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Педагогика

2. Каждый учитель может выбрать тот ме-
тод работы с информацией, который ему бли-
зок, - от использования готового продукта до
собственных разработок. Учителя школы не-
прерывно повышают свою квалификацию как
в школе совместно с партнерской организа-
цией в области образования World ORT, так и
в СПб АЛЛО и на базе РЦОК.

3. Школа активно участвует в опытно-экс-
периментальной работе по внедрению ИКТ в

учебный процесс, что соответствует требова-
ниям Образовательной программы ОУ, явля-
ется опытно-эскпериментальной площадкой
федерального уровня.

4. Коллектив школы работает над дости-
жением новых образовательных результатов
школьников через уже внедренную и опробо-
ванную технологию — метод проектов — и пу-
тем экспериментальной работы по внедрению
модульного обучения на старшей ступени.

Б. В. Неборский

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА
В УНИВЕРСИТЕТАХ США

В статье рассматривается проблема процесса интеграции науки, образования и биз-
неса в университетах США, определяются существующие достоинства и недостат-
ки данного процесса.
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Е. V. Neborskiy

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS
IN US UNIVERSITIES

The article considers the problem of integration of science, education and business in US
Universities, describes advantages and disadvantages of this type of integration.
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Сегодня в российской науке ведется горя-
чая полемика о том, каким путем следует раз-
вивать инновационную отрасль страны. Ведут-
ся споры о будущем инновационного центра
Сколково. Предлагаются различные вариан-
ты, а между тем мало изучен мировой опыт в
этой области. Как известно, проблематика
процесса интеграции науки и образования для
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ской психологии Удмуртского государственного уни-
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многих развитых стран не нова. «Японское чу-
до» соблазнительно тем, что за короткий срок
страна смогла добиться значительных резуль-
татов. Европейский опыт в силу разнообразия
ареала настолько вариабелен, что иногда воз-
никает путаница, но притягателен тем, что Ев-
ропа здесь, по соседству, и можно в любой мо-
мент заглянуть, узнать, как обстоят дела И да-
же американский тип процесса интеграции
обладает внутрититювыми видами. На какой
из них ориентироваться? Именно с этой целью
следует изучить зарубежный опыт, чтобы ин-
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новационная сфера не осталась всего лишь ми-
фической областью призрачных научных по-
бед, затерявшихся, как обычно, где-то в ку-
луарах научных центров.

В этой статье я предлагаю рассмотреть опыт
университетов США. Дело в том, что именно
там зародилась концепция процесса интегра-
ции науки и образования, когда в далеких
1950-х гг. (эта история уже стала притчей во
языцех), благодаря инициативе тогдашнего
ректора Стэнфордского университета Фреде-
рика Термана, возникло понятие исследова-
тельского парка, где синтезировались научные
идеи и бизнес-практика Вскоре этот скромный
парк разросся до всемирно известной «Сили-
коновой долины», которой сегодня стремится
подражать даже развитая Европа.

Нужно сказать, что американский тип про-
цесса интеграции подразделяется на два внут-
ритиповых вида — первый вид представлен
«Силиконовой долиной», второй вид пред-
ставлен не менее известной «Дорогой 128»,
опоясывающей Бостон. В обоих случаях ядром
всей научно-исследовательской жизни высту-
пает университет. Именно университет притя-
гивает активных и деловых людей, стремящих-
ся реализовать научный потенциал или осуще-
ствить венчурное инвестирование.

Отмечу, что основное отличие «Силиконо-
вой долины» и «Дороги 128» — в самостоятель-
ности венчурных компаний. Вариант «Сили-
коновой долины» подразумевает создание ма-
лой венчурной фирмы (как правило, они со-
здавались выпускниками университета) на тер-
ритории университета, «под его крылом». «До-
рога 128», напротив, стимулирует привлечение
крупных компаний к открытию своих офисов и
созданию венчурных проектов вблизи Бос-
тонского университета. Иными словами, уни-
верситет Стэнфорда создал все те малые ком-
пании, которые в будущем выросли до все-
мирно известных гигантов, таких как «Google»
и «Hewlett-Packard», а Бостонский универси-
тет притянул к себе фирмы, которые выстрои-
лись в «Дорогу 128».

