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онные преобразования: организован бизнес-
инкубатор, аккумулирующий научные идеи и спо-
собствующий их скорейшему  внедрению; созда-
ны научные школы и направления; налажены  
контакты с научно-исследовательскими институ-
тами с целью решения наиболее масштабных за-
дач в различных областях науки. В университете 
успешно работают диссертационные советы, ак-
тивное участие профессора и доценты университе-
та принимают в научных конференциях, симпо-
зиумах регионального и международного уровней. 
Необходимо отметить успешное участие препода-
вателей университета в работе над научными и 
исследовательскими грантами, интенсивный об-
мен научным опытом в ходе зарубежных поездок 
в различные университеты Европы и Америки. 

В структуре современной высшей школы скры-
ты и определенные резервы дальнейшей интеграции 
науки и высшего образования. Исторически сложи-
лось так, что еще в пору становления вузовской сис-
темы образования специалисты сочетали подготовку 
студентов и выполнение научных исследований. В 
этой связи можно вспомнить Ломоносова, Менде-
леева, Лобачевского и многих других великих уче-
ных, сочетавших труд исследователя и педагога. В 
эпоху социализма у нас было создано множество 
отраслевых НИИ, конструкторских бюро, научно-
технических лабораторий, что, с одной стороны, 
помогло стране совершить рывок в развитии научно-
технического потенциала России, а, с другой сторо-
ны, способствовало разрыву между образованием и 
наукой. В настоящее время назрела насущная необ-
ходимость восстановить и упрочить связь науки и 
высшей школы, поскольку такой «симбиоз» позво-
ляет растить наиболее «продвинутые» кадры из чис-
ла студентов вузов, которые смогут возглавить нау-
коемкое отрасли и технологии.  

В настоящее время перед высшей школой 
стоит задача осуществить интеграцию науки и 
образования, для чего необходимо снять ведомст-
венные барьеры, усилить материально-
техническую базу вузов, что позволило бы в рам-
ках вузов с привлечением наиболее талантливого 
контингента студентов решать реальные и серьез-
ные задачи как фундаментальные, так и приклад-
ного характера. «Возвращение» большой науки в 
вузы способствовало бы решению задачи модер-
низации отечественного производства и позволи-
ло бы России войти в группу лидирующих в об-
ласти экономики государств. Подобная форма 
обучения позволила бы упрочить интеллектуаль-
ный потенциал страны, избежать так называемой 
«утечки мозгов», поскольку в этом случае моло-
дые специалисты, проявившие талант и усердие, 
были бы востребованы государством.  

Механизм интеграции науки в систему выс-
шего образования должен быть запущен как мож-

но скорее, в результате должно произойти поэтап-
ное объединение академических институтов, от-
раслевых научно-исследовательских учреждений 
и вузов. При этом должна быть разработана систе-
ма корреляции и кооперации вышеназванных уч-
реждений в едином интеграционном процессе, 
который позволит существенно углубить знания 
студентов, сориентировать их на решение совре-
менных научных проблем, помочь молодому по-
колению раскрыть свои таланты и найти им дос-
тойное применение. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
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Воронеж 
 

«Наш приоритет – это производство (а в пер-
спективе  - и экспорт) знаний, новых технологий и 
передовой культуры. А значит, достижение лиди-
рующих позиций в науке, в образовании, в искус-
стве. Мы обязаны быть на переднем крае иннова-
ций в основных сферах экономики и обществен-
ной жизни» - Д.А. Медведев. Послание Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
(05.11.2008). 

В этом контексте сохранение и развитие вы-
сокого научного потенциала и научной инфра-
структуры приобретают принципиальное значение 
для обеспечения интеллектуальной безопасности 
страны, ее научно-технического суверенитета. 

В 1999 году, т.е. десять лет назад, из общего 
объема мирового рынка наукоемкой продукции 
39% составляла продукция США, 30% - Японии,  

16% - Германии, 0,3% - России. По данным за 
2007 год доля России в производстве высокотех-
нологичной продукции составляет 0,2 – 0,3%,  

США – 36%, Китай – 17%, Япония – 16%, 
страны ЕЭС – 18%.  

Приведенные цифры свидетельствуют о том, 
что развитие наукоемких производств в качестве 
стратегического ресурса не получало действенной 
государственной поддержки. Создание эффективно-
го механизма инновационной деятельности не стало 
основой государственной инновационной политики.  

Большая часть (75-80%) прироста валового 
внутреннего продукта (ВВП) приходится на долю 
знаний, реализованных в технологиях, оборудова-
нии и организации производства. 

