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Г. В. Елизарова, 
декан факультета иностранных языков 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

И ПЕРЕХОД НА УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Трудно переоценить важность периода 
перехода на уровневое образование. От 
характера, способов и результатов его 
осуществления будет зависеть и будущее 
всего университета, и будущее каждого из 
его сотрудников. Именно потому, что об-
суждаемый вопрос вызывает много опа-
сений и беспокойства, хотелось бы сосре-
доточиться на положительных аспектах 
ситуации и предпринять попытку (разу-
меется, с использованием здравого взгля-
да на вещи и конструктивной критики) 
сосредоточиться на том, что уже достиг-
нуто и может быть использовано далее 
для достижения поставленной вузом труд-
нейшей цели.  

В переходе на уровневое образование 
одной из главных задач является измене-
ние стиля мышления преподавателей и 
студентов, изменение представлений всех 
участников процесса о сути новой систе-
мы и формах ее (новой сути) воплощения.  

Итак, существуют два аспекта пробле-
мы: что изменять и как это делать.  

Целесообразно начать рассмотрение с 
аспекта, который условно можно назвать — 
«ЧТО», то есть с аспекта разработки со-
держания необходимых изменений.  

Основные направления изменения сис-
темы образовательных ценностей в про-
цессе перехода на уровневое образова-
ние — это 1) повышение самостоятельно-
сти студента (выбор дисциплин и препо-
давателей одной и той же дисциплины), 
ответственность за этот выбор, способ-
ность к самоорганизации; 2) как следст-
вие — новые по характеру партнерские 
взаимоотношения студента и преподава-
теля; повышение ответственности пре-
подавателя за востребованность своей 
дисциплины и модуля, в который она вхо-
дит, за результаты деятельности, которые 
воплощаются в верифицируемых компе-
тенциях студента; 3) модульный принцип 

организации образовательного процесса;  
4) компетентностный подход к организа-
ции содержания основной образовательной 
программы; 5) сотрудничество с работо-
дателями в определении приоритетов ос-
новных образовательных программ; в обес-
печении занятости выпускников и т. д.  

Обращает на себя внимание тот факт, 
все ключевые понятия (такие как новые 
роли студента и преподавателя, модуль-
ность, компетентность, междисциплинар-
ность и прочие) органично вошли в «гу-
манитарные технологии в социальной 
сфере» и детально разработаны в мате-
риалах теоретических исследований и в 
прикладных по сути УМК различных дис-
циплин и модулей, выполненных в русле 
инновационной образовательной про-
граммы «Создание инновационной систе-
мы подготовки специалистов в области 
гуманитарных технологий в социальной 
сфере». В подтверждение описанного по-
ложения приведу лишь некоторые из мно-
гих возможных примеров.  

• Нам предстоит бороться за абитури-
ента и реорганизовывать приемную дея-
тельность, усиливая аспект индивидуаль-
ного рекрутирования — у нас есть дисци-
плина «Маркетинг образовательных ус-
луг» (автор Н. А. Пашкус) в УМК «Про-
движение образовательных услуг на ры-
нок» (под редакцией А. В. Чечулина,  
А. Ю. Дорского). 

• Нам предстоит полностью изменить 
суть и формы научно-исследовательской 
работы студента — у нас есть четкое 
представление о характере названной ра-
боты как «новой гуманитарной техноло-
гии» (см. научно-методические материалы 
Л. Н. Бережновой и В. И. Богословского 
«Научно-исследовательская работа сту-
дента как гуманитарная технология»). 

• Нам предстоит изменить характер 
уровня управления — у нас есть УМК 
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«Технологии управления образователь-
ными системами», а также УМК «Техно-
логии мотивирования персонала в органи-
зации» (отв. редактор А. А. Грачев) и 
учебное пособие «Мотивация персонала в 
современной организации» (под общей 
редакцией С. Ю. Трапицына). Возникает 
закономерный вопрос: почему не исполь-
зовать эти материалы как руководство для 
заведующих кафедрами по формированию 
кадрового состава нового качества, или 
(другими словами) «в накоплении кадро-
вого капитала»?  

• Нам предстоит полностью изменить 
суть и формы взаимоотношений студен-
тов и преподавателей — у нас существуют 
работы, посвященные коммуникативным 
стратегиям, которые учат и сути, и новым 
формам общения, в том числе вербально-
го, а также работы, посвященные техноло-
гиям межкультурного взаимодействия, в 
рамках которых студент и преподаватель 
могут рассматриваться как носители раз-
личных (суб)культур.  

• Нам предстоит усилить самостоя-
тельную работу студентов, в том числе и 
за счет их владения информационными 
технологиями — у нас есть УМК «Техно-
логии ориентирования человека в гло-
бальном информационном пространстве» 
и т. д.  

Возникает вопрос общего вида: в чем 
проблема содержательного перехода на 
уровневое образование, если столь многое 
(понятия, технологии, компетенции и спо-
собы их формирования и т. д.) уже разра-
ботано?  

