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К собственному пониманию своего «Я», природы, общества, мира
мыслитель приходит не сразу. Как правило, это итог многолетних исканий,
осмысления эволюции воззрений теоретиков предшествующих эпох и совре-
менности. Философские школы, направления и концепции разделены между
собой в поиске высшей и направляющей все вещи истины. Мыслитель нахо-
дится в постоянном поиске этой истины, о чем свидетельствуют его несогла-
сие и опровержение существующих доктрин. Данные противоречия не явля-
ются доказательством иллюзорности или недоступности философского поис-
ка. Как раз они доказывают трудность и значимость этого поиска. Действи-
тельно, многие положения философии являются спорными и поэтому высту-
пают в качестве неприемлемых для одних мыслителей и одобряемых други-
ми. Но в определенном смысле в философии существует большая преемст-
венность, нежели в науке, поскольку новая научная теория полностью меняет
сам способ постановки вопросов. Философские проблемы остаются, напро-
тив, в той или иной форме всегда теми же; более того, однажды открытые
фундаментальные идеи становятся постоянными философскими приобрете-
ниями философского наследия. Они используются различным, подчас проти-
воположным образом, но продолжают оставаться в культуре. В связи с этим
и существует огромное многообразие философских эго-текстов, в которых
мыслитель как творческая личность запечатлевает путь, который привел его
к истине.

Жизнь человека состоит из перманентного пересказывания, нарратив-
ной последовательности памяти, перипетий, типовой фабулы конфликта
и т. д., образующих словесную ткань человеческого опыта, находящих во-
площение в философском эго-тексте. Изучая идеи и творчество людей, не-
знакомых или ушедших из жизни, мы отождествляем их Эго с предлагаемы-
ми или оставленными о себе текстами. В этом случае, философский эго-текст
выступает репрезентантом творческой личности мыслителя, он способен не
только его представлять, но и замещать его автора.
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Е. В. Неборский (г. Ижевск)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В начале 90-х гг. XX века в связи с переходом России на рыночный
путь развития экономики наука и образование оказались в кризисной ситуа-
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ции. Эти сферы имеют целый ряд общих проблем и нередко испытывают од-
ни и те же трудности. Обе нуждаются в условиях, необходимых для нор-
мального функционирования [1].

В этой связи важно учитывать то, что наука и образование в силу своей
специфики органически связаны между собой и объективно не могут сущест-
вовать друг без друга. Наука обогащает образование новыми знаниями, раз-
рабатывает новые, прогрессивные методы обучения, а образование служит
источником, питающим науку молодыми кадрами. Вот почему решение мно-
гих проблем развития научной и образовательной деятельности зависит от их
эффективного взаимодействия.

Хотя наука и высшее образование в нашей стране в реальной жизни
всегда развивались не изолированно друг от друга, на государственном уров-
не формально они были разделены. Разделение этих видов интеллектуальной
деятельности имеет три аспекта:

1) институциональный- законодательством РФ наука и образование
рассматриваются как самостоятельные виды деятельности;

2) организационно-структурный - наука и образование, в том числе
высшее профессиональное, являются самостоятельными сферами государст-
венного управления, каждая из которых имеет свою систему учреждений, ор-
ганизаций и органов государственного управления (за исключением феде-
рального уровня, где эти сферы объединены в настоящее время в лице Мини-
стерства науки и образования РФ);

3) правовой - каждая сфера регулируется самостоятельной отраслью
законодательства.

Такое разделение обусловлено рядом объективных и субъективных
причин, но оно же порождает много административных и правовых барьеров,
препятствующих дальнейшему развитию науки и образования и успешному
выполнению ими своих задач.

Дестабилизирующее воздействие на развитие науки и образования
оказали и продолоюают оказывать следующие негативные явления:

а) дефицит бюджетных финансовых средств;
б) старение и несоответствие материально-технической базы совре-

менным потребностям научной и образовательной деятельности;
в) устойчивая тенденция к уменьшению численности молодых кадров и

к сокращению контингента научных и научно-педагогических работников;
г) падение социального престижа профессии ученого и педагога вслед-

ствие низкого уровня оплаты труда и слабой социальной защищенности этих
категорий работников;

д) несовершенство нормативной правовой базы;
е) систематическое нарушение законодательства в сфере образования и

отсутствие эффективного контроля за его исполнением.
В первые годы постсоветского периода государство пыталось решить

общие проблемы науки и образования дифференцированными методами, но
такой путь, как известно, не способствовал улучшению положения в этих
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сферах. Идея интеграции науки и образования вновь возродилась именно в
документах, регулирующих научную деятельность. Указами Президента РФ
от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской науки» и № 903
«О государственной поддержке интеграции высшего образования и фунда-
ментальной науки» интеграция науки и образования официально была при-
знана одним из важнейших методов, обеспечивающих их сохранение и раз-
витие, а также принципом государственной научно-технической политики.
Положения этих документов нашли отражение в Федеральном законе от 23
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», который закрепил принцип интеграции науки и образования на
законодательном уровне.

В настоящее время законодательство РФ в этой области находится в
стадии реформирования: проходит обсуждение проект нового «Закона об об-
разовании» - кодифицированного федерального акта, устанавливающего
правовые механизмы процесса интеграции; отсутствует стройная система
взаимосвязанных и согласованных нормативных правовых актов, регули-
рующих общественные отношения, Конституция РФ относит общие вопросы
образования и науки к совместному ведению Российской Федерации и ее
субъектов (пп. «е» п. 1 ст. 72), поэтому правовое регулирование отношений в
области интеграции этих сфер деятельности осуществляется на федеральном
и на региональном уровнях.

