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На современном этапе общественного развития 
сфера образования представляет собой одну из наи-
более инновационных отраслей. В ходе осуществления 
и распространения инноваций в сфере образования 
[6; 7] развивается современная образовательная си-
стема — глобальная система открытого, индивидуа-
лизированного непрерывного образования человека 
в течение всей его жизни.

В современном мире образование не просто тре-
бует усовершенствования: оно должно быть иннова-
ционным по своей сути. Обновление мира и общества 
задает инновационным процессам характер нацелен-
ности на постоянное сущностное и целостное обнов-
ление образовательного процесса.

Инновационные процессы 
в образовании

Под инновациями в образовании понимаются ново-
введения — целенаправленные изменения, вносящие 

в образование новые элементы и вызывающие его 
переход из одного состояния в другое. Образование 
рассматривается как социально, культурно и личност-
но детерминированная образовательная деятель-
ность, в процесс изменения (обновления) которой 
включен субъект этой деятельности [5. С. 34].

Главная составляющая инновационного образова-
ния в России — обеспечение подготовки специалистов 
и научных кадров на уровне мировых квалификацион-
ных требований. При этом большое значение в под-
готовке специалистов и научных кадров имеет научная 
инновационная деятельность, проводимая в системе 
образования, являющаяся важнейшим инструментом 
повышения качества и конкурентоспособности обра-
зования, и представляющая собой деятельность, на-
правленную на получение и реализацию результатов 
научных исследований в образовательном процессе.

Инновационные процессы в образовании выража-
ются в тенденциях накопления и изменения разноо-
бразных нововведений в образовательном простран-
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стве, которые в совокупности приводят к изменениям 
в сфере образования и трансформации его содержа-
ния и качества. На основе инновационных процессов 
в образовании формируется новое содержание обра-
зования, разрабатываются и внедряются новые обра-
зовательные технологии, создаются условия для само-
определения и социализации личности в процессе 
обучения, меняется способ деятельности и стиль мыш-
ления преподавателей и обучающихся.

К тому же инновационное образование должно быть 
ориентировано не столько на передачу знаний, кото-
рые постоянно устаревают, сколько на овладение об-
учающимися базовыми компетенциями, позволяющи-
ми затем по мере необходимости приобретать знания 
самостоятельно. При этом немаловажно отметить, что 
инновационные образовательные процессы нуждают-
ся в специально подготовленных кадрах, прежде все-
го преподавателях, компетентных в сфере образова-
тельных инноваций.

Инновационный потенциал преподавателя пред-
ставляет собой совокупность социокультурных и твор-
ческих характеристик его личности, в т.ч. желания и 
возможности искать собственные нетрадиционные 
решения возникающих проблем, воспринимать и твор-
чески воплощать уже существующие нестандартные 
подходы в образовании. Наличие инновационного по-
тенциала преподавателя связано с его творческой 
способностью генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, дополненные культурно-эсте-
тической образованностью. Это предполагает интел-
лектуальную и эмоциональную развитость, высокий 
уровень культурной грамотности, толерантности и 
гибкости мышления.

Немаловажная роль в процессе подготовки совре-
менных преподавателей к инновационной деятельно-
сти должна отводиться овладению ими новыми инфор-
мационными технологиями. Так, разработка курсов на 
базе новых технологий требует не только свободного 
владения учебным предметом, его содержанием, но и 
специальных знаний в области современных инфор-
мационных технологий.

В связи с этим основными изменениями в образо-
вательной деятельности при инновационном обучении 
в вузе по сравнению с традиционным можно назвать 
нижеследующие:

 ♦ усложнение деятельности по разработке учеб-
ных курсов в связи с быстрым развитием техно-
логической основы обучения;

 ♦ возрастание роли обучаемого в учебном про-
цессе, смещение центра учебного процесса от 
преподавателя к студенту;

 ♦ усиление функции поддержки студента, помощи 
ему в организации индивидуального учебного 
процесса;

 ♦ возможность обратной связи преподавателя 
с каждым обучающимся при использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
в отличие от обобщенной обратной связи пре-
подавателя с традиционной группой студентов.

Инновационное образование предполагает инте-
грацию науки и непосредственно учебного процесса. 

Инновационный процесс в образовании обязательно 
должен включать научные исследования. При этом ис-
следования должны быть базисом инновационного 
образовательного процесса. Ведь для обеспечения 
инновационного развития образования наука должна 
опережать практическую деятельность, поскольку от 
нее требуется разработка того, чего еще нет в практи-
ке деятельности учебных заведений, т.е. развитие на-
уки предопределяет динамику инновационного раз-
вития образования. Это находит отражение в том, что 
научно-исследовательские циклы опережают иннова-
ционные. Внедрение же результатов научных иссле-
дований в образовательную практику должно быть не 
позднее момента их морального старения.

