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верситету в целом и каждому преподавателю 
в отдельности выйти на качественно новый 
уровень работы.  

Важная составная часть программы по-
вышения квалификации в рамках иннова-
ционного проекта — проведение семинаров 
и стажировок наших специалистов — ак-
тивных участников инновационного проек-
та, в ведущих зарубежных университетах и 
образовательных центрах, имеющих опыт и 
достижения в реализации гуманитарных 
технологий. Эта работа уже началась, и в 
июне 2007 г. состоялся первый из таких се-
минаров на базе Хельсинкского универси-
тета в Финляндии. Участники семинара от-
мечали, что с большим интересом выслу-
шали сообщения финских коллег о том, как 
за кратчайший по историческим меркам 
срок их университет смог стать одним из 
ведущих университетов мира, а также о его 
достижениях в развитии гуманитарных тех-
нологий. По интенсивности проведения 
программ повышения квалификации за ру-
бежом 2007/2008 учебный год будет осо-
бенно напряженным: только в сентябре — 
ноябре 2007 г. состоялись поездки групп 
преподавателей и сотрудников университе-
та на Кипр, дважды в Швецию, в Велико-
британию, Германию, Норвегию и Фран-
цию, где они познакомились с тем, как оце-

нивают и внедряют гуманитарные техноло-
гии в образовательных системах различных 
европейских стран. Не менее насыщенной 
будет и программа зарубежных командиро-
вок в 2008 г.  

Среди программ повышения квалифика-
ции, которые будут осуществляться в сте-
нах университета, необходимо особо отме-
тить модули программы MBA «Менедж-
мент в образовании», обучение в рамках 
которых с начала текущего учебного года и 
после специального конкурса проходят 30 
ведущих преподавателей и сотрудников 
университета. Разработка и реализация этой 
программы должна способствовать усиле-
нию кадрового потенциала университета, 
создать предпосылки для аттестации заяв-
ленной программы.  

Наверное, в жизни РГПУ им. А. И. Герце-
на еще не было столь масштабного и значи-
тельного по потенциальным возможностям 
проекта, как наша инновационная програм-
ма. Это исторический шанс укрепить пози-
ции университета как одного из лидеров рос-
сийского образования. И высокий потенциал 
нашего профессорско-преподавательского 
состава, целью развития которого служат 
реализуемые в рамках проекта программы 
повышения квалификации, является главным 
залогом успешного решения этой задачи. 

 
 

А. А. Виландеберк, 
заместитель декана филологического факультета 

Н. Л. Шубина, 
декан филологического факультета 

 
ГЛАВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УНИВЕРСИТЕТА 

 
В ходе преобразований отечест-

венной высшей школы, как в рамках 
Болонских реформ, так и в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование», стало очевид-
ным, что для достижения положи-
тельных результатов, адекватных 
современному пониманию универси-
тетского образования, необходимы 
инновационные изменения. Если 
признать, что инновация — это 
объективные требования и необхо-

димые условия для развития обра-
зования, то под инновацией, как 
правило, понимают процесс акту-
ально значимых и системно самоор-
ганизующихся новообразований, ко-
торые возникают на основе разно-
образия инициатив и становятся 
перспективными для эволюционного 
развития образования, а также по-
зитивно влияют на его развитие. 
«Можно развиваться путем посте-
пенного накопления ряда положи-
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тельных признаков — это, конечно, 
хорошо, но недостаточно. Иннова-
ция ориентирована на другой про-
цесс и другой результат, а потому 
меняет алгоритм мышления и требу-
ет системной перестройки контек-
ста деятельности. Она действует 
на сознание и чувства человека 
как неожиданно сильная метафора. 
Человек и окружающие предметы об-
ретают новые функции. Иначе гово-
ря, инновация требует новых кон-
цептуализаций»1.  

По мнению Совета при Президенте 
России по реализации приоритетных 
национальных проектов и демогра-
фической политике, «инновационное 
образование предполагает обучение 
в процессе создания новых знаний 
— за счет интеграции фундамен-
тальной науки, непосредственно 
учебного процесса и производства 
(выделено нами. — А. В., Н. 
Ш.)»2.  

В 2006 г. в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образо-
вание» впервые в России прошел 
конкурс высших учебных заведений, 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы. Всего на 
конкурс было подано 200 заявок от 
российских вузов, из них 17 выс-
ших учебных заведений были объяв-
лены победителями.  

