
ИнновацИонные программы вУЗов –  

победИтелей прИорИтетного нацИонального 

проекта «обраЗованИе»

I. встУпленИе

Инновационное развитие высших 
учебных заведений – это на сегодня один 
из главных приоритетов системы высшего 
профессионального образования. на акти-
визацию этого процесса в первую очередь 
направлено проведение конкурса иннова-
ционных образовательных программ ву-
зов в рамках приоритетного национального 
проекта «образование». в рамках этого про-
екта вузы россии решают целый комплекс 
взаимосвязанных задач, одной из которых, 
несомненно, является содействие развитию 
науки, техники и технологий.

приоритетный национальный про-
ект «образование» в части «государствен-
ной поддержки учреждений высшего про-
фессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные програм-
мы» призван решить несколько взаимосвя-
занных задач:

 – поддержка центров инновационной 
активности на базе вузов (институци-
ональное развитие);
 – усиление взаимодействия между ве-
дущими вузами и сектором реаль-
ной экономики (усиление роли вузов 
в инновационном развитии страны);
 – развитие сетевого взаимодействия 
между лидирующими вузами;
 – поддержка взаимодействия вузов-
лидеров с другими региональными / 
профильными вузами (развитие вы-
сшей школы россии);
 – апробация инвестиционного меха-
низма финансирования высшей шко-
лы, в том числе в форме частно-госу-
дарственного партнерства.

II. общая ИнформацИя  

о проекте

отбор учреждений высшего профес-
сионального образования для участия в про-
екте проходил на конкурсной основе. 

в качестве особенностей конкурсно-
го отбора инновационных образовательных 
программ вузов можно отметить следующие:

 – открытый конкурс (участие могли 
принимать все учреждения высшего 
профессионального образования);
 – конкурс инновационных образова-
тельных программ, а не вузов;
 – оценка инновационного потенци-
ала вуза (в динамике) как необходи-
мое условие реализации заявленной 
программы;
 – внешняя экспертиза (из 120 привле-
ченных экспертов только 10 из вузов-
ской среды);
 – независимая конкурсная комиссия;
 – единый подход к оценке (отсутст-
вие квот по региональному признаку 
и по профилям вузов).
первый конкурсный отбор состо-

ялся в мае 2006 года. объем государствен-
ной поддержки составил 10 млрд. рублей на 
2006–2007 годы при условии не менее чем 
20% софинансирования со стороны вузов. 
в конкурсе приняли участие 197 вузов, побе-
дителями объявлено 17 лучших заявок.

второй конкурсный отбор состоял-
ся в феврале 2007 года. объем государствен-
ной поддержки составил 20 млрд. рублей на 
2007–2008 годы при условии не менее чем 
20% софинансирования со стороны вузов. 
в конкурсе приняли участие 267 вузов, побе-
дителями объявлено 40 лучших заявок.

в результате конкурсного отбора в при-
оритетном национальном проекте принима-
ют участие 57 вузов, представляющих все ре-
гионы россии. на карте (рис. 1) представлена 
информация о распределении вузов, реализу-
ющих инновационные образовательные про-
граммы, по федеральным округам российской 
федерации.

максимальное количество вузов пред-
ставлено в центральном федеральном окру-
ге – 26 (в том числе московские вузы – 22); 
минимальное – в Южном федеральном ок-

руге – 3. вместе с тем представительство ре-
гиональных вузов (по сравнению с суммар-
ным количеством московских вузов и вузов 
санкт-петербурга) составляет 51% от обще-
го количества участников.

с точки зрения профиля участников 
проекта, представлены вузы следующих на-
правленй:

 – классические – 19;
 – технические – 18;
 – авиационные – 2;
 – гуманитарные (экономика, управле-
ние, лингвистика, международные от-
ношения) – 5;
 – физкультуры и спорта – 1;
 – педагогические – 3;
 – строительные – 1;
 – медицинские – 2;
 – аграрные – 4;
 – горные, нефти и газа – 2.

III. фИнансовые аспекты 

реалИЗацИИ вУЗамИ 

ИнновацИонных 

обраЗовательных программ

с точки зрения финансово-экономи-
ческих механизмов управления приоритет-
ный национальный проект «образование» 
стал реализацией в сфере высшего профес-
сионального образования двух идей: бюдже-
тирования, ориентированного на результат 
(бор), и государственного субсидирования 
инновационного развития высшей школы.

суть данного подхода состоит в том, что 
решение о выделении вузам средств государс-
твенной поддержки принималось на конкурс-
ной основе по итогам оценки представленных 
вузами на конкурс инновационных образова-
тельных программ (Иоп). сами вузы, разра-
батывая Иоп, четко определяют количествен-
но и качественно ее конечные результаты, что 
полностью отвечает принципам бора.