Поэтому государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013—2020 гг., в частности, для выс-
шего образования предусматривает следующие по-
ложения [1]:

 ♦ формирование гибкой системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий по-
тенциал и обеспечивающей текущие и перспек-
тивные потребности социально-экономического 
развития РФ;

 ♦ обеспечение потребности экономики РФ в ка-
драх высокой квалификации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологическо-
го развития;

 ♦ увеличение количества российских вузов, отме-
ченных в первой полутысяче в наиболее массово 
признаваемых рейтингах мировых университе-
тов;

 ♦ формирование сети ведущих вузов страны;
 ♦ формирование дифференцированной сети ор-

ганизаций профессионального образования, 
которая учитывает особенности регионов, вклю-
чающей глобально-конкурентоспособные уни-
верситеты;

 ♦ модернизация структуры программ професси-
онального образования для обеспечения их гиб-
кости и эффективности;

 ♦ модернизация содержания и технологий про-
фессионального образования для обеспечения 
их соответствия требованиям современной эко-
номики и изменяющимся запросам населения;

 ♦ формирование системы непрерывного образо-
вания, позволяющей выстраивать гибкие (мо-
дульные) траектории освоения новых компетен-
ций как по запросам населения, так и по заказу 
организаций;

 ♦ сближение программ профессионального об-
разования с реальными потребностями работо-
дателей через внедрение программ прикладно-
го бакалавриата, реализацию программы повы-
шения квалификации инженерных кадров;

 ♦ стимулирование работодателей к созданию об-
разовательных организаций профессионально-
го образования, в которых предусмотрено со-
вмещение теоретических знаний с практическим 
обучением на предприятиях.

На основе данных положений можно сформулиро-
вать основные принципы инновационного образования: 
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 ♦ единство научного и образовательного процес-
сов;

 ♦ развитие научных исследований как базы фун-
даментализации образования и подготовки со-
временного специалиста;

 ♦ широкое использование новых образовательных 
и информационных технологий, совершенство-
вание научно-методического обеспечения учеб-
ного процесса.

Наукоемкие образовательные 
технологии

Принципы инновационного образования оказыва-
ют существенное влияние на образовательные техно-
логии, которые все больше включают различные на-
учные подходы, что позволяет говорить о наукоемких 
образовательных технологиях.

Например, некоторые перспективно мыслящие 
высшие школы не закрывают «непрофильные активы», 
а заключают договоры с соседними вузами. Так, на-
ходящиеся по соседству технический и гуманитарный 
вузы создают совместные кафедры и др. Вроде бы 
со стороны все это выглядит как экономия ресурсов. 
На самом же деле вузы видят за всем эти не что иное, 
как увеличение возможностей для междисциплинар-
ных исследований [2].

Наукоемкие образовательные технологии в систе-
ме инновационного высшего технического професси-
онального (инженерного) образования призваны го-
товить специалистов для современной инновационной 
экономики. Ведь инновационное инженерное образо-
вание — это целенаправленное формирование опре-
деленных знаний и умений у будущих специалистов 
в области инженерии с использованием соответству-
ющих наукоемких образовательных технологий.

В связи с этим можно выделить основные перспек-
тивные направления в наукоемких образовательных 
технологиях, по которым должно происходить разви-
тие инновационного инженерного образования:

 ♦ опережающее развитие инженерного образова-
ния, переориентация его на подготовку челове-
ка к жизни в быстро меняющихся условиях ин-
тенсивного развития социально-экономических 
процессов и нового качества жизни, готового 
оперативно предложить свое участие, отвечая 
на запросы общества и рынка труда;

 ♦ непрерывность инженерного образования: не-
прерывное образование человека в течение всей 
его жизни является фактором мобильности раз-
вития общества;

 ♦ инновационность инженерной образовательной 
среды: будучи основными субъектами образо-
вательной среды, вузы становятся активными 
участниками многообразных социально-обра-
зовательных взаимодействий.

Главной целью современного высшего техническо-
го профессионального образования выступает под-
готовка личности инженера к активному участию в про-
фессиональной и общественной деятельности. Раз-

витие личностных свойств позволит эффективно 
решать профессиональные задачи в условиях расши-
рения информационного поля, становления иннова-
ционных технологий, кардинального изменения соци-
альных условий труда.

В связи с этим подготовка инженеров решает за-
дачу не только постоянного изменения содержания 
обучения, но и изменения способов передачи знаний 
и организации процесса обучения. Поэтому системе 
инженерного образования необходимо создавать ус-
ловия для формирования новой генерации высокооб-
разованных профессионалов в области инженерии, 
для которых установка на саморазвитие, профессио-
нальную культуру и мастерство, выработку индивиду-
ального стиля деятельности — приоритеты на протя-
жении всей жизни [4. С. 30–34].

При этом, на наш взгляд, основой наукоемких об-
разовательных технологий могут быть:

 ♦ междисциплинарный подход к изучению наук;
 ♦ проблемно-ориентированное обучение;
 ♦ контекстное обучение.

Междисциплинарный подход к изучению наук об-
условлен возрастанием интеграции знаний. Такой под-
ход учит правильно формулировать проблему, грамот-
но прогнозировать и оценивать последствия нововве-
дений, а также способствует пониманию общих 
проблем, формированию широты взглядов, компе-
тентности. Междисциплинарный подход позволяет 
научить студентов самостоятельно брать знания из 
разных областей, концентрировать их в контексте кон-
кретной решаемой задачи. В то же время междисци-
плинарный подход способен вызвать желание само-
стоятельно приобретать знания.