Думается, что проблема в том, что мы, 
во-первых, декларируя практикоориенти-
рованность, недостаточно ее воплощаем. 
Например, я изучила учебно-методическое 
пособие «Инновационная система опере-
жающего образования» (автор А. С. Кисе-
лев). Замечательное пособие и я полно-
стью доверяю автору и рецензентам. Но у 
меня возникли значительные сомнения 
относительно того, что конкретно лично я 
могу и должна переработать (я понимаю, 
что не может быть однозначных рецептов) 

и приложить к своей сфере деятельности 
для того, чтобы обеспечить этой сфере 
опережающее образование, а именно: ос-
воение корпусом университетских сту-
дентов в целом иностранных языков. Ка-
кие конкретные технологии приложить? 
Предлагаемые автором абстрактные фор-
мулировки (такие как «кумулятивный по-
тенциал хаоса» или «специальная подго-
товка по трансферу технологий … пред-
полагает формирование научных основ и 
методов трансфера технологий») мало 
помогают в достижении практических це-
лей, а вопросы для самоконтроля типа 
«Кто был первым председателем РТО?» 
(с. 55) или «Перечислите социальные при-
знаки инновационного знания» (с. 68) ма-
ло способствуют формированию «компе-
тенции» как способности достигнуть 
практического результата. Приведенный 
пример не является исключением и, к со-
жалению, характерен для многих опубли-
кованных учебных пособий и УМК.  
Во-вторых, разрабатывая новые ком-

петенции и применяя их в процессе обу-
чения других, мы не прикладываем их к 
себе: не умеем общаться друг с другом с 
позиций толерантности и находить ком-
промиссы, отказываясь от собственной 
точки зрения в пользу общего дела; при-
зывая к формированию ответственности 
(студентов), не берем ответственности на 
себя, например, в разработке новых уров-
ней и систем управления или оплаты тру-
да преподавателей; обучая студентов эф-
фективному использованию информаци-
онных технологий, мы не можем обеспе-
чить должного уровня преподавателей: 
например, практически вся закупленная 
по инновационной образовательной про-
грамме техника оснащена лицензионной 
программой «Виста», работать в которой 
мы не умеем и которая не сопрягается со 
старыми, нелицензированными програм-
мами, в которых мы привыкли работать и 
в которых у нас хранится весь накоплен-
ный багаж, и т. д.  

Именно в силу всего вышесказанного 
формирование преподавательских компе-
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тенций выступает как первоочередная за-
дача плана реализации уровневого подхода.  

Второй аспект проблемы можно услов-
но обозначить словом «КАК».  

Что касается форм работы по обеспе-
чению перехода на уровневое образова-
ние, за основу можно взять уже апробиро-
ванную модель подготовки и реализации 
инновационной образовательной про-
граммы, а именно: 1) создать инициатив-
ную группу, которая разработает ком-
плекс мероприятий, другими словами, но-
вую «зеленую книжечку» (термин, кото-
рый мы используем в обиходе для обозна-
чения краткого изложения основных по-
ложений инновационной образовательной 
программы); 2) создать освобожденную 
от других дел малочисленную, но высоко 
квалифицированную дирекцию (по анало-
гии с дирекцией инновационной образо-
вательной программы) или менеджерскую 
группу; она обеспечит воплощение плана: 
разработает механизмы его реализации и 
осуществит контроль за его выполнением; 
3) за каждое мероприятие должен отве-
чать конкретный человек, а само меро-
приятие должно содержать перечень кон-
кретных дел.  

Если мы, как коллектив, сами будем 
обладать компетенциями, которые фор-
мируем у студентов, то факультет управ-
ления способен разработать требуемые 
новой системой ценностей новые управ-
ления, их структуру, взаимосвязь и под-
чиненность; факультет экономики — раз-
работать и рассчитать новую систему оп-
латы труда преподавателей; факультет 
юридический — провести экспертизу нор-
мативных документов и согласовать их с 
действующей нормативной базой и т. д.; 
коллектив деканов и заведующих кафед-
рами способен определить и описать 
принципиально новые должностные обя-
занности преподавателя, а также новую 
роль основной образовательной програм-
мы, кафедры, факультета. 
Вывод: инновационная образователь-

ная программа может быть продуктивно 
использована и в содержательном, и в ор-

ганизационном плане при разработке 
стратегии перехода на уровневое образо-
вание, надо только учесть ее несомненные 
достоинства и возникшие при ее реализа-
ции трудности.  
Предлагается: 1) приложить все нара-

ботанное в рамках инновационной обра-
зовательной программы к себе: к руково-
дству университета, к профессорско-
преподавательскому составу и всем 
управлениям через систему семинаров с 
обязательным конкретным выходом в ви-
де не просто мировоззрения, но после-
дующих верифицируемых действий их 
участников; 2) разрабатывать план пере-
хода на уровневое образование по модели 
разработки проекта инновационной обра-
зовательной программы (команда разра-
батывает проект, он выносится на обсуж-
дение, создается «зеленая книжка» с пла-
ном мероприятий); 3) в разработанном  
7-летнем плане перехода на уровневое об-
разование предусмотреть конкретный 
вклад специалистов университета в моде-
лирование и обеспечение конкретных ас-
пектов изменений, таких как: а) изменение 
принципов и системы управления (какие 
новые управления — если таковые тре-
буются — должны быть сформированы, с 
какими функциями, в какой взаимосвязи 
друг с другом, под каким контролем); б) 
изменение принципов расчета нагрузки 
преподавателя и ее оплаты (как учиты-
вать не только потраченные часы, но и 
характер работы, как этот характер опре-
делять, как связать важность характера 
работы и ее оплату, «бюджетирование, 
ориентированное на результат»); в) изме-
нение принципов и практики рекрутиро-
вания абитуриентов (как распространять 
информацию, какими конкретными дей-
ствиями бороться за абитуриента в допол-
нение к рекламным акциям, как разумно 
поставить оплату труда в зависимость от 
наличия конкурса); г) изменение принци-
пов и практики организации образова-
тельных программ (кто будет отвечать за 
их востребованность, кто — кафедра, 
факультет или отдельно взятый куратор 
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образовательной программы — будут 
формировать их документацию, содержа-
ние, набор исполнителей и т. д.). 

Если коллектив университета исполь-
зует в полной мере достоинства иннова-
ционной образовательной программы и 

учтет ее сложные моменты, есть все осно-
вания полагать, что задача реального и 
всеобъемлющего перехода на уровневое 
образование может быть решена достойно 
и в установленные объективными обстоя-
тельствами сроки. 

 
 

В. З. Кантор, 
декан факультета коррекционной педагогики 

 
ФАКУЛЬТЕТ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ:  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

У нашего сегодняшнего обсуждения, 
или, точнее, у самой постановки того 
вопроса, который мы обсуждаем, есть 
одна особенность, которую мы, быть 
может, и не осознаем, но которая в дей-
ствительности имеет принципиальное 
значение. Речь идет о том, что мы — в 
отличие от многих наших коллег из дру-
гих педагогических вузов — не обсуж-
даем вопрос о том, надо или не надо пе-
реходить на уровневую модель подго-
товки кадров (этот вопрос Герценовский 
университет решил для себя в положи-
тельном плане уже давно!), а обсуждаем 
вопрос о том, КАК нам еще дальше и 
успешнее продвинуться по этому пути, 
причем обсуждаем сугубо конкретно, 
технологично, в хорошем смысле праг-
матично.  

И, безусловно, приятно понимать, что 
жизнь, время, логика образовательной по-
литики доказали всем, в том числе и тем, 
кто прямо или опосредованно противо-
действовал внедрению уровневого подхо-
да в практику высшего педагогического 
образования, бесспорную правильность 
выбора, сделанного нашим университетом 
вот уже около 20 лет назад.  

Но не в меньшей степени, чем чувство 
гордости, мы должны испытывать и чув-
ство опасности — опасности впасть в тот 
соблазн, когда бы мы застыли в гордой 
позе, купаясь в славе от уже достигнутых 
результатов. Напротив, для того чтобы не 
девальвировать эти результаты и не про-
пустить вперед «честолюбивых дубле-

ров», мы должны последовательно, алго-
ритмически точно, совершить новые — 
необходимые и продуманные — шаги — 
и именно в этом состоит в полной мере 
разделяемый мною пафос основного док-
лада, в котором все эти шаги объемно и 
комплексно охарактеризованы.  

Все это побуждает меня «спроециро-
вать» всю совокупность задач, которые 
перед нами в данном контексте встанут, 
на свой факультет — факультет, кото-
рый наследует 200-летние традиции рос-
сийской дефектологии, институциональ-
но оформившейся на базе основанного 
И. И. Бецким Воспитательного дома, фа-
культет, которому в нынешнем году ис-
полняется 90 лет, наконец, факультет, 
который имеет уже почти 20-летний 
опыт успешной работы в рамках уровне-
вой системы подготовки кадров в облас-
ти специального образования, востре-
буемых на рынке труда. Более того, в 
самые последние годы этот опыт обога-
тился еще и на инновационной основе 
гуманитарных технологий.  

Так вот, главное, что я осознаю, — и в 
этом, безусловно, проявляется диалектика 
развития, — я осознаю то, что та функ-
циональная ипостась, в которой факультет 
и его подразделения многие годы уверен-
но существовали вплоть до сегодняшнего 
дня, видимо, уже не будут в должной мере 
отвечать новым требованиям. Более того, 
я рискну предположить, что это в той или 
иной степени касается и всех других фа-
культетов нашего университета.  




