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Положение высшей школы в обществе и 

выполняемые ею социальные функции двойст-

венны. С одной стороны, высшая школа пред-

назначена для удовлетворения потребностей 

населения в образовательных услугах. При 

этом главным потребителем услуг является 

студент. С другой стороны, высшая школа 

предназначена для удовлетворений потребно-

стей рынка в специалистах, конкурентоспособ-

ных на рынке труда. Здесь потребителями ее 

услуг является работодатель. В этих условиях 

высшая школа вынуждена менять структуру 

подготовки специалистов под давлением рынка 

труда. Сокращение масштабов научной дея-

тельности и особенно в области студенческой 

науки привели к тому, что классическое уни-

верситетское образование, обеспечивающее 

фундаментальность знаний и ориентированное 

на научную деятельность, свертывается. Это 

может привести к утрате передовых позиций в 

науке, в высоких технологиях, в современном 

инжиниринговом обслуживании производства. 

Сегодня никто не оспаривает огромной ро-

ли образования и науки в научно-техническом 

прогрессе России. Рыночные преобразования в 

экономике России привели к изменению усло-

вий функционирования образования и науки. 

Вузовская наука отличается от академиче-

ской тем, что большая часть научных разрабо-

ток приходится на долю преподавателей, кото-

рые занимаются научно-исследовательской 

деятельностью в рамках временных творческих 

коллективов по трудовым договорам, и только 

небольшая часть научно-исследовательских 

работ проводится в рамках специализирован-

ных структурных подразделений вузов - науч-

но-исследовательских центрах, проблемных 

лабораториях и т.д. Можно выделить ряд важ-

ных аспектов, из которых складывается цен-

ность вузовской науки. 

Экономический аспект вузовской науки 

проявляется в том, что она является необходи-

мым условием научно-технического прогресса, 

предпосылкой развития современных наукоем-

ких производств и передовых технологий; вы-

ступает в качестве основы подготовки квали-

фицированных кадров для всех отраслей 

народного хозяйства. 

Социальный аспект проявляется в том, что 

вузовская наука содействует повышению соци-

альной активности и востребованности населе-

ния, оказывает непосредственное влияние на 

состояние общего уровня культуры и образова-

ния в обществе. 

Политический аспект: повышение уровня 

образованности и культуры в обществе являет-

ся важной гарантией демократического строя и 

основой для дальнейших прогрессивных поли-

тических преобразований в стране. 

Будучи одним из приоритетных направле-

ний государственной политики вузовская наука 

нуждается в соответствующем финансовом 

обеспечении. 

В США и Европе не делят науку на отрас-

левые НИИ, академические институты и вузы. 

Эти секторы, выделяют в структуре затрат на 

исследования и разработки, но отделяются они 

друг от друга исключительно по функциональ-

ным признакам с точки зрения результатов 

своей деятельности. В России пытаются соз-

дать систему по модели, в которой центральное 
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звено занимают университеты, которые функ-

ционально обеспечивают связь науки, образо-

вания и инновационного бизнеса (как правило, 

малого), о чём было объявлено ещё несколько 

лет назад, и что зафиксировано в стратегических 

документах развития науки. И теперь от декла-

раций государство переходит к конкретным 

действиям по укреплению вузовской науки. 

На мартовской коллегии Минобрнауки Рос-

сии глава этого ведомства Андрей Фурсенко 

выразил уверенность, что лучшие университе-

ты страны в скором времени смогут составить 

конкуренцию не только РАН, но и ведущим 

лабораториям и институтам мира. При этом он 

подчеркнул, что при распределении денег 

уравниловки не будет, поддержку получат 

сильнейшие. Дополнительные средства, выде-

ляемые на 2010–2012 годы, Минобрнауки 

предлагает распределить по следующим на-

правлениям: 

1. Развитие сети национальных исследова-

тельских университетов (НИУ). 

2. Создание инфраструктуры инновацион-

ного предпринимательства в вузах. 

3. Государственная поддержка программ 

развития федеральных университетов. 

4. Комплекс мер, нацеленных на развитие 

кооперации вузов и бизнеса. 

5. Поддержка МГУ и СПбГУ на программ-

ной основе. 

6. Привлечение в вузы авторитетных учё-

ных, в том числе из-за рубежа. 