Проблемно-ориентированное обучение позволяет 
сфокусировать внимание студентов на анализе и раз-
решении какой-либо конкретной проблемной ситуа-
ции, что становится отправной точкой в процессе об-
учения. При этом иногда важно не столько решить 
проблему, сколько грамотно ее поставить и сформу-
лировать. Проблемная ситуация максимально моти-
вирует студентов на осознанное получение знаний, 
необходимых для разрешения проблемы.

Контекстное обучение позволяет усваивать знания 
путем выстраивания отношений между конкретным 
знанием и его применением. В процессе обучения 
весьма эффективным является анализ реальных жиз-
ненных ситуаций в инженерной практике и выработка 
соответствующих предложений и решений по данным 
ситуациям (контекстное обучение). При этом созда-
ются условия, практически полностью соответствую-
щие реальной инженерной деятельности. Так студен-
ты приобретают опыт комплексного решения задачи 
инженерного проектирования с распределением функ-
ций и ответственности между членами коллектива.

Следовательно, важнейшим направлением разви-
тия инновационного инженерного образования долж-
ны быть не столько учебные предметы, сколько спосо-
бы мышления и деятельности, т.е. процедуры рефлек-
сивного характера. В этих процедурах деятельность 



ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 4 (апрель, 2015) 43

представляет собой специальную организацию рабо-
ты студента на протяжении всей его учебы в вузе, т.е.:

 ♦ органичное включение студентов в активную 
творческую работу;

 ♦ обеспечение их массового участия в исследова-
тельской и инженерной работе.

Все это и должно способствовать постепенному 
переходу в инженерном образовании от учебно-об-
разовательного к научно-образовательному иннова-
ционному процессу.

Инновационный потенциал вуза
Научно-образовательный инновационный процесс 

возможен только в инновационном вузе (исследова-
тельском инновационном университете) — учебном 
заведении, в котором постоянно и целенаправленно 
создаются новые идеи и концепции по совершенство-
ванию целей, содержания, технологий научно-обра-
зовательной деятельности с целью дальнейшего по-
вышения качества подготовки выпускников.

Состояние инновационного потенциала вуза мож-
но определить по нижеследующим основным показа-
телям:

 ♦ эффективности научной и инновационной дея-
тельности;

 ♦ состоянию подготовки кадров;
 ♦ интеллектуальному потенциалу вуза;
 ♦ обеспеченности инновационной деятельности 

материальной и информационной базой;
 ♦ разработке студентами реальных инновацион-

ных проектов в различных секторах экономики;
 ♦ проведению исследований фундаментального и 

прикладного характера;
 ♦ использованию образовательных технологий, 

обеспечивающих студентам возможность выбо-
ра учебных курсов.

Деятельность инновационного вуза характеризу-
ется постоянным поиском новых эффективных рацио-
нальных путей для формирования и развития личности 
каждого обучающегося, его интеллектуального капи-
тала.

В частности, предложения ректоров ведущих вузов, 
касающиеся возрождения инженерного образования 
в РФ, можно определить следующим образом: давай-

те возрождать, продвигая крупные проекты (как во 
времена СССР), или давайте идти по пути наращивания 
человеческого капитала. Согласно второй версии воз-
рождения, будущее инженерного образования лежит 
в области генной инженерии, биоинформатики, био-
инженерии и др. Поэтому наращивание контингента 
возможно через сетевое взаимодействие высших школ 
(осуществление мобильности между ними, т.е. такого, 
когда студенты свободно перемещаются из одного 
вуза в другой) и распространение лучших курсов, вы-
ложенных в Сеть [2].

Таким образом, сетевое взаимодействие вузов 
подразумевает создание и функционирование иссле-
довательских инновационных университетов, на базе 
которых могут создаваться университетские 
комплексы. 

Исследовательские инновационные университеты 
представляют собой учебные заведения с собственной 
научной и научно-методической базой, способные 
к проведению широкого спектра фундаментальных и 
прикладных исследований, имеющие высокоэффек-
тивную систему подготовки кадров высшей квалифи-
кации. Главная идея таких университетов — в интегра-
ции учебного процесса и инновационных фундамен-
тальных научных исследований, способности 
к генерации инновационных проектов в образовании 
и распространению знаний.

Важнейшим звеном прогрессивного движения си-
стемы высшего образования России и мировой систе-
мы образования в целом является создание исследо-
вательских инновационных университетов как пер-
спективы развития технических университетов. В свою 
очередь, на базе исследовательских инновационных 
университетов должны создаваться университетские 
комплексы, в т.ч. и международные [3. С. 34–36].

Заключение
Подводя общий итог, можно сделать вывод о том, 

что перспективы развития инновационного высшего 
технического профессионального образования пред-
полагают ведение научных исследований, использо-
вание наукоемких образовательных технологий, соз-
дание и развитие исследовательских инновационных 
университетов.
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