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Инновационный потенциал региональной интеграции

И. И. Катанаев

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
(на примере Байкальского открытого

межрегионального университетского комплекса)

В статье анализируется современное состояние региональной системы высшего обра-
зования. Автор пытается установить возможные ресурсы инновационного развития си-
стемы высшего образования. В условиях глобализации регионализация и выстраивание
межрегиональных отношений между вузами может стать значительным источником
инновационного развития. Закономерность этого процесса раскрывается на примере Бай-
кальского открытого межрегионального университетского комплекса.
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I. Katanaev

INNOVATIONAL POTENTIAL OF REGIONAL INTEGRATION
(by the example of the Baikal Open Interregional University Complex)

The article deals with the modern state of the regional system of higher education. The author
makes an attempt to reveal possible resources of innovational development of the higher education
system. The process of regionalisation and building of interregional relationships among universities
ought to be important resources of innovation development in the context of globalisation. The
regularities of this process are illustrated by the example of the Baikal Open Interregional University
Complex.

Отдельные виды человеческой деятель-
ности различаются по степени производ-
ства или потребления информации. В этом
плане миссия университетских комплексов
состоит в накоплении, сохранении и при-
умножении науки как системы, произво-
дящей информацию, и повышении каче-
ства образования как информационной
системы, обеспечивающей в стратегиче-
ском плане воспроизводство науки. Зарож-
дение, становление, развитие университет-
ских комплексов является закономерно
ожидаемым явлением. Генезис системы
«наука – образование» показывает расту-
щую интеллектуализацию производства и
общества, становящегося единства науки и
образования, когда при определяющей
роли науки в развитии общества образова-
ние приобретает опережающий характер по
сравнению с конкретными потребностями
общества в уровне образованности людей.
Это, в свою очередь, потребовало пере-
смотра в образовании не только содержа-
ния, технологий, но и институализации
организационных форм.

Современная образовательная полити-
ка Российской Федерации, сформулиро-
ванная в Концепции модернизации рос-
сийского образования, вступление России
в Болонский процесс, реализация приори-
тетных направлений развития образования
ставят задачу существенных изменений в
высшем профессиональном образовании,
которые в большей степени касаются орга-
низационных форм. Среди наиболее при-
оритетных из них можно назвать переход

на бакалавриат и магистратуру, изменение
организационных форм оценивания, что
реализуется в становлении новой кредит-
но-зачетной системы оценивания, созда-
ние национальных университетов и биз-
нес-школ мирового уровня и т. д. Сюда же,
несомненно, относятся разнообразные
типы и уровни межвузовских объединений
(региональные, межрегиональные, между-
народные). Они являются способом и фор-
мой ответа на два противоречивых процес-
са, которыми определяются происходящие
процессы в разных сферах современного
общества: интеграция и регионализация.
Когда обсуждается тема глобализации в
сфере образования, то прежде всего имеют
в виду процессы, происходящие в контек-
сте Болонского договора. Однако не сле-
дует забывать, что этот процесс предпола-
гает не просто интеграцию через нивели-
рование различий, но, наоборот, постули-
руется идея единства в многообразии на-
циональных систем образования. Таким
образом, региональные особенности сис-
тем образования не только не противоре-
чат логике развития интеграции, но в ка-
кой то мере работают на нее.