Вузы, которые получили статус 
инновационных, отбирались по ос-
новным критериям. Это, во-первых, 
качество и результативность пред-
ставленной инновационной образо-
вательной программы. «Реализация 
инновационной программы вуза 
должна вести к качественному из-
менению уровня образования, науч-
ных разработок и эффективности их 
внедрения. Ресурсы, привлекаемые 
к реализации такой программы, 
должны соответствовать масштабу 
заявленных ею задач. Предполагае-
мые результаты реализации про-
граммы должны быть обоснованными 
и устойчивыми. Кроме того, оцени-
ваются эффективность организаци-

онной и финансовой поддержки про-
граммы внешними партнерами вуза и 
ожидаемые эффекты в экономиче-
ской, социальной и научной сфе-
рах»3.  

Во-вторых, оценивался сущест-
вующий инновационный потенциал ву-
за. «Существующее состояние инно-
вационного потенциала вуза опреде-
ляется по следующим критериям в 
динамике за три последних года: 

• эффективность научной и инно-
вационной деятельности; 

• состояние подготовки кадров; 
• интеллектуальный потенциал 

вуза; 
• обеспеченность инновационной 

деятельности материальной и ин-
формационной базой»4.  

По мнению организаторов конкур-
са, каждое образовательное учреж-
дение, участвующее в реализации 
этого проекта, должно понимать, 
что сам проект нацелен на выявле-
ние так называемых «точек роста» 
как конкретного образовательного 
учреждения, так и системы образо-
вания в целом. Такими точками 
роста следует считать, в первую 
очередь, кадровый потенциал обра-
зовательной системы. «Необходимо 
поощрять тех, кто может и хочет 
работать, — это касается и уча-
щихся школ, и студентов вузов, и 
преподавателей. Поддержку получат 
наиболее эффективные и успешные 
образовательные практики, чтобы 
впоследствии они дали обществу 
примеры качественного образова-
ния, обеспечивающего прогресс и 
профессиональный успех»5.  

Не менее важным является и вне-
дрение новых управленческих меха-
низмов. Итак, главными точками 
роста признаются кадры и управле-
ние.  

Однако нельзя не признать, что 
данные приоритеты существовали и 
ранее (достаточно обратиться к 
анализу программ реформирования 
образования в России за последние 
десять лет). Тогда возникает 
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справедливый вопрос: в чем же ин-
новационность современного этапа 
развития образования в России? 

Вероятно, мы должны признать, 
что наступило время, определяющее 
будущее высшей школы на европей-
ском и мировом уровнях. Не реали-
зовав эту возможность, мы так и 
останемся государством «с особым 
путем развития», что, вероятно, 
позволит «нашим» специалистам по-
лучать только «наше» образование 
и работать только в «нашей» среде 
(что вполне отвечает чаяниям не-
которых оппонентов вхождения на-
шей страны в зону единого образо-
вательного пространства).  

Наступило время конкретных ини-
циатив конкретных образовательных 
учреждений. Вуз (факультет, ка-
федра), которые ждут «указаний» 
сверху на внедрение той или иной 
инициативы, не только не развива-
ются сами, но и не дают свободы 
для полноценного развития осталь-
ных. Опасными становятся те, ко-
торые не просто отстают в совре-
менном понимании развития вуза, 
но и активно тормозят других. Ве-
роятно, такая «позиция» (голосую 
против всех) обусловлена рядом 
причин, но главной следует при-
знать отсутствие инновационного 
потенциала. Это означает, что от-
сутствует тот капитал (человече-
ский, интеллектуальный, научный, 
творческий и др.), который спо-
собствует движению вперед и дос-
тижению качественных результатов 
в развитии.  

Своеобразным показателем инно-
вационности вуза (факультета) яв-
ляется инновационная образова-
тельная среда.  

Анализ инновационных программ 
ведущих университетов России 
свидетель-ствует, что стратеги-
ческой целью большинства высших 
учебных заведений является соз-
дание инновационной среды. Любо-
пытно, что каждый вуз (независи-
мо от своей позиции) приоритет-

ные направления своего развития 
соотносит с основными идеями Бо-
лонского процесса. Боязнь поте-
рять фундаментальность россий-
ского высшего образования, мно-
голетний имидж университета, 
лучшие научные кадры во многом 
сдерживает многие инициативы в 
высшем учебном заведении. Но (и 
это уже стало очевидным) процесс 
сближения с европейским образо-
ванием уже не остановить, поэто-
му многие принимают Болонские 
инициативы на уровне «понятийно-
терминологической базы».  

