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Статья посвящена вопросам решения проблемы существования в государственных на-
учно-технических университетах научных школ и оценке их уровня, а также их влияния на раз-
витие и осуществление научной деятельности. Приводится описание особенности структуры 
организации науки по принципу иерархии научных школ. Описана системная информационная 
карта научной школы, позволяющая провести самоанализ возможностей и перспективы раз-
вития научной школы и оценку места научной школы в мировой системе научных школ данного 
профиля (области). В результате исследования авторы приходят к выводу, что без научной 
школы нет качественного образования. 

 

Ключевые слова: научная школа, развитие науки, структура, информационная карта 
 

Введение  
 

Развитие науки в научно-технических университетах является одним из важней-
ших факторов в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов и научных кадров. Однако будет слишком сложно 
увидеть в этой массе научных работников истинную структуру 
организации науки в университете. Традиционная администра-
тивная структура науки в университете: «Проректор по научной 
и инновационной деятельности – начальник научно-
исследовательской части – кафедры университета» не позволя-
ет понять истинное состояние науки в данном университете. А 
представление научных достижений в виде множества плохо 
систематизированных и порой слабо связанных общей идеей 
между собой программ, грантов, хоздоговорных тем еще боль-

ше запутывает и усложняет решение данного вопроса. 
Авторы считают, что организацию науки в университете следует в большей сте-

пени приблизить к форме организации науки в академических институтах. Как показы-
вает анализ данной проблемы, такого же мнения придерживаются и многие другие ис-
следователи [1–4]. 

 

1 Организация науки по принципу иерархии научных школ 
 

Центральное место в научных исследованиях занимает научный руководитель – 
лидер в данной области знаний, главный источник знаний, лицо, принимающее оконча-
тельное решение, организатор научных исследований. 

Организационная структура в науке представляет собой иерархическую (много-
уровневую) структуру, где на каждом уровне имеется свой лидер, свой научный руко-

водитель (рисунок 1). 
На нижнем уровне этой иерархии расположены малые на-

учные группы (МНГ), как объединение исследователей одного 
профиля, одной специализации, общающиеся на одном науч-
ном языке, понятиях, моделях и как правило решающих одно-
типные задачи в одной области знаний. Размеры малой группы 
по данным социологии оцениваются в 
среднем от 3 до 9–10 человек в зависи-
мости от сложности или трудоемкости 
решаемой задачи. В структурном плане 
МНГ соответствует научно-

исследовательская лаборатория.  
На следующем уровне располагается малая научная школа 

(МНШ), объединяющая в себе 3–5 МНГ с разной специализаци-
ей, ибо МНШ решает проблемы с привлечением специалистов 
из разных областей знаний, использующих различные по содер-
жанию модели (системные, когнитивные, сетевые, логические, 
статистические, экспериментальные и т.д.). В структурном от-
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ношении МНШ соответствует либо кафедра, либо научный отдел. 
На верхнем уровне располагается научная школа (НШ) как единое множество 

системно организованных МНШ, научно-организационная деятельность которых на-
правлена на решение более крупной (крупномасштабной) научно-практической про-
блемы или программы, например, стоимостью в несколько сот миллионов рублей. В 
структурном отношении научным школам соответствуют либо научно-
исследовательские институты, либо крупные структурные научные подразделения под 
руководством ученого с мировым именем. 

НИИ

НШ

Кафедра

Научный отдел

МНШi

НИЛ

МНГij

Кафедра

Научный отдел

МНШ1

Кафедра

Научный отдел

МНШI

НИЛ

МНГi1

НИЛ

МНГiJ

Aij1 Aijm

 
Рисунок 1 − Иерархическая структура организации науки: 

НИИ – научно-исследовательский университет; НШ – научная школа;  
МНШi – i-ая малая научная школа; НИЛ – научно-исследовательская лаборатория;  

МНГij – j-ая малая научная группа i-ой малой научной школы;  
Аijm – m-ый участник j-ой малой научной группы i-ой малой научной школы 

 

Такая иерархическая структура управления, контроля и организации науки позво-
ляет охватить широкий круг научных проблем с достаточно большой глубиной их про-
работки. В эту структуру органически вплетаются и специализированные учебные 
группы, и такие иерархические структуры как непрерывная подготовка научных кадров 
по цепи «бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура». В эту структуру 
входит и иерархическая структура системы обеспечения безопасности как организаци-
онной защиты получаемых научно-прикладных результатов, так и защиты результатов 
в информационных сетях. 

Далее рассмотрим особенности управления, контроля и организации науки в го-
сударственных научно-технических университетах на основе данной структуры орга-
низации научной деятельности. 

 

2 Особенности структуры организации науки в технических университетах 
 

Известно, что в университетах науку вершат ведущие (активные) деятели: докто-
ра наук-профессора, докторанты-доценты, активные аспиранты. Как правило, от общей 
массы ученых со степенями они, к сожалению, составляют в среднем 35–40 %. Правда, 
у некоторых исследователей эти цифры колеблются от 20 % до 50 % [3, 5]. А это зна-
чит, что у технических исследовательских университетов имеется большой скрытый 
потенциал для развития науки. 
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Конечно, можно задуматься над тем, почему добрая половина ученых не занима-
ется научными исследованиями. Укажем на ряд объективных причин существования 
этого факта: 

- невостребованность (неактуальность) темы, которую разрабатывал ученый в 
прошедшие годы; 

- неспособность превратить имеющиеся актуальные знания в форму современных 
информационных и инновационных технологий; 

- отсутствие знаний о современной технике, неумение и незнание работать с ней; 
- отсутствие условий, в том числе и кадров (аспирантов, магистров, бакалавров), 

которые были бы заинтересованы в новых идеях ученого; 
- переход в другие области деятельности, которые приносят больший дополнитель-

ный доход, например, в коммерческую деятельность, или дополнительная загрузка мозга 
преподавательской деятельностью в других университетах (по совместительству); 

- рано наступившая «старость» как проявление лени и нежелания заниматься на-
учной деятельностью, и как следствие потеря актуальных идей. 

Этот существенный факт требует разного административно-финансового отноше-
ния к активным и пассивным ученым университета. 

Тем не менее, активная часть ученых университета вносит существенный вклад в 
развитие науки и требует поддержки, в том числе финансовой, своей деятельности со 
стороны руководства университета. Именно не столько индивидуальная работа ученых, 
а их работа в составе или во главе научных школ является наиболее эффективной фор-
мой их научной деятельности. Участие обучаемых оказывает сильное влияние на фор-
мирование и развитие их мотивации. 

Руководство научно-технического университета должно иметь четкое представ-
ление о своих малых научных школах (МНШ). Однако руководству требуются объек-
тивные оценки уровня организации деятельности малых научных школ, их результа-
тивности и оценка их значимости и ценности для общества, а также возможность кон-
тролировать и вмешиваться в процессы управления, планирования и организации их 
деятельности, а также корректировать процесс их самоорганизации. 

Очень важно знание структуры МНШ, отношение в коллективе между членами 
группы, а также структуру системы управления и самоорганизации. 

Важно и умение оценивать значимость теоретических и практических как тради-
ционных, так и инновационных результатов. Для этого должна быть у НШ хорошо раз-
витая собственная база данных и база знаний в конкретной профессиональной области 
знаний. Это позволит объективно оценить место НШ в мировой системе НШ в данной 
области знаний. 

В университете должна быть высококлассная система защиты научной информа-
ции и интеллектуальной собственности согласно [6, 7], которая могла бы обеспечить 
безопасность и сохранность научных результатов, например, в области оборонной про-
мышленности. 

Информационно-управляющая система деятельностью НШ должна входить как 
подсистема в состав общей информационно-управляющей системы университета [8]. 

В этой системе наиболее закрытой и менее доступной должна быть информация 
об этапах жизненного цикла получения инновационной продукции (технологии), о по-
лучаемых результатах на каждом этапе жизненного цикла, о результатах как теоретиче-
ских, так и экспериментальных исследованиях, в том числе и моделирования. 

Требования к проводимым исследованиям общеизвестны: они должны прово-
диться в актуальных научных направлениях, развивать инновационные (критические) 
технологии, быть высокоэффективными и связанными с решением важных прикладных 
проблем, имеющих первостепенное значение для развития, как отечества, так и циви-
лизации в целом. 
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Для успешного и устойчивого развития науки в государственном научно-
техническом университете обязательно должна существовать эффективная система 
подготовки научных кадров всех уровней: бакалавров, магистров, кандидатов и докто-
ров наук. При этом университет должен иметь свои докторские диссертационные сове-
ты по актуальным направлениям науки, а ученые должны результаты своих исследова-
ний публиковать в ведущих научных журналах России и мира [9]. Здесь система подго-
товки научных кадров должна быть тесно связана с учебным процессом подготовки ба-
калавров, магистров и активно участвовать в ней, предоставлять для них свои научные 
лаборатории, привлекать активно к научным исследованиям. 

Очевидно, что при такой организации НШ как системы МНШ и при поддержке ее 
руководством университета, можно стабильно и регулярно достигать больших научных 
и практических результатов.  

 

3 Системная информационная карта научной школы 
 

В этой системной информационной карте должна содержаться полная информа-
ция о деятельности НШ. Для получения объективной информации о состоянии научно-
исследовательского процесса проводится анализ решаемых проблем, состава НШ, ор-
ганизационной структуры и материально-технической базы, полученных научных ре-
зультатов и форм их внедрения; научных связей, организации научно-
исследовательского процесса в вузе и определение резервов его совершенствования. 
Ниже приводится примерное содержание этой информационной карты (таблица). Ее 
структура основана на системной организации деятельности научной школы.  

Таблица 
Информационная карта научной школы 

Критерий Показатели 

Проблемы, решаемые 
научной школой 

Какое научное направление развивается? 