в то же время был апробирован и но-
вый механизм финансирования таких про-
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грамм – государственные субсидии1. в рам-
ках приоритетного национального проекта 
предусмотрена комплексная поддержка реа-
лизации инновационных образовательных 
программ, разрешающая использование 
средств федерального бюджета и софинан-
сирование по следующим направлениям 
(табл. 1).

среднее распределение средств по 
проекту между разрешенными направления-
ми представлено на рисунке 2.

на рисунках 3 и 4 представлена ин-
формация о направлениях использования 
средств государственной поддержки вуза-
ми – победителями первого и второго раун-
дов конкурса соответственно.

как видно на графиках, существует 
значительная разница подходов вузов к вы-
бору направлений расходования средств го-
сударственной поддержки. в частности, даль-
невосточный государственный университет 

100% средств направил на закупку оборудо-
вания, московская медицинская академия 
им. И. м. сеченова большую часть средств 
(81%) израсходовала на разработку и при-
обретение программного и методического 
обеспечения, московский государственный 
лингвистический университет планирует на-
править 40% средств на повышение квалифи-
кации и переподготовку персонала. 

IV. содержательные 

аспекты ИнновацИонных 

обраЗовательных  

программ вУЗов

проводя содержательный анализ ин-
новационных образовательных программ 
вузов, следует отметить, что требования за-
казчиков конкурсного отбора (минобрна-
уки россии и рособразования), обозначен-
ные в конкурсной документации, сводились 

только к общему направлению «Инноваци-
онная образовательная программа», отли-
чающемуся комплексностью мер, усилени-
ем академической и научной составляющей 
образовательного процесса, повышением 
качества образования и уровня конкурен-
тоспособности выпускников. вузам была 
предоставлена возможность самостоятельно 
разрабатывать свои инновационные образо-
вательные программы, распределять средс-
тва государственной поддержки в рамках 
разрешенных направлений и определять ос-
новных участников программы (универси-
тет в целом, отдельные факультеты, кафед-
ры и др.).

как показал анализ проектов, на-
сущными проблемами, на решение кото-
рых в первую очередь направлены и задачи, 
и финансовые потоки, явились:

 – устаревшая материально-техничес-
кая (лабораторная) база;
 – отсутствие современной комплекс-
ной информационной среды;
 – ограниченность средств для сти-
мулирования педагогических инно-
ваций;
 – консервативная институциональная 
структура;
 – недостаточно гибкая структура под-
готовки кадров, ориентированных на 
рынок труда;
 – недостаточная развитость механиз-
мов взаимодействия со стратегичес-
кими партнерами (в том числе от-
сутствие перспективного кадрового 
заказа, слабая инновационная вос-
приимчивость бизнеса, несформи-

рованность инновационной инфра-
структуры в вузах). 
содержательный анализ победив-

ших в конкурсе инновационных образова-
тельных программ вузов (основные цели 
и задачи Иоп, структура и характер ме-
роприятий) позволяет выделить следую-
щие типы программ:

 – программы классических универси-
тетов, направленные на формирова-
ние инновационной образовательной 
среды вуза как комплекса условий, ре-
сурсов и инфраструктуры. программы 
строятся как совокупность актуальных 
научно-образовательных проектов, вы-
полнение которых позволит универ-
ситетам динамично реагировать на 
вызовы в образовании и науке, ориен-
тироваться на потребности реальной 
экономики и запросы рынка труда. 
 – комплексные программы характер-
ны для вузов отраслевой направлен-
ности – их целью является реализа-
ция моделей развития университетов 
как учебно-научных инновационных 
комплексов, глубоко интегрирован-
ных в реальный сектор экономики. 

характерной особенностью данных 
программ является их тесная связь 
с приоритетными направлениями 
развития науки, техники и техноло-
гий (два проекта на взаимодействии 
с технико-внедренческими зонами).
 – программы, направленные на фор-
мирование качественно новой раз-
витой информационно-образова-
тельной среды с целью подготовки 
квалифицированных специалистов, 
обладающих высоким уровнем ин-
формационно-коммуникационной 
компетентности.
общей целью всех программ являет-

ся формирование актуальной системы ком-
петенций выпускников, которая обеспечит 
их готовность к инновационной деятель-
ности в соответствующих профессиональ-
ных сферах. 

в послании президента российской 
федерации федеральному собранию рос-
сийской федерации от 24 апреля 2007 го-
да подчеркивается, что «принципиальной 
особенностью национальных проектов ста-
ла их инновационная направленность. госу-
дарственную поддержку получают именно 

те направления развития, которые связаны 
с использованием и внедрением самых пе-
редовых технологий».