Основу данного фактора составляет научный 
потенциал – главный элемент производительных 
сил общества.  
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Активное развитие инновационной деятель-
ности в значительной мере зависит от результатов 
взаимодействия  трех компонентов: науки, произ-
водства и государства. Поскольку вузовская наука 
является основой образования, ее отделение от 
образования в высших учебных заведениях невоз-
можно и недопустимо. В этом смысле правомерно 
и закономерно установление и развитие активных 
(и продуктивных) связей между высшей школой и 
государством. 

В связи с этим, замечу, что, во-первых, фено-
мен современного развития общества состоит в 
том, что в общей структуре капитала доля 
«человеческого капитала» возрастает  по отноше-
ние к  экономическому; во-вторых, кадровый по-
тенциал в сфере управления государством на всех 
уровнях детерминирует условия сохранения цело-
стности, безопасности и конкурентоспособности 
страны; в-третьих, будущее принадлежит тем 
странам, которые, как утверждает ЮНЕСКО, смо-
гут приобретать и использовать самое сильное 
оружие будущего – человеческие знания. 

Именно поэтому инновационная политика 
должна содержать два разнополярных вектора 
взаимодействия: наука высшей школы – государ-
ству и государство – высшей школе. Эффектив-
ность их взаимодействия зависит от реализации 
двух фундаментальных принципов инновацион-
ной политики, проводимой государством. Первый 
принцип предполагает активную государственную 
поддержку вузовской науки с целью развития пер-
спективных исследований в сфере производства 
наукоемкой продукции. Второй – оказание госу-
дарственной поддержки разработанным научным 
проектам и технологиям с целью их внедрения в 
практику производства. 

Образование устойчивых функциональных и 
экономических связей, а также управленческих 
отношений в процессе взаимодействия высшей 
школы и государства, является и основой, и усло-
вием эффективного функционирования инноваци-
онного механизма. 

Недостаточное функционирование вузовского 
сектора науки (реальные расходы на финансирова-
ние научных исследований с учетом инфляции 
сократились в 15 раз), неинформированность ву-
зовских ученых о приоритетных задачах и направ-
лениях государственной инновационной политики 
свидетельствуют о функциональной и управленче-
ской разобщенности вузовского научного сообще-
ства и государства как института власти. 

Одной из важнейших задач государственной 
власти является формирование социально-
экономических предпосылок увеличения спроса 
на результативность инвестиционной научной 
деятельности вузов. Для этого необходимо создать 
гибкую и мобильную структуру государственной, 

прежде всего финансовой, поддержки инноваци-
онной сферы вузовской науки, так как именно 
здесь формируется потенциал молодых исследова-
телей. Однако по величине затрат в расчете на 
одного исследователя Россия отстает от США 
почти в 25 раз. От государства требуется выполне-
ние, по меньшей мере, трех условий в рамках про-
водимой инновационной политики: 

1.  создание и развитие инновационной      
инфраструктуры; 

2.  предоставление налоговых и других пре-
ференций ученым и специалистам, занятым в сфе-
ре исследований, разработок и производства нау-
коемкой продукции; 

3.  протекционизм малого бизнеса в иннова-
ционной сфере вузовской науки. 

Основными компонентами инновационной 
инфраструктуры являются  традиционные, в из-
вестном смысле, технопарки и инновационно-
технологические центры, а также службы инжини-
ринга, стандартизации и сертификации. 

Ключевую роль в обеспечении и сопровожде-
нии процессов инновационной деятельности игра-
ют институты инвестирования, финансирования и 
страхования. Без участия государства в их созда-
нии и развитии, без государственных гарантий не 
может быть достигнута главная цель взаимодейст-
вия высшей школы  и государства – эффективное 
воспроизводство научного потенциала российской 
высшей школы. 

Наиболее перспективной сферой для инвести-
рования финансового, технологического и интел-
лектуального капитала, в условиях эффективного 
взаимодействия высшей школы и государства яв-
ляется, наряду с академическим, вузовское науч-
ное сообщество.  

Особенно важно сохранять, поддерживать и 
развивать связи вузовской науки и института госу-
дарственной власти на предстоящих этапах разви-
тия нашей страны: 

постиндустриальное развитие – 2000-2010 гг; 
развитие высоких технологий – 2000 – 2025 гг; 
развитие интеллектуальных технологий – 

2000-2050 гг. 
На нынешнем (первом) этапе постиндустри-

ального развития бюджетное финансирование 
научных исследований и экспериментальных раз-
работок будет увеличено к 2010 году до 4% рас-
ходной части федерального бюджета, что составит 
более 170 млрд. рублей. 