Как я уже отмечал, ядром американского
типа интеграции выступает университет или,
правильнее будет сказать, исследовательский
университет. Исследовательский университет

обладает рядом отличий от университетов клас-
сического типа, и в первую очередь эти отли-
чия связаны именно с его научно-исследова-
тельской деятельностью, внедрениями иннова-
ций в экономику и прибылью от этой дея-
тельности. Еще одной важной и положитель-
ной особенностью исследовательского универ-
ситета является тот факт, что на его террито-
рии возникает прочная связь между образова-
тельным ареалом, научными центрами и биз-
нес-компаниями. Исследовательский универ-
ситет - это по сути целый город, где живут и
трудятся профессора, привлекаются к разви-
тию проектов бизнесмены и администраторы.
Все это, безусловно, стало возможно благодаря
политике федерального правительства, а также
административной самостоятельности универ-
ситетов и их собственной активной позиции
[2, с. 58-59].

С точки зрения образовательного процесса
политика университетов в области процесса ин-
теграции абсолютно успешна и, главное, пер-
спективна. Поясню. Дело в том, что создан-
ные университетом на своей территории ус-
ловия являются крайне привлекательными для
многих студентов. Это своего рода реклама:
поступайте к нам и вы обретете будущее. Сту-
дент избавлен от поиска работы по окончании
университета. Зная, что он может получить в
аренду помещение в бизнес-инкубаторе на
льготных условиях, понимая, что на-срок в те-
чение 3 лет правительство избавит его от на-
логов, осознавая, что его идея может быть об-
ращена в научный продукт в исследователь-
ском парке, где есть оборудование (а главное,
она будет защищена законом в форме лицен-
зии, которую он может получить в отделе тех-
нического лицензирования при университете),
студент охотнее берется за дело, стараясь мак-
симально реализоваться. Кроме того, прямо
здесь, в том же парке, работает компания
«Hewlett-Packard». Разве это не стимул? Все
звенья цепи связаны и выстроены логично.

Все это повышает рейтинг университета, ко-
торый, в свою очередь, способствует росту цен
на образование и стимулирование профессор-
ско-преподавательского состава. Да, безуслов-
но, возникает проблема «академического ка-
питализма» — университет, являясь бесприбыль-

88



Педагогика

ной корпорацией, начинает осуществлять бизнес-
деятельность, превращается в некий научно-
исследовательский субподряд крупного биз-
неса [1, с. 95]. Кроме того, плата за обучение
становится не по карману большинству насе-
ления. Но это только поверхностный взгляд
на проблему. Проблема оплаты обучения ре-
шается многочисленными путями: грантами
на образование, беспроцентными государст-
венными займами, так называемой «отработ-
кой» по специальности и т. д. В общей слож-
ности существует семь способов решения этой
проблемы [2, с. 81-83]. Что касается пробле-
мы «академического капитализма», то она ре-
шаема усилением роли государства в финанси-
ровании фундаментальных исследований.

Стоит отметить и еще один весьма важный
факт — работу федерального правительства.
Дело в том, что «Силиконовая долина» никог-
да не существовала бы в том виде, в каком
она существует сегодня, если бы не либераль-
ная политика федерального центра в Вашинг-
тоне. Дело в том, что Конгрессом США в
1980 г. был принят важный закон (т. е. инст-
румент для последующей работы), называемый
Акт Бэя-Дойля. Закон предусматривает сле-
дующее: права на изобретения, которые появи-

лись в результате исследований, финансируе-
мых федеральным правительством, переходят
университету [2, с. 29]. В законе, кроме этого
важного пункта, фигурировали еще несколько
аспектов, которые регулировали политику в об-
ласти венчурного инвестирования и внедрения
инноваций в бизнес. Федеральное правительство
сделало щедрый жест, а взамен получило бурное
развитие науки, малого бизнеса и, как следствие,
новые рабочие места, новые налоговые поступ-
ления в перспективе и т. д. Не хочется прово-
дить параллели с Россией, где в настоящее вре-
мя складывается совсем иная ситуация.

Подводя итог вышесказанному, отмечу: толь-
ко прагматичная и в то же время либеральная
политика федерального центра, активная по-
зиция участников процесса привели к тому,
что в исследовательских университетах США
были созданы прочные каналы связи между
наукой, образованием и бизнесом. Именно этот
тип процесса интеграции позволяет макси-
мально реализовать инновационный процесс
на всех уровнях — в отличие от инновацион-
ных центров, где нет очевидной связи между
наукой и бизнесом, а есть только некое ком-
мунальное «соседство», в котором образова-
ние оказалось потерянным звеном.
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