цесс интеграции образования, науки и про-
изводства в подготовке современного ин-
женера [12]; А. Козлова [6], работа которого 
посвящена проектированию и реализации 
системы научно-исследовательской дея-
тельности студентов на основе учебно-про-
изводственной интеграции; А. Глущенко [4], 
который рассматривал влияние интеграции 
учебной и научной деятельности на каче-
ство подготовки специалистов и др. В сво-
их исследованиях авторы заложили осно-
ву теории интеграции науки и образования 
в профессиональной подготовке будущих 
специалистов. В этих работах раскрывают-
ся некоторые педагогические технологии 
и условия интеграции научного знания, во-
просы её обеспечения в условиях профес-
сиональной подготовки. Можно утверждать, 
что интеграционные процессы в педагоги-
ческой науке представлены различными 
теоретическими концепциями, имеющими 
в своём большинстве высокую степень раз-
работанности.

Вместе с тем мы разделяем взгля-
ды В. Левченко, который указывает на от-
сутствие единой интеграционной идеи, 
которая бы объединяла эти концепции. 
Большинство из актуальных в настоящее 
времени педагогических технологий явля-
ется результатом удовлетворения практи-
ческой потребности в осуществлении инте-
грационных процессов в отдельных сферах 
педагогической деятельности [9].

Следует отметить, что в России на го-
сударственном уровне только начинают 
реализовываться меры по интеграции на-
уки и образования в процессе подготовке 
специалистов. 

Анализируя содержание государ-
ственных мер по интеграции науки и об-
разования, отметим, что в основном они 
раскрывают механизмы интеграции через 
совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечение функционирования уни-
верситетов исследовательского типа, обе-
спечение экономической привлекательно-
сти научной деятельности в университетах, 
создание нормативно-правовых основ сти-
мулирования привлечения внебюджетных 
средств для развития научной деятельно-
сти университетов и тому подобное.

Вместе с тем открытым остаётся воп- 
рос: как провести качественную перестрой-
ку процесса обучения в высшей школе, 

чтобы подготовка будущих специалистов 
опиралась на научные исследования, кото-
рые проводят преподаватели совместно со 
студентами.

В связи с этим интересен опыт других 
стран по интеграции научно-исследова-
тельской и учебной работы при подготовке 
будущих специалистов. Значимость такой 
интеграции отмечена Европейской ассоци-
ацией университетов (ЕАУ). Так, в 2007 году 
для реализации Лиссабонской декларации 
«Университеты Европы после 2010 года: 
многообразие при единстве целей»1 ЕАУ 
была принята специальная программа, 
в которой разработаны стратегии в органи-
зации и проведении научных исследований 
в университетах в контексте связи высшего 
образования и научно-исследовательской 
деятельности. 

Обратимся к российскому опыту, где 
сегодня реализован ряд государственных 
программ по интеграции науки и образова-
ния, развития науки в высшей школе: Фе-
деральные программы «Государственная 
поддержка интеграции высшего образо-
вания и фундаментальной науки на 1997–
2000 годы», «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002–2006 годы», 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы», 
приоритетный национальный проект «Об-
разование».

Как отмечает И. Дежина, необходи-
мость интеграции науки и образования 
была заявлена как одна из стратегических 
задач государства в начале 1990-х годов. 
По мнению автора, идея интеграции была 
направлена на то, чтобы сделать резуль-
таты научных исследований востребован-
ными и обеспечить трансфер фундамен-
тальной науки в образовательный процесс 
и практику [5, с. 20]. Имеется в виду созда-
ние связи науки, образования и практики 
через инновационные инфраструктуры 
вокруг университетов. Известно, что такая 
практика существует в ряде ведущих стран 
мира и полностью себя оправдывает. Наука 
поддерживает образование на современ-
ном уровне, а образование служит одним 
из источников дальнейшего финансирова-
ния науки.

1 Лиссабонская декларация. Университеты Евро-
пы после 2010 года: многообразие при единстве целей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
eua.be (дата обращения: 18.02.2017).
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4) обязательное поощрение развития 
«внешних связей» организаций с зарубеж-
ными институтами и научными секторами;

5) постоянный мониторинг и гибкое ре-
гулирование программы и др.

В процессе реализации государствен-
ных программ интеграции высшего обра-
зования эффективно действуют основные 
формы интеграции образовательного про-
цесса и научных исследований:

1) учебно-научные центры (комплек-
сы), созданные на базе научных организаций  
и вузов или же на базе их подразделений;

2) отраслевые лаборатории и институ-
ты при университетах, выполняющие фун-
даментально-ориентированные и приклад-
ные исследования отраслевого назначения;

3) центры коллективного пользования 
научным оборудованием и др.