Создание территориального образова-
тельного комплекса «Байкальский откры-
тый межрегиональный университетский
комплекс» (БОМУК) определено учреди-
телями (Забайкальский государственный
гуманитарно-педагогический университет
им. Н. Г. Чернышевского, Бурятский госу-
дарственный университет, Иркутский го-
сударственный педагогический универси-
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тет и Иркутский государственный лингви-
стический университет) как необходимость
системной интеграции в региональной си-
стеме образования и стратегического на-
правления развития образования в Бай-
кальском регионе. В свою очередь, значи-
мость и объемность поставленной цели
предполагает наличие ряда задач, достиже-
ние которых и есть приоритетные направ-
ления работы учрежденного комплекса.
Среди них выделяются обеспечение про-
цессов стабилизации системы образова-
ния, ориентация системы образования на
удовлетворение потребностей именно Бай-
кальского региона, оценка состояния на-
учного, образовательного потенциала сис-
темы образования в регионе, сравнитель-
ное сопоставление развития образования в
России и в странах, соседствующих с Бай-
кальским регионом и т. д. Так, сохранение
непроизводственных фондов системы об-
разования можно реализовать через пере-
профилирование отдельных направлений
образовательных учреждений, привлече-
ние незадействованных ресурсов региона
для совершенствования материально-тех-
нической базы и профильно-технологиче-
ской подготовки специалистов, переподго-
товку и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих кадров на базе
университетского комплекса.

Формирование целостной образова-
тельной системы должно удовлетворять
потребностям, представленным широким
спектром проблем, определяющих особен-
ности Байкальского региона. Это достига-
ется за счет выстраивания многоуровнево-
го образовательного пространства, мини-
мизации межведомственных барьеров в
решении вопросов, наращивания матери-
ально-технической базы и повышения
уровня информатизации образования, ко-
ординации и оптимизации взаимодействия
образовательных учреждений различного
уровня в целях мониторинга образователь-
ных потребностей, усиления позитивного
влияния университетского комплекса на
социокультурную ситуацию областей, рес-

публики и автономных округов, формиро-
вания бизнеса-инкубатора для разработки
новых форм управления и организации
проведения научных исследований, сопро-
вождающих социально-экономическое
развитие региона.

Территориальный комплекс (БОМУК)
предполагает сконцентрировать усилия на
приоритетных направлениях развития ре-
гионального сообщества, создать систему
подготовки специалистов, отвечающих со-
временному уровню мировой экономики и
культуры, предоставляет широкие возмож-
ности для реализации Федеральных целе-
вых программ, приоритетных нацио-
нальных проектов.

Созданное единое многоуровневое об-
разовательное пространство Байкальского
региона обеспечивает сетевое взаимодей-
ствие, с одной стороны, образовательных
учреждений различного уровня, с другой –
новых учреждений. За годы существования
БОМУК были подписаны соглашения с
новыми партнерами. Сетевое взаимодей-
ствие как система связи позволяет разра-
ботать, апробировать и внедрить в систему
образования региона инновационные мо-
дели содержания образования, экономики
образования, управления системой образо-
вания и образовательной политики. Такая
система связи в настоящее время представ-
ляется исключительно функциональной,
так как образовательное учреждение, вхо-
дящее в комплекс, одновременно являют-
ся частью ведомственной вертикали. Сле-
довательно, работа возможна лишь при
наличии особого статуса территориально-
го образовательного комплекса как откры-
той саморазвивающейся системы, функци-
онирование которой построено на принци-
пах синергетики.

Создание образовательно-инновацион-
ной и информационной инфраструктур
требует учета интересов, особенностей и
специфики региона. Наибольшую значи-
мость имеет отработка новых моделей вза-
имодействия образовательных учреждений
разного уровня, разных форм собственно-
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сти, новых организационно-правовых
форм образовательных институтов, эконо-
мических условий их деятельности, ис-
пользование общих ресурсов, новых моде-
лей управления образованием, а также се-
тевой характер взаимодействия образова-
тельных институтов. Следствием создания
таких моделей является их доминирующая
роль в развитии системы образования в
целом, в том числе и формировании обра-
зовательной политики в Байкальском ре-
гионе.

Для России переход к информационно-
му обществу приобретает особый смысл.
Следует согласиться с исследователями в
том, что информационный тип социальной
цивилизации общества в контексте станов-
ления нового типа экономики может стать
важным условием для формирования в ходе
естественного исторического развития по-
сттоталитарной модели общественного су-
ществования в России. Эта модель в мак-
симальной степени может предложить все
положительное, что существует в совре-
менных обществах Запада и Востока, про-
пущенное через очистительный фильтр
российской культуры, господствующих в
России ценностных установок и традиций.