рассматривая реализацию приоритет-
ного национального проекта «образование» 
(пнпо) с этой точки зрения, можно выде-
лить следующие аспекты программ вузов:

 – формирование новой образователь-
ной среды в вузах, позволяющей вы-
пускать специалистов, обладающих 
необходимым уровнем компетенций 
не только для обеспечения текущих 
потребностей экономики, но и спо-
собных осуществлять ее опережаю-
щее развитие;
 – качественная модернизация мате-
риально-технической базы ведущих 
российских вузов для обеспечения 
принципиально нового уровня науч-
ных исследований и инновационных 
разработок по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий 
и техники;
 – стимулирование институциональ-
ных изменений, в том числе связан-
ных с созданием инновационной ин-
фраструктуры.

распределенИе вУЗов – УчастнИков проекта по федеральным окрУгам

1

Таблица 1

направления для использования средсТв поддержки

направление средства федераль-  софинанси- 

расходования ного бюджета (фб) рование (сф)

закупка лабораторного оборудования + +

закупка / разработка программного  

и методического обеспечения + +

модернизация аудиторного фонда – +

повышение квалификации ппс,  

административного персонала вуза + +

распределенИе средств фб И сф в целом по проектУ (2006–2008 годы)

2

3

направленИя ИспольЗованИя средств госУдарственной поддержкИ вУЗамИ – победИтелямИ первого раУнда конкУрса, в процентах 

1   с 2008 года инновационные обра-
зовательные программы вузов реа-

лизуются в рамках сметного меха-
низма финансирования.
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в части поддержки инновационных 
вузов пнпо – это прежде всего один из 
механизмов государственной политики, 
направленный на развитие высшего обра-
зования, на поддержку ведущих россий-
ских университетов, на предоставление 
гражданам россии возможностей получе-
ния качественного профессионального об-
разования, отвечающего современным ус-
ловиям жизни и потребностям быстро 
изменяющейся экономики.

с этой позиции основными целями 
реализации инновационных образователь-
ных программ вузов являются: 

 – повышение качества высшего 
профессионального образования; 
 – модернизация содержания об-
разования, прежде всего на старших 
курсах, его «заточка» под реальные 
потребности рынка труда;
 – апробация новых технологий обу-
чения, в том числе с широким ис-
пользованием информационно-ком-
муникационных систем;
 – внедрение новых методов орга-
низации учебного процесса для того, 
чтобы студенты и специалисты, по-
вышающие свою квалификацию, по-
лучающие дополнительное образо-
вание, могли выбирать собственные 
траектории обучения;
 – усиление научной, исследователь-
ской составляющей в обучении;
 – обновление материально техничес-
кой базы вузов для того, чтобы и учеб-
ный процесс, и научные исследования 
могли проводиться с использованием 
самого современного, в том числе уни-
кального оборудования.
следует отметить, что внедряемые ву-

зами в рамках программ инновации в об-
разовательной деятельности тесно связаны, 
с одной стороны, с общей стратегией раз-

вития высшей школы россии, а с другой – 
с международными тенденциями и, в част-
ности, с построением единого пространства 
высшего образования в европе в рамках бо-
лонского процесса.

Это выражается прежде всего в пере-
смотре вузами основных образовательных 
программ с точки зрения профессиональных 
и личностных компетенций, которыми дол-
жен обладать выпускник, обучающийся по 
новым программам. такой пересмотр про-
водится для того, чтобы молодой специа-
лист был, во-первых, востребован на сегод-
няшнем рынке труда, а во-вторых, чтобы он 
имел возможности постоянного професси-
онального роста, причем не только по по-
лученной специальности, но и по новым 
траекториям, которые неизбежно будет дик-
товать быстро развивающийся рынок и из-
менение потребностей каждого конкретно-
го индивидуума.

Введение уровневого образования яв-
ляется важным направлением реализации 
вузами инновационных образовательных 
программ. особенностью пнпо в дан-
ной части является то, что большинство ву-
зов – участников проекта сосредоточили 
свое внимание на разработке именно ма-
гистерских программ подготовки, которые 
можно более точно и своевременно под-
страивать под потребности работодателей, 
а также, учитывая, что магистратура предус-
матривает развитие исследовательских ком-
петенций, реализовывать по самым при-
оритетным и востребованным научным 
направлениям и проблемам.

качеству таких программ будет спо-
собствовать и то, что вузы, благодаря зна-
чительной государственной поддержке, 
получили возможность закупать уникаль-
ное научное оборудование и использовать 
его в образовательном процессе. Это комп-
лект уникальных электронных микроскопов 

для исследования структуры наноматериа-
лов в мИсис, исследовательский комплекс 
на базе радиотелескопа рт-7,5 мгтУ, реали-
зующий радиовидение спутников на около-
земных орбитах, комплекты оборудования 
для электронно-микроскопических и лазер-
но-оптических исследований в двгУ, ком-
плект высокоточных приборов для серти-
фикации сельскохозяйственной продукции 
в кубгаУ и др. 