Выводы. Анализ деятельности вуза, 
собственная практика организации науч-
ной работы в университете позволяют нам 
утверждать, что процесс интеграции науч-
но-исследовательской и учебной работы 
в высшей школе России осуществляется 
недостаточными темпами. Наука и образо-
вание организационно продолжают оста-
ваться оторванными друг от друга в контек-
сте профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Вместе с тем существующие 
отдельные модели объединения научной 
и учебной работы могут служить основой 
для разработки новых форм интеграции, 
максимально обеспечить участие студен-
тов в исследовательской деятельности 
в процессе обучения.

Осмысление сегодняшней ситуации 
состояния и перспектив, векторов разви-
тия современного образования требует 
конструктивистского понимания образо-
вательного процесса, исходящего из того, 
что обучение должно ориентироваться не 
на передачу статических знаний, а, скорее, 
формировать технологии работы с инфор-
мацией, на основе которых студенты смогут 
получать собственные и адекватные совре-
менным темпам мирового развития знания.

Это может быть попыткой просвещен-
цев, бизнесменов и политиков привить 
студентам привычки, необходимые для 
достижения успеха в быстроменяющемся 
и технологически ориентированном обще-
стве. По принципу аналогии можно пред-
положить, что главные изменения в по-
строении образования будут проходить 

Полезным можно считать и опыт вне-
дрения в Российской Федерации програм-
мы «Интеграция высшего образования и 
фундаментальной науки», в которой выде-
лены следующие составляющие:

1) развитие совместных фундамен-
тальных исследований, которые проводят 
вузы, учреждения РАН, отраслевые акаде-
мии и государственные научные центры;

2) обеспечение взаимодействия ака-
демической науки с учебным процессом 
в вузе;

3) формирование информационной 
базы фундаментальных исследований с це-
лью совершенствования учебного процесса 
в вузе;

4) развитие опытно-эксперименталь-
ной базы фундаментальных исследований; 
поддержка экспедиционных и полевых ис-
следований, выполняемых преподавателя-
ми и студентами вузов совместно с учёны-
ми РАН;

5) создание условий для повышения 
престижности изучения фундаментальных 
наук в вузах [11, с. 6].

Интересной нам кажется реализация 
программы ВRНЕ, проводимой с 1997 года 
в России Фондом гражданских исследо-
ваний и развития (США). Программа на-
правлена на поддержку исследований в 
университетах через создание в них науч-
но-исследовательских центров, в которых 
сочетается образование, исследователь-
ская деятельность и развитие внешних свя-
зей с организациями, предприятиями. Обя-
зательным элементом программы является 
поддержка молодых исследователей через 
организацию специальных молодёжных 
конкурсов-проектов. Показателем успеха 
программы является создание научно-об-
разовательных центров, а также просмотр 
университетами подходов к планированию 
своей работы и стратегического управле-
ния [5, с. 23].

Следует отметить, что накопленный 
в процессе реализации программ опыт ин-
теграции науки и образования свидетель-
ствует, что для создания успешных интегра-
ционных структур важны:

1) обязательная государственная под-
держка на этапе становления интеграции;

2) сочетание бюджетного и внебюд-
жетного финансирования;

3) целевая поддержка молодых науч-
ных и преподавательских кадров;
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по принципам, аналогичным принципам 
построению бизнеса, и ориентации на 
знания, которые реально приносят успех 
в современном обществе. В мировой прак-
тике подобные принципы находят своё 
воплощение. В частности, есть движение 
школы ХХІ века (the ХХІ st century schools 
movement) [14]. Основными навыками обу- 

чения и мышления, по мнению привер-
женцев этого подхода, являются: крити-
ческое мышление и способность решать 
проблемы, креативность и инновационные 
привычки, способность к сотрудничеству, 
информационная образованность, при-
вычки контекстуальных знаний (contextual 
learning skills). 
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Education and Science in Modern University
The article attempts to reveal the nature of interaction between education and 

science in a modern university. Science and education are sectors that are destined for 
the future. Therefore, it is not possible to overcome the well-known difficulties associated 
with the modernization of Russian society, without reliance on education and science. To 
ensure its implementation, it is extremely important to discuss the issues of communication, 
interconnection, interaction of education and science, especially at the level of higher education. 
In the Russian university education, there is a serious deficit of the integrity of education and 
science. In this regard, it seems important to analyze the domestic and foreign experience 
of integrating research and teaching in the university training of future specialists. Western 
European experience shows that the strengthening of the importance of research work in 
higher education has a positive impact on the internal life of higher education institutions. 
A successful western-type scientist has the right to independently organize research groups, 
where the best students become employees. The latter thereby on a professional basis are 
involved in scientific work. Measures to integrate science and education in the training of 
specialists are taken. Analyzing the content of state measures for the integration of science 
and education, we note that they mainly disclose the mechanisms of integration through the 
improvement of the regulatory framework, the functioning of research-type universities, the 
economic attractiveness of scientific activity in universities, the creation of legal and regulatory 
frameworks for encouraging the attraction of extra budgetary funds for Development of 
scientific activities of universities and the like.
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