В Новой России жизненно важной гео-
стратегической задачей ближнего времени
является восстановление утраченных пози-
ций в центрально-азиатском регионе, где
зародилась, сформировалась и в течение
многих столетий развивалась так называе-
мая «кочевая» цивилизация – весьма свое-
образный этносоциальный и общественно-
экономический феномен, культурно-исто-
рические традиции которого в значитель-
ной степени сохранились в азиатской час-
ти Российской Федерации только в субре-
гионе Байкала и Забайкалья. Результаты
археологических, историко-религиовед-
ческих культурологических и других иссле-
дований последних лет показывают, что
многие явления духовной и материальной
культуры кочевой цивилизации Центра
Азии, да и всей Евразии, имеют саяно-за-
байкальское происхождение.

Евразийское местоположение России
между двумя континентами, играющими
ключевую роль в диалоге культур Востока
и Запада, обязывает ко многому, в том чис-
ле к особой стратегии в области образова-
ния, которая в идеале должна всемерно
учитывать не только особенности этно-
культурной и этнополитической ситуации
внутри страны, но и ее геополитическое
окружение.

Все это обусловливает необходимость
более широкого и активного использова-
ния этнокультурных традиций, в частности
методов и приемов психофизической под-
готовки к экстремальным природно-кли-
матическим, социально-экологическим,
этнополитическим условиям российско-
китайского, российско-монгольского
трансграничья. В настоящее время проис-
ходит интенсивное становление понятия
«трансграничье», которое призвано рас-
крыть специфику взаимодействий, проис-
ходящих между сопредельными регионами
двух или нескольких стран. Территориаль-
ное образование подобного рода является
продуктом трансграничного взаимодей-
ствия в течение нескольких лет и охваты-
вает несколько уровней (экономической,
социальной, политической, культурной и
т. д.) жизни регионов.

В науке предлагается различное пони-
мание трансграничья. Так, А. И. Неклесса
уверенно провозглашает весь наш мир од-
ним сплошным трансграничьем: «Мир, в
который мы вошли, – Трансграничье…
Трансграничье, к которому подошло чело-
вечество, глобально как театр действий.
Что происходит? Людское половодье сли-
вается в некий безбрежный океан, бурля-
щий “водный мир”, знаменуя пришествие
новой реальности, которая так или иначе
проникает в мир и с черного, и с парадно-
го входа»1. В этом случае термин «трансгра-
ничье» понимается скорее как характери-
стика современного информационного об-
щества. Это скорее новая эпоха в развитии
человеческого общества, обозначаемая в
литературе как столкновение цивилизаций.
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Однако для социологии более продук-
тивным является определение, которое бы
позволило раскрыть механизмы интегра-
ции. Трансграничье можно определить как
области, «части территорий, находящихся
по обе стороны границы и вовлеченных
наиболее активно в непосредственную
межкультурную коммуникацию, под кото-
рой в данном случае надо понимать не
только языковой и культурный аспекты, но
также и экономический, политический,
этнографический и т. д.»2. В приграничных
регионах происходит наиболее быстрое и
эффективное взаимодействие в экономи-
ческом, культурном и других сферах, что
ведет к образованию особой территориаль-
ной системы, которая и может быть обо-
значена как трансграничье. Данное взаимо-
действие идет как в горизонтальной плос-
кости и может быть обозначено как беспре-
пятственное движение людей через грани-
цу, так и вертикально, что означает сотруд-
ничество на разных уровнях общества. БО-
МУК призван стать одним из узловых объе-
динений в Байкальском регионе, который
поможет осуществить наиболее эффектив-
ные формы межкультурного образователь-
ного диалога в условиях трансграничья.
При этом особое внимание должно уде-
ляться разработке сугубо практических ме-
тодик психотренинга и биоэнергетической
саморегуляции с целью повышения эффек-
тивности подготовки человека к сложным
и экстремальным условиям деятельности,
а также традициям цивилизационной гео-
политической «кочевой» цивилизации
Центра Азии, которые позволяли абори-
генным этносам эффективно противодей-
ствовать культурной экспансии стран Во-
сточной Азии (Китая, Кореи, Японии).

Обострение проблемы цивилизацион-
ной и этнокультурной идентичности, по-
мимо индивидуально-психологических
конфликтов и психотравм, а также общей
социально-психологической фрустрации,
неизбежно усугубляет проблему межнаци-
ональных отношений в реальном Россий-
ском Трансграничье, а это, в свою очередь,

обостряет проблемы национальной безо-
пасности России в глобальном геополити-
ческом масштабе.

При этом необходимо иметь в виду не
только (и не столько) военно-стратегиче-
ские аспекты национально-государствен-
ной безопасности, но и те ее аспекты, ко-
торые известный китайский политолог,
крупный специалист в области российско-
китайских отношений, директор Институ-
та России Хэйлунцзянского университета
(г. Харбин) Ли Чуаньсюн весьма удачно и
точно определил как «не-традиционную
безопасность». В самом широком смысле
Ли Чуаньсюн характеризует понятие «не-
традиционная безопасность» как те аспек-
ты национальной безопасности, которые
не включают в себя чисто военные пробле-
мы взаимоотношений между государства-
ми. Среди них можно отметить проблемы
экологии наркобизнеса, контрабанды, рэ-
кета, нелегальной иммиграции и иных ви-
дов криминальной деятельности, проявля-
ющиеся в обществе сравнительно недавно
и связанные с бурным развитием торгово-
экономических отношений между пригра-
ничными государствами.

Разработка проблем цивилизационно-
культурологического и образовательного
компонентов национальной безопасности
России требует особого внимания в южной,
юго-восточной части Трансграничья, боль-
шая часть которого составляет огромная по
протяженности граница с Китаем и Мон-
голией. Кроме того, в Центральной Азии в
этой ее части по обе стороны российско-
монгольской границы проживают род-
ственные друг другу народы, наиболее
крупные из них представляют собой ти-
тульные этносы автономий – буряты, ту-
винцы, алтайцы и др.

Применительно к российской системе
образования в приграничных районах, об-
ластях и республиках, непосредственно
подвергающихся демографическому, циви-
лизационно-культурному и идеологичес-
кому давлению со стороны, «нетрадицион-
ная» безопасность должна включать в себя
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целый ряд мероприятий, направленных на
выработку своеобразного «адаптогена», к
какой бы то не было культурной экспан-
сии. При этом необходимо учитывать и ог-
ромный опыт трансграничных народов
против этой экспансии, уже в течение мно-
гих веков борющихся с ней и выработав-
ших в своих этнокультурных традициях та-
кого рода «адаптоген». Используя этот
опыт в комплиментарном значении по от-
ношению к российско-евразийской циви-
лизации, более близкой и даже в некото-
ром смысле родственной этим этносам,
следует разрабатывать и внедрить в систе-
му образования российского Трансграни-
чья комплекс общеобразовательных и спе-
циальных программ, направленных на уси-
ление цивилизационно-культурного ком-
понента национально-государственной
безопасности России. Такой подход позво-
лить интенсифицировать в школах и вузах
подготовку человека как личности, как
субъекта деятельности и гражданина, не
только законопослушного, патриотичного
и толерантного по отношению к другим
этносам, но и хорошо подготовленного
морально, психологически и физически к
разного рода экстремальным ситуациям,
неизбежно возникающим в условиях по-
стоянно растущих контактов с представи-
телями других этносов.

Такого рода образовательные, воспита-
тельные и тренинговые программы долж-
ны также учитывать общую экстремаль-
ность Байкальского трансграничья на юж-
ном и юго-восточном направлении в кли-
матическом, физико-географическом
смысле, что придает особую актуальность
разработке и внедрению в практику специ-
альных методик, призванных вырабаты-
вать такие морально-психологические ка-
чества, как устойчивость к средовым воз-
действиям сложного и экстремального ха-
рактера в условиях внештатных ситуаций,
вызванных техногенными и (или) природ-
но-климатическими факторами. При этом
можно использовать и традиционные ме-
тоды и средства психологической подго-

товки человека к экстремальным услови-
ям деятельности, давно уже выработанным
как в «кочевых» цивилизациях абориген-
ных этносов Сибири и Центральной Азии
(тибетская медицина, буддийская йога,
боевые и спортивные искусства единобор-
ства и т. д.), так и у народов Восточной и
Юго-Восточной Азии (китайские у-шу,
цигун и т. д.).

Следующей общей проблемой, которую
решает и должен решать БОМУК, являет-
ся социально-экономическое развитие За-
байкалья и Дальнего Востока.

В настоящее время идет очень серьезная
корректировка всех отраслевых, в том чис-
ле образовательных программ по развитию
региона в соответствии с указам Президен-
та Российской Федерации «О государ-
ственной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальнего
Востока, Республики Бурятия, Иркутской
и Читинской области» от 27 января 2007 г.
№873, «О мерах по социально-экономичес-
кому развитию Читинской области и Агин-
ского Бурятского автономного округа» от
1 марта 2007 г. № 2604, Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30
ноября 2006 г. № 1708-р «О перечне инвес-
тиционных проектов при государственной
поддержке за счет средств Инвестиционно-
го фонда Российской Федерации»5. В свя-
зи с этим подготовка высококвалифици-
рованных кадров будет способствовать
снижению оттока молодых специалистов.
С учетом изложенных позиций можно го-
ворить о дальнейшем развитие БОМУК че-
рез проектные решения. Примерами таких
проектов, на наш взгляд, могут быть:

• создание в структуре БОМУК совме-
стных новых ресурсных центров как моде-
лей научно-инновационной, образователь-
ной деятельности, сопровождающих соци-
ально-экономическое развитие Байкаль-
ского региона по проблемам научного, на-
учно-методического, кадрового и матери-
ально-технического обеспечения развития
единой территориальной образовательной
среды: реализации проектов НИИ вузов уч-
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редителей (лингвистики и межкультурной
коммуникации, развития образования, со-
циальной экологии и т. д.), развитие сервис-
ных служб (экспертные советы, рекламные,
маркетинговые, юридические бюро), созда-
ние независимого территориального рей-
тингового агентства, совместное взращива-
ние инкубатора бизнеса (студенческий и про-
фессиональный), создание учебно-научно-
производственных структур по развитию
национально-художественного ремесла;

• строительство комплекса ассоциатив-
ной зоны международной образовательной
деятельности для расширения экспортных
возможностей российских образовательных
программ и обеспечения конкурентной за-
щиты от экспансии зарубежных образова-
тельных программ на российский рынок.
Построение развернутой системы иннова-
ционной деятельности по сотрудничеству с
зарубежными партнерами в рамках отрас-
левых кластеров по научной, учебной, про-
ектной деятельности за счет создания и ди-
версификации деятельности межрегиональ-
ного центра повышения квалификации;

• совместное проектирование экспе-
риментального научно-медицинского ком-
плекса по разработке и широкому внедре-
нию новых технологий, направленных на
укрепление здоровья молодежи, профилак-
тики и снятия наркотической зависимо-
сти, формирования условий для здорового
образа жизни, а также оценке природно-
климатических изменений в различных
средах, происходящих под влиянием есте-
ственных и антропогенных факторов, вли-
яющих на психическое и физическое здо-
ровье населения;