В настоящее время экспертным сообществом делается суждение, что
интеграция науки и высшей школы может привести к негативным последст-
виям. Данный тезис подкрепляется тем фактом, что наука и высшая школа в
СССР действовали в тесной взаимосвязи, генерируя и материализуя научно-
технические идеи, где в рамках научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок и интегрировались практика и образование (так
называемая система НИОКР).

При этом необходимо учитывать, что данное взаимодействие подкреп-
лялось высоким процентом госзаказов, которые контролировались исполни-
тельными комитетами. Иными словами, государство знало, какое количество
и каких специалистов нужно подготовить для их определения на производст-
во конкретных товаров, опять же установленных планом госзаказа. При ры-
ночном регулировании экономики государство будет не в состоянии обеспе-
чить подобный контроль. В развитых странах, в частности в США, основная
доля финансирования заказов приходится на крупные корпорации, почти
70 % всех денежных средств и только 30 % - заказы государственные. Это
повышает и конкуренцию среди университетов [2],

В России все с точностью наоборот: 3/4 затрат идет из бюджета. Это
неэффективный путь расходования бюджетных средств, поскольку с точки
зрения экономического баланса он является абсолютно убыточным. При та-
кой политике нет конечного продукта, который принес, хотя бы в отдален-
ном будущем, прибыль.
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Существует и так называемая «образовательная» проблема. Преподава-
тели вузов, как правило, наряду с преподаванием всегда занимаются иссле-
довательской работой. В составе вузов (особенно при университетах) есть
НИИ, ориентированные на практическую реализацию научных идей своих
преподавателей. Так что линия передачи знаний и опыта «от образования к
науке», в вузах на самом деле действует уже давно и надежно, сотрудники
вузов и НИИ, как правило, высокообразованны, информированы, и это каче-
ство выражается в результатах их педагогической деятельности и научных
работ.

К сожалению, решение «обратной задачи» науки, оказание помощи в
осуществлении образовательных программ для талантливой школьной и сту-
денческой молодежи, выглядит слабее. Организация образовательных «яче-
ек» в научно-исследовательских институтах и передача с их помощью сведе-
ний о достижениях современной науки преподавательскому активу и уча-
щейся молодежи ведется неэффективно и в весьма ограниченном количестве
научных организаций. Многие известные в стране ученые, активно сотруд-
ничают с вузами. Они периодически читают курсы лекций студентам по спе-
циальности, но этого недостаточно, лекции должны сочетаться с системати-
ческой практической работой студентов в научно-исследовательских лабора-
ториях НИИ по избранному профилю обучения.

Схема подготовки кадров для научно-технической и культурной сфе-
ры, определяющей дальнейшее развитие науки и наукоемкого производства
страны, осуществляется в три этапа.

Первый этап — это школя. Здесь закладывается фундамент знаний и
культуры человека. Обучение в новой современной школе не должно сильно
отличаться от традиционно существующего в школах России учебного про-
цесса, так как именно школы зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Однако при этом должны учитываться новые методические возможно-
сти, связанные с развитием средств информации, компьютеризации и связи,
которые активно внедряются в школьное образование. Существенные кор-
ректировки необходимо вносить только в учебные планы старшеклассников.
Целесообразно ввести для них профильное (предусмотренное учебным пла-
ном) обучение по трем основным направлениям: естествознание, гуманитар-
ные науки, инженерное дело. В этом случае, прослушав по этим трем на-
правлениям лекции, школьник сможет четче определить свой интерес и пой-
ти по правильному для себя пути.

Второй этап - «Мои университеты» (в соответствии с высшей шко-
лой). Здесь можно предложить три типа университетов: естествоиспытатель-
ский, гуманитарный и технический. Поставленную задачу - научить студен-
тов методам и методологии получения и применения знаний (в сфере из-
бранного ими профиля и деятельности) такие вузы в состоянии выполнить.
Студент, оканчивающий вуз, еще не специалист, но уровень его подготовки
вполне достаточен для того, чтобы он проходил дальнейшее обучение. В та-
ком состоянии студент еще не все знает в своей будущей профессии, но ос-
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новы освоил, так что может уже определить направление своей основной,
жизненной деятельности. Нужно отметить, что обучение должно проводить-
ся именно по одному из трех направлений: естествоиспытательское, гумани-
тарное и техническое.

И, наконец, третий этап - это обучение в специализированных на-
учно-образовательных центрах, которые создаются при крупных Институ-
тах Академии наук, а также при некоторых университетах, и прикладных
НИИ, имеющих хорошие научные традиции. Здесь происходит целевая под-
готовка специалиста. Выпускник вуза уже определился, где и кем он собира-
ется работать, и понимает, что для этого ему нужно знать и уметь, чтобы
стать квалифицированным узким специалистом. В научно-образовательном
центре студент в процессе учебы приобретает конкретные знания, которые
нужны для его практической или научной работы - он готовится стать узким
специалистом,

В этой программе представляет ценность и то, что большую часть
учебного времени практикант проводит в лабораториях, участвует в жизни
института, учреждения выполняет конкретные задания, анализирует резуль-
таты и отчитывается за выполненную работу. Подобные специалисты, про-
шедшие обучение и подготовку в таких центрах дополнительного образова-
ния (подготовки), будут пользоваться повышенным спросом со стороны ком-
паний, нуждающихся в специалистах, которых не нужно будет «доучивать»
на местах [3].

В заключение отметим, что проблем при решении задачи интеграции
науки и образования, достаточно много. Главное - разработка концепции ин-
теграции должна проводиться в дальнейшем, с учетом интересов всех участ-
ников процесса — коммерческих компаний, государства, университетов, НИИ
и непосредственно самих студентов.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Исходя из понимания образовательной деятельности педагогического
вуза как сложного многомерного процесса, в качестве методологических
подходов проводимого исследования были выбраны системный, деятельно-
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