Под инновационностью принято 
понимать те новообразования, ко-
торые приводят к изменениям учеб-
ного процесса, материально-
технической базы, взаимоотношений 
между работодателем и вузом и др. 
Такого рода изменения требуют не 
просто внесения корректив в со-
держание образовательных про-
грамм, а создания качественно 
иной образовательной среды, что 
предполагает кардинальное измене-
ние содержания образования, его 
технологической базы, учебного 
процесса и его обеспечения. Суще-
ственным представляется и то, что 
новая образовательная среда на-
правлена на саморазвитие как сту-
дента, так и преподавателя. «Со-
временная образовательная среда 
должна быть основана на принципах 
сотворчества преподавателя и сту-
дентов, их самоорганизации и раз-
вития интересов»6.  

Как правило, образовательная 
среда понимается как составляющая 
социокультурной среды, которая 
имеет сложную структуру, включаю-
щую несколько взаимосвязанных и 
взаимообусловленных уровней. Речь 
идет о глобальном, региональном и 
локальном уровнях. Развитие куль-
туры и образования относится к 
глобальному уровню. В то время как 
система образования и образова-
тельная политика относятся к ре-
гиональному уровню. К локальному 
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уровню относятся непосредственно 
образовательные учреждения и обра-
зовательная среда.  

Образовательная среда характе-
ризуется как совокупность соци-
альных, культурных, а также спе-
циально организованных в образо-
вательном учреждении психолого-
пе-дагогических условий, в ре-
зультате взаимодействия которых 
происходит становление личности, 
но при этом происходит и формиро-
вание новых профессиональных ком-
петенций преподавателя.  

Как показывают исследования, 
степень взаимодействия образова-
тельной среды и процесса обучения 
связаны со структурными преобра-
зованиями в жизни общества, заро-
ждением и развитием новых тенден-
ций в культуре (науке, искусстве 
и т. д.), формирующих ноосферную 
среду как открытую систему.  

Становится очевидным, что для 
создания инновационной образова-
тельной среды необходим интегра-
тивный и гибкий подход к содержа-
нию обучения, который позволил бы 
корректировать содержание образо-
вания в соответствии с запросами 
как обучаемого, так и общества. 
Для инновационной среды характер-
ны не только свобода выбора обра-
зовательного маршрута в рамках 
одного образовательного учрежде-
ния, что предполагает вариатив-
ность основных  
и дополнительных учебных про-
грамм, но  
и внедрение новых образовательных 
технологий.  

Следует признать, что «целью 
современного образовательного 
процесса является не просто под-
готовка специалиста, а воспитание 
человека способного мыслить уни-
версально, знания которого носили 
бы не стандартно политехнический 
характер, а образовывали целост-
ную систему мировидения. Образо-
вательная среда в этом смысле 
есть разнообразный, разноуровне-

вый мир учебных материалов, орга-
низованный так, чтобы позволить 
студентам докапываться до сути 
явлений в разных предметных об-
ластях, открывать для себя смысл 
теоретических построений наиболее 
значимых мыслителей»7.  

Нам представляется, что каждое 
образовательное учреждение следу-
ет оценивать с точки зрения инно-
вационного потенциала образова-
тельной среды. Для создания ука-
занного потенциала необходима по-
стоянная поддержка активности как 
обучаемого и обучающего, что 
предполагает оптимальное распре-
деление познавательной активности 
между ними. Современная образова-
тельная программа должна быть 
адаптивной, то есть приспосабли-
ваться к особенностям обучаемого. 
В то же время должна быть креа-
тивной, то есть оставлять простор 
для активных самостоятельных дей-
ствий и обучающего и обучаемого 
по формированию собственного 
учебного процесса.  

Оппоненты современного иннова-
ционного учебного процесса пола-
гают, что такого рода организация 
снижает эффективность учебного 
процесса, поскольку в традицион-
ной системе существовала жесткая 
стнадартизация как способов полу-
чения знаний, так и их обработка.  

Вместе с тем нельзя не признать 
и тот факт, что стимулирование 
активности, самостоятельности и 
креативности в выборе способов и 
форм обучения является необходи-
мым условием повышения качества 
образования. В условиях инноваци-
онного учебного процесса наблюда-
ется открытое партнерство между 
теми, кто обучает, теми, кто обу-
чается, и теми, кто будет оцени-
вать результат обучения (работо-
датели).  

Однако организация инновацион-
ного учебного процесса предпола-
гает методически оправданный учет 
уровня знаний обучаемого, его 
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психологических особенностей, а 
также социокультурных особенно-
стей обучения. Это означает, что 
в современном образовательном 
процессе смещаются акценты с соб-
ственно процесса обучения на его 
результат.  

Моделирование инновационной об-
разовательной среды должно быть 
ориентировано на достижение кон-
кретных результатов обучения, 
благодаря чему выпускник будет 
востребован со стороны работода-
телей и общества, конкурентоспо-
собен и успешен. С этой точки 
зрения высшее образование должно 
быть нацелено на формирование та-
кого уровня профессиональных ком-
петенций, который бы соответство-
вал не только сегодняшним потреб-
ностям общества, но и перспектив-
ным направлениям, определяющим 
его профессиональную деятель-
ность. Это, в свою очередь, обу-
словливает формирование потребно-
сти и способности к дальнейшему 
обучению и самообучению, повыше-
нию квалификации, профессиональ-
ному росту и самосовершенствова-
нию.  

Говоря об инновационном потен-
циале вуза, принято выделять, в 
первую очередь, материально-
техническую базу и технологизацию 
учебного процесса. Однако самым 
главным требованием в современной 
ситуации является инновационный 
потенциал преподавателя.  

На наш взгляд, преподаватель, 
обладающий таким потенциалом, 
способен не только генерировать 
инновационные идеи, но и проекти-
ровать и внедрять такие идеи в 
образовательный процесс. Личность 
современного преподавателя во 
многом формируется под влиянием 
императивов времени. Можно сколь-
ко угодно рассуждать о необходи-
мости перемены роли преподавателя 
в процессе подготовки специали-
ста, но при этом отводить препо-
давателю роль исполнителя учебно-

го плана по одной или нескольким 
дисциплинам.  

А между тем настало время, ко-
гда преподаватель должен участво-
вать в создании инновационной об-
разовательной среды. Современный 
этап модернизации высшего образо-
вания ориентирован на взаимосвязь 
инновационных и традиционных мо-
делей образования, разных уровней 
образовательной системы, образо-
вательных модулей и собственно 
образовательного материала.  

Именно поэтому от современного 
преподавателя требуется не просто 
знание учебного материала, но 
умение и способность его креатив-
ного представления и интерпрета-
ции, навыки активного использова-
ния современных образовательных 
технологий и др. Таким образом, 
вопрос кадрового обеспечения ин-
новационного образовательного 
процесса становится первостепен-
ным.  

При этом все понимают, что но-
вого преподавателя невозможно по-
лучить «директивным путем». «Кад-
ровый капитал» накапливается. С 
этой целью каждый вуз должен соз-
дать систему (именно систему) 
подготовки и переподготовки спе-
циалистов для высшей школы. Наи-
более продуктивным является, на 
наш взгляд, модульное обучение 
преподавателей. Система модульно-
го образования позволяет осущест-
влять обучение в соответствии с 
конкретными целями и задачами, 
направлена на формирование кон-
кретных компетенций. При этом сам 
процесс обучения осуществляется в 
сжатые и удобные для преподавате-
ля сроки. Модульное обучение (или 
модульные программы) позволяют 
ставить четкие задачи перед обу-
чаемым, определяют набор специ-
альных технологий для модульного 
обучения, но, самое главное, дают 
возможность формировать индивиду-
альную траекторию обучения в мо-
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дульном пространстве системы по-
вышения квалификации.  

В современных условиях наиболее 
плодотворным следует считать мо-
дульное дистанционное обучение, 
которое позволяет повышать квали-
фикацию без отрыва от постоянной 
образовательной деятельности. С 
этой целью необходимо создавать и 
развивать компьютерные и сетевые 
образовательные технологии на базе 
ресурсных центров и специализиро-
ванных лабораторий.  

Особое значение для формирова-
ния инновационного потенциала со-
временного преподавателя имеет 
его научный потенциал, для реали-
зации которого необходимо создать 
условия и соответствующую базу в 
рамках образовательного простран-
ства.  

Возникает резонный вопрос: а 
может ли один (пусть даже и круп-
ный) вуз самостоятельно решить 
эти вопросы?  

Нам представляется, что для эф-
фективной и оптимальной реализа-
ции этих задач необходимо созда-
ние открытого образовательного 
пространства. Формирование такого 
пространства на начальном этапе 
предполагает взаимодействие не-
скольких вузов, которое может 
быть представлено в виде межву-
зовских научно-методических цен-
тров.  

Таким образом, формирование от-
крытого образовательного про-
странства — объективное требова-
ние, необходимое для развития 
высшего образования в целом.  
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