• предоставление услуг информацион-
но-поисковой системы, открытие серти-
фикационного центра, патентно-инфор-
мацинного отдела, лизингового и вычис-
лительных центров, проведение ярмарки
молодежных идей и т. д.;

• формирование в структуре комплек-
са совместно с другими вузами региона,
сибирского округа системы эффективной
многоуровневой подготовки кадров для

предприятий региона, определяющих уро-
вень социально-экономического развития;

• придание комплексу эксперимен-
тального статуса единой образовательной
среды для отработки механизма снижения
отсева учащихся и студентов из системы
профессионального образования с целью
достижения существенной экономии бюд-
жетных средств, усиления профессиональ-
ной ориентации обучающихся, снижения
социальных проблем в среде молодежи.

Мы видим возможности в рамках БО-
МУК специального направления деятельно-
сти научных исследований, организации об-
щественной политической деятельности по
приданию статуса «Национальное наследие»
разным объектам, проектам и т. д. (например,
выпуск «Энциклопедии Забайкалья» и др.)
для обеспечения сохранности памятников
архитектуры и искусства и развития инфра-
структуры культурных ценностей, находя-
щихся в байкальском регионе. Возможно
также определить БОМУК как специальный
координирующий орган по формированию
образовательной сети в Байкальском регио-
не, эффективных механизмов создания при-
влекательного инвестиционного климата и
обеспечения опережающей подготовки про-
фессиональных кадров в регионе.

Позиционирование вузов-учредителей
Байкальского открытого межрегионально-
го университетского комплекса своих уни-
верситетов в качестве научных центров в
центрально-азиатском регионе по созда-
нию и развитию научных школ по кочевой
цивилизации, по подготовке высококвали-
фицированных профессиональных кадров
для социально-экономического развития
Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края позволяет рассматри-
вать БОМУК как корпоративный универ-
ситет, выполняющий национальные госу-
дарственные задачи.

В связи с этим можно говорить о созда-
нии Байкальского корпоративного универ-
ситета без образования юридического
лица, что будет являться на сегодняшний
день следующим этапом развития БОМУК.
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Т. В. Лучкина

СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ КАРЬЕРНОЙ СТРАТЕГИИ
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

В статье раскрывается сущность понятия «карьера», особенности ее формирования
и обосновывается необходимость разработки молодым учителем карьерной стратегии
как индивидуальной программы, соответствующей его карьерным мотивам и целям. Ав-
тор рассматривает построение карьерной стратегии молодым учителем посредством
содействия со стороны педагогического сообщества и введения портфолио/паспорта про-
фессиональной карьеры.

T. Luchkina

ASSISTANCE TO A CAREER STRATEGY ELABORATION
BY A YOUNG TEACHER

The article reveals the essence of the notion “career”, features of its forming and justifies the
necessity of a career strategy elaboration by a young teacher as an individual programme
corresponding to his/her career motives and aims. The author considers building of a career strategy
by a young teacher by means of assistance of the pedagogical community and introduction of a
portfolio/passport of professional career.

На современном этапе экономического
развития России возрос интерес общества
и каждого конкретного гражданина к воп-
росам стратегического планирования и
формирования профессиональной карье-
ры. Важное значение имеют перспективы
карьеры и для молодого учителя, так как
профессиональное развитие не будет эф-
фективным, если возможности учителя
получить продвижение по службе ограни-
чены.

В отечественной психологии и педаго-
гике до недавнего времени понятие «карь-
ера» практически не использовалось и в
основном карьера понималась в негатив-
ном смысле. В последние годы стал исче-
зать негативный оттенок понятия «карье-
ра». Современный социум кардинальным
образом изменил отношение к професси-
ональной карьере и стал более позитивно
оценивать карьерные устремления индиви-
да. Сейчас человек, «делающий карьеру»,