Высшая школа выступает, с одной стороны, 
эффективным потребителем инвестиций, с другой – 
адаптирует тематику научных исследований к 
целям и задачам государственных инвестицион-
ных проектов и программ, реализуемым в целях 
создания наукоемкой и конкурентоспособной про-
дукции. Поэтому основой инновационной дея-
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тельности, обеспечивающей достаточно высокий 
уровень фундаментальных и прикладных научных 
исследований, должна быть высшая школы, обла-
дающая развитой организационной, технологиче-
ской и информационной базой, а также системой 
подготовки кадров высшей квалификации. Кроме 
того, высшее образование как система обладает 
многими признаками инновационного управления, 
что создает дополнительные возможности для 
развития научного потенциала. 

Взаимодействие высшей школы и государст-
ва должно обеспечить со стороны государствен-
ной власти: 

принятие законодательных актов по сохране-
нию и подготовке высококвалифицированных науч-
ных и инженерных кадров в  вузовском секторе нау-
ки, создание нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей заинтересованность инвесторов, разработ-
чиков и производителей наукоемкой продукции; 

участие представителей вузовской науки в 
экспертной и прогнозно-аналитической оценке 
решений, принимаемых на федеральном и регио-
нальном уровнях управления; 

со стороны высшей школы: правильный вы-
бор приоритетов и усиление целевой ориентации 
научных исследований на приоритетных направ-
лениях развития страны; 

активизацию инновационной деятельности и 
формирование комплекса реализационных мер на 
основе развития технопарковой системы, бизнес-
инкубаторов и малых наукоемких производств на 
базе научных центров. 

Таким образом, результаты взаимодействия 
высшей школы и государства, в первую очередь, 
усиление всех форм государственной поддержки 
научной и образовательной деятельности, совер-
шенствование нормативно-правовой базы научной 
сферы, создание системы прогнозирования разви-
тия приоритетных научных направлений, механиз-
ма консолидации государственных ресурсов для 
реализации целевых инновационных проектов и 
программ и т.п. - обязательные условия воспроиз-
водства научного потенциала. 

 
 
ЭССЕ КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА  

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ШКОЛЕ 

Чистова Л.С.  
Сургутский государственный университет,  

г. Сургут, Россия 
 

Краеведение в школе это общественно-
полезные занятия для школьников. Они проходят 
в разных формах внеучебной деятельности: орга-
низация музея, выставки, презентации, проектиро-
вание акций, мероприятий. Противоречия между 

административными и квалификационными тре-
бованиями породили проблему перехода 
от .неформальной работы с детьми к учебной дис-
циплине «краеведение». 

Краеведение имеет уже учебные пособия, 
содержащие сведения региональной географии, 
истории, описания флоры и фауны. Пособия ре-
презентируют знания, дополнительные к стандар-
ту, рассматривают окружающую среду дифферен-
цированно и учителя признают, что при всей по-
лезности изданий, учебная литература не способ-
ствует повышению интереса у учащихся к родно-
му краю. Возможно, этим и обусловлен интерес к 
формам работы, выходящим за рамки учебной 
деятельности.  

Рассмотреть эффективность краеведческой 
работы в целом, мы решили с помощью 
«Конкурса краеведческого эссе». Письменная ра-
бота учащихся может дать представление о сфор-
мированных в учебной  деятельности краеведче-
ских компетенциях, если к ее организации приме-
нить экспертный метод, провести идеографиче-
ский анализ работ, а в  разработке критериев вос-
пользоваться компетентностным подходом. 

Эссе имеет особенность, отличающую его от 
других видов творческих сочинений: Оно имеет 
свободную композицию, форму, которая не требу-
ет от автора знания всех жанровых условностей и, 
по сути, являет читателю авторские размышления. 
Формально размышления выражаются авторски-
ми вопросами, авторской позицией и суждением в 
отношении к чему-либо. Самые важные показате-
ли: рассуждения, вопросы и позиция автора.  

Краеведческие компетенции трактовались 
организаторами как социальные, географические, 
исторические особенности нашего региона, горо-
да, района и мыслительная процедура связи их с 
личным отношением, позицией, рефлексией. 
«Любить свою родину», – значит применить зна-
ния о ней таким образом, чтобы искоренять изъя-
ны и приумножать достоинства. «Положение о 
конкурсе краеведческих эссе» касалось содержа-
ния краеведческих ценностей транслируемых в 
тематических мероприятиях. Это был перечень 
тем – тест для добровольного выбора учащихся.  

1. Сургут — «лучший город на земле»? Во-
прос должен был дать направление раздумьям Без 
сравнения своего места с другим, нельзя понять, 
чем он отличен от других городов. Гражданская 
позиция автора могла быть выражена смыслом: 
«Я вижу недостатки нашего города и постараюсь 
участвовать в их исправлении». 

2. История моей семьи — история моего 
города. Рефлексия автора в контексте: «Я, моя 
семья и то, что мы после себя оставляем» – есть 
часть края и его исторического наследия. От того, 
как мы «наследим», зависит и богатство, и бед-
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