важнейшими результатами совер-
шенствования образовательных программ 
являются также разработка, методичес-
кое и материально-техническое обеспече-
ние новых специализаций и магистерских 
программ в рамках существующих направ-
лений и специальностей. примечательно, 
что такие программы являются результа-
том совместной работы со стратегически-
ми партнерами в системе государственного 
управления, профильных отраслях про-
мышленности и социальной сферы. приме-
ром таких инновационных программ мо-
жет быть комплекс программ магистерского 
уровня и уровня мва, разработанных в гУ-
вШЭ с широким участием российских пар-
тнеров и международных организаций, 
компаний и вузов. Заслуживают внимания 
разработанные в соответствии с потребнос-
тями наукоемкого инженерного бизнеса но-
вые образовательные программы мгтУ им. 
н. Э. баумана по направлению «организация 
и управление наукоемким производством» 
и по специальности «менеджмент высоких 
технологий», а также мфтИ – «наукоемкие 
технологии и экономика инноваций», ко-
торые являются результатом совместной 
работы с институтами ран и научно-про-
изводственными структурами в сферах мик-
роэлектроники, радиотехники, авиации, 
космической техники, в наукоемких секто-
рах оборонно-промышленного комплекса. 
с учетом достижений в сфере прикладного 

использования информационно-коммуни-
кационных технологий разработаны и реа-
лизуются новые практикоориентированные 
специализации, например «компьютерные 
технологии проектирования, конструирова-
ния и производства авиационных изделий» 
(самгаУ), «современные информационные 
технологии для исследования живых сис-
тем» и «системное и прикладное програм-
мирование для многоядерных компьютер-
ных систем» (ннгУ им. н.И. лобачевского). 

в то же время следует отметить влия-
ние реализации инновационных образова-
тельных программ на каждый конкретный 
вуз. для большинства вузов их инновацион-
ные образовательные программы являлись 
инструментом реализации стратегических 
программ и планов развития, а поэтому вы-
полняют функцию катализатора систем-
ных изменений в вузе. с этой точки зрения 
сопутствующие институциональные преоб-
разования свидетельствуют о серьезности 
подхода руководства вузов к стратегии раз-
вития своих институтов и способствуют за-
креплению принятых решений.

в частности, важный результат инно-
вационных программ, очевидный уже се-
годня, состоит в нацеленности большинства 
участников проекта на создание и освоение 
механизмов стратегического управления из-
менениями. среди них: 

 – использование современных эконо-
мических и управленческих методов, 
разработка и внедрение новых систем 
управления качеством, совершенс-
твование системы управления вузов, 
совмещение стратегического и фун-
кционального управления; создание 
межфакультетских проектных команд; 
управление интеллектуальными ин-
вестиционными «портфелями» через 
специальные структуры; 
 – развитие системы управления, когда 
в вузах наряду с существованием клас-
сической вертикальной системы уп-
равления (университет – факультет – 
кафедра – лаборатория) для решения 
комплексных учебно-научных задач 
осуществляется создание горизон-
тальных организационных структур. 
создание таких структур позволяет, 
не нарушая традиционной структу-
ры вуза, аккумулировать усилия пре-
подавателей, ученых и специалистов 
из многих подразделений, других на-
учно-исследовательских институтов 
и научно-производственных объеди-
нений, предприятий и фирм для ре-
шения самых сложных научно-обра-
зовательных проблем современного 
динамичного общества;
 – создание новых структурных под-
разделений, что позволяет усилить 
интеграционные процессы для уже су-
ществующих подразделений. взаимо-
действие традиционных факультетов 

и новых подразделений носит мат-
ричный характер;
 – развитие инновационных инфра-
структур и укрепление материальной 
базы вузов, прежде всего информаци-
онно-коммуникационных структур, 
и построение нового типа взаимоот-
ношений на их основе.
Создание новых структурных подраз-

делений в вузах характерно как для иннова-
ционных образовательных программ вузов 
технического профиля, так и для гуманитар-
ных вузов. например, список инфраструк-
турных элементов, который создал гУ – вШЭ 
в ходе реализации своего проекта, насчи-
тывает 20 элементов, включая научно-учеб-
ные лаборатории, международные научно-
образовательные центры, базовые кафедры, 
центр повышения квалификации. в рамках 
инновационной программы мИсис на базе 
3 факультетов создан институт металлургии, 
экологии и качества; на базе 2 факультетов 
создан институт физики и химии материа-
лов; на базе кафедр общей и неорганической 
химии, математики, инженерной графики, 
физики, электротехники и микропроцессор-
ной электроники, теоретической механики 
и сопротивления материалов создан инсти-
тут базового образования; открыты межка-
федральные учебно-научