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Научное образование – это вид образования, в основе которого ле-
жит принцип научности, как один из дидактических принципов обучения. 
Термин «научное образование» присутствует только в научных разработ-
ках ученых и не находит закрепления в нормативно-правовом поле. На 
протяжении истории в научных исследованиях данное понятие претерпе-
вало изменения в содержании и в понимании самой своей сущности. В си-
лу того, что образование в современной науке рассматривают многогранно 
и многоаспектно: как процесс, деятельность, результат, ценность, феномен, 
то и научное образование следует понимать не однозначно, а во всех пере-
численных ипостасях [2, 4]. Актуальность исследования данной проблемы 
обусловлена модернизацией и реформированием современной системы 
образования в России (в частности, переход на уровневое профессиональ-
ное образование: бакалавриат – магистратура – аспирантура), в контексте 
научного образования: магистратура – аспирантура – докторантура, где 
магистратура и аспирантура являются уровнями высшего образования, но 
в то же время их можно отнести к уровням научного образования. Это 
свидетельствует о том, что высшее образование на второй и третьей ступе-
ни является научным и влечет за собой формирование особых компетен-
ций. Докторантура – «в чистом виде» высший уровень научного образова-
ния. Поэтому к пониманию научного образования можно подходить, с од-
ной стороны, как уровню образования, с другой, как реализации принципа 
научности на всех уровнях общего и профессионального образования. Рас-
смотрим несколько аспектов в понимании научного образования. 
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Отметим, что понятие «научное образование» – это не простое сло-
жение двух слов «наука» и «образование», это понятие отражает особый, 
специфический вид образования, имеющий свое содержание, цели и ко-
нечный результат. Согласно компетентностному подходу формирование 
общекультурных компетенций в системе высшего образования включает в 
себя способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения, способность к когни-
тивной деятельности и другие – актуализируют необходимость научного 
образования на протяжении всего периода обучения. 

Реформирование современного образования сопровождается разви-
тием нормативно-правового обеспечения в регулировании как профессио-
нального образования в целом, так и высшего образования, в частности 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», введении 
ФГОС нескольких поколений и иных документов [3, 7], которые повлияли 
на изменение структуры и содержания профессионального, высшего и 
научного образования).  

Для реализации требований, предъявляемых Законом об образовании, 
для соответствия современному уровню знаний, умений, компетенций не-
обходим новый подход к образованию, как по форме организации учебного 
процесса (образование, направленное на выработку творческих, познава-
тельных способностей обучающихся на всех уровнях образования), так и по 
содержанию. Немецкий комитет по вопросам воспитания и образования еще 
в 1960г. дал определение образованию: «Образованным становится каждый, 
кто живет в постоянном стремлении понять самого себя, общество и мир и 
действовать в соответствии с этим пониманием» [10, с. 25]. 

На Пленарном заседании форума ОНФ «Качественное образование 
во имя страны» Президент РФ обозначил ключевые направления развития 
образования в стране, обратив особое внимание на роль науки и научных 
достижений в системе российского образования [8]. Весь российский и 
общемировой исторический опыт свидетельствует о главных и решающих 
внутренних факторах, обеспечивающих реальную возможность коренного 
прорыва российскому обществу и российской цивилизации в прогрессив-
ное будущее в XXI столетии [9]. 

С.И. Гессен был одним из первых отечественных ученых, кто ис-
пользовал термин «научное образование» и, исходя из цели образования, 
определял его вид – научное, нравственное и правовое образование. 
В основе научного образования С. И. Гессен видел науку, или знание, к ко-
торым должны приобщаться все. Он полагал, что не может быть двух зна-
ний – научного и «обыкновенного», а всякое знание, если оно только ис-
тинно, есть уже научное знание. В процессе научного образования осу-
ществляется воспитание человека в целом, а не одной только его умствен-
ной способности. Поэтому главную задачу обучения С.И. Гессен усматри-
вал в овладении методом науки [2, с. 209].  

Говоря о роли науки в духовном, культурном возрождении и подъ-
еме России и российской цивилизации, следует вспомнить рассуждения 
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В. И. Вернадского о роли научного знания. Он говорил об отличиях науч-
ного знания от философского, религиозного знания, от «народной мудро-
сти», «здравого смысла» – бытового и других видов знания. Ученый писал, 
что для научного знания характерна особая структура понятий, способы их 
получения и мыслительный анализ; что именно аксиома составляет сущ-
ность науки, осознание реальности объектов изучения, осознание реально-
сти всех проявлений окружающего мира. Только в этих пределах наука 
существует и может развиваться [1, с. 33].  

Сегодня многие ученые подразделяют знание на два вида: научное 
знание и знание-информацию, считая, что в современном мире появилось 
много информации, которую нельзя назвать собственно научным знанием 
о мире, обществе и человеке. А. М. Новиков говорил, что создание лазера, 
компьютера – одни из величайших научных открытий XX века, а умение 
пользоваться современным компьютером – это современное знание-
информация, но не пример научного знания [6]. В то же время, для того, 
чтобы профессионально пользоваться компьютером, уметь задавать опре-
деленные алгоритмы, заниматься программированием, необходимо фор-
мировать научный стиль мышления. Научный стиль мышления в свою 
очередь подразумевает целенаправленное обучение приемам логического 
мышления, овладение научными методами анализа, синтеза, логического 
обобщения, дедукции и индукции и др.  

Современное общество, в котором знания становятся капиталом и 
экономическим ресурсом, предъявляются новые требования и к образова-
нию. Важнейшим из критериев образованности человека становится уме-
ние быстро ориентироваться в потоке информации, анализировать, оцени-
вать ее и применять на практике. Для реализации новых технологий, инно-
вационных моделей требуются работники, обладающие научным стилем 
мышления. Поэтому стремление к науке и научным исследованиям сугубо 
практических работников является общемировой тенденцией.  

Также необходимо обратить внимание на ряд важных современных 
исследований, посвященных полипрофессиональному, транспрофессио-
нальному образованию, в которых авторы аргументированно доказывают о 
переходе общества на новый виток своего развития и в понимании профес-
сий в том числе, а, соответственно, и к новым требованиям в содержании 
профессионального и высшего образования. Эта тенденция не может не 
затронуть и научное образование, поскольку меняются квалификационные 
требования и к лицам, занимающихся преподавательской и научной дея-
тельностью. 
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нальному образованию, в которых авторы аргументированно доказывают о 
переходе общества на новый виток своего развития и в понимании профес-
сий в том числе, а, соответственно, и к новым требованиям в содержании 
профессионального и высшего образования. Эта тенденция не может не 
затронуть и научное образование, поскольку меняются квалификационные 
требования и к лицам, занимающихся преподавательской и научной дея-
тельностью. 
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