Важным элементом в работе высшей школы 

по сохранению научных школ является разви-

тие инновационной деятельности вузов. Это 

очень сложный и многогранный вопрос. 

Обладая мощным интеллектуальным потен-

циалом, авторитетными научными школами, 

известными в России и мире своими работами 

в области фундаментальной науки, высшая 

школа оказалась наиболее подготовленной к 

широкому освоению инновационных процес-

сов, которые позволяют завершать инноваци-

онные циклы создания готовой высокотехноло-

гичной продукции. 

Инициативы государства по поддержке 

науки в вузах воспринимаются в академиче-

ской среде крайне неоднозначно. Ректор Казан-

ского технологического госуниверситета Гер-

ман Дьяконов считает, что «в некоторой 

степени перемещение науки из РАН в вузы уже 

произошло». Хотя в стране ещё остались силь-

ные институты Академии наук, но многие по-

теряли самое главное – кадры, не сумев при-

влечь молодёжь, считает ректор, тогда как в 

вузах остались специалисты. «Мы в большей 

степени, чем Академия, сумели сохранить свой 

потенциал. Поэтому достаточно естественно, 

что наука будет постепенно перетекать в вузы, 

как, собственно, это и происходит во всём ми-

ре». 

Когда запускался проект НИУ, на новые 

структуры возлагались большие надежды. Но 

по мере того, как более чётко прорисовывались 

детали реформы, стало очевидно, что, даже 

получив высокий статус и дополнительное 

госфинансирование, университеты не смогут 

справиться с поставленными перед ними зада-

чами. Именно поэтому уже вдогонку Минобр-

науки стало предлагать новые механизмы под-

держки научной и инновационной 

деятельности в вузах. 

Среди наиболее значимых – создание инно-

вационной инфраструктуры в вузах и поддерж-

ка их кооперации с бизнесом. В частности, во-

семь миллиардов рублей на конкурсной основе 

будет выделено в течение трёх лет на поддерж-

ку и развитие существующей инновационной 
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инфраструктуры при вузах (бизнес-

инкубаторов, центров трансферта технологий и 

так далее). 

Наконец, одна из главных инициатив вла-

стей посвящена кадрам. По мнению директора 

Департамента государственной научно-

технической и инновационной политики Ми-

нобрнауки РФ Александра Хлунова. "Ситуация 

с кадрами довольно плачевная, Возрастные 

тренды в ближайшие годы ставят под угрозу 

воспроизводство научно-педагогического со-

става. В связи с этим нами была разработана 

программа "Научные и научно-педагогические 

кадры", которую можно рассматривать как ин-

струмент реализации кадровой политики в 

сфере науки и высшего образования". 

Ожидается, что в рамках программы "Науч-

ные и научно-педагогические кадры" будет 

решена одна из основных проблем вузовской 

науки – стимулирование преподавателей к на-

учной деятельности. Становление и дальней-

шее развитие вузовской науки можно отнести к 

одной из самых актуальных проблем в совре-

менной России. Решение ее зависит от общих 

процессов стабилизации общественных преоб-

разований в стране, и полного перехода к но-

вым социально-экономическим отношениям. 
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Сокращение затрат и повышение эффектив-

ности обучения одна из важнейших задач, 

стоящих перед вузами, учреждениями среднего 

и профессионального образования. Ключом к 

решению этой задачи является дистанционное 

обучение. Этот вид обучения позволяет суще-

ственно сократить затраты на обучение, решить 

задачи, стоящие перед учебными центрами, 

силами меньшего количества сотрудников. Ка-

федрой неорганической химии Кубанского го-

сударственного технологического университета 

разработан учебно-методический комплекс по 

неорганической химии для дистанционного 

обучения студентов технологических специ-

альностей. 

Важная функция преподавателя – донести 

большую и разнообразную учебную информа-

цию по дисциплине до пользователя, и поэто-

му учебно-методический комплекс любой 

дисциплины должен означать не только сис-

тематизацию учебного материала, но и обес-

печить максимальную методическую помощь 

в усвоении изложенного материала при само-

стоятельной работе студентов. При этом вы-

двигаются определенные требования к качест-

ву предоставляемых материалов из-за 

открытости доступа к ним. 

УМК имеет четкую структуру. Основу 

учебного материала составляет гипертекст, 

разделенный на логические части, состоящие 