Какова его актуальность и значимость для науки? 
Наименование научной проблемы.  
Ее новизна и степень решённости. 
Каково ее место среди других проблем? 
Перечень и наименование технических или технологических задач, их место и 
роль в решении проблемы. 
Каковы перспективы дальнейшего развития данного научного направления?  
Укажите ожидаемые результаты в будущем и их ценность. 
Какие научные и практические проблемы решают Ваши результаты?  
В какой области знаний? 

Состав научной школы Научный руководитель (данные о нем, включая: должность, научные ученые 
степени, звания и прочие достижения). 
Состав коллектива: количество докторов наук, кандидатов наук, аспирантов, 
магистров, бакалавров и их деловая роль (научно-организаторская). 

Организационная 
структура научной 
школы и материально-
техническая база 

Какова организационная структура системы управления НШ? 
Какова материально-техническая база: научные лаборатории, их оснащение, 
структура? 
Имеется ли инфраструктура (группа людей), которая занимается анализом 
качества научного результата и его трансфером в производственные сферы и 
т.д.? 
Имеется ли информационно-организационная система планирования, контро-
ля, управления, анализа и развития результатов научно-изыскательной дея-
тельности? 
Имеется ли функционирующая система обучения и повышения квалификации 
научно-исследовательских сотрудников? 
Имеется ли развитая специализированная информационная база знаний для 
проведения исследований, содержащая информацию, как о собственных, так и 
зарубежных разработках, результатах и технологиях исследований? 
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Имеются ли «организационные дорожные карты», воспроизводящие процес-
сы: проведения научных исследований, получения инновационных технологий 
(в виде сетевых структур или замкнутых структур соединения этапов жизнен-
ного цикла процесса производства)? 

План подготовки науч-
ных кадров  

Подготовка научных кадров за последние 5 лет. 
Подготовка магистров, бакалавров за 5 лет. 

Научный выход за по-
следние пять лет 

Научный выход: монографии, статьи в ведущих научных журналах. Показате-
ли цитируемости. 
Изданные учебники и учебные пособия. 
Полученные лицензии на право использования изобретений, проданные ли-
цензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты.  

Полученные научные 
результаты и формы их 
внедрения 

Полученные теоретические результаты за пять лет и оценка их значимости по 
отношению к результатам зарубежных исследователей. 
Полученные практические результаты и формы их внедрения: методики, тех-
нологии, конструкции, САПР, ПО, алгоритмы, модели и т.д. 
Наиболее значимые инновационные результаты, полученные в НШ, их уро-
вень качества и конкурентоспособности. 

Оценка качества и эф-
фекта от их внедрения 

Имеется ли аналитическая система оценок качества получаемых результатов? 
Социально-экономический эффект от внедрения результатов. 
Прикладная область и предприятия, где внедрены эти результаты. 
Возможность внедрения результатов на государственном уровне. 

Экономические оценки 
проекта 

Каким объемом финансирования (через гранты, хоз. договора, государствен-
ные программы и т.п.) подкреплены данные исследования? 
Срок окупаемости внедрения результатов. 
Какова потребность полученных результатов у мировой и региональной эко-
номики? 
Решают ли практические результаты проблему импортозамещения? 
Эффективность использования дорогостоящего научного оборудования, ПО. 

Научные связи научной 
школы 

С какими научными школами сотрудничает научная группа? В вузе, в России, 
в мире? 
Имеются ли совместные научные результаты с ними? 
Конкуренты в отечественных и зарубежных НШ и их достижения. 
Имеется ли на предприятии (организации), с которыми сотрудничает НШ, 
«производственная, экспериментальная площадка»? 

Подготовка специали-
стов 

С подготовкой каких специалистов (бакалавров, магистров, аспирантов) свя-
зана НШ? 

Системное обеспечение 
безопасности 

Какие формы правовой, технической, информационной защиты интеллекту-
альной собственности используются? 

 

Оценка показателя может быть как количественной так качественной. По каждому 
критерию эксперты вырабатывают общую оценку по интегральному показателю в преде-
лах от 1 до 10 (шкала оценок). Если НШ набрала более 120 баллов, то она относится к 
очень высокому уровню организации НШ. Если менее 80, то к среднему уровню. 

 

Заключение 
 

Авторы считают, что в работе по всем представленным данным можно сказать, 
что без системной организации науки в университете, и в частности, деятельности 
МНШ не следует ожидать крупных научных достижений. Эффективность деятельности 
МНШ только тогда повышается, если они объединены в единую организационную сис-
тему (научную школу) для решения крупномасштабных проблем. Без МНШ невозмож-
но подготовить ни компетентных высокообразованных специалистов, ни высококвали-
фицированных профессиональных научных кадров, ни обеспечить высокое качество 
образования. При этом можно сформировать множество МНШ, различающихся решае-
мыми проблемами, составом, располагаемыми ресурсами, уровнем организации и т.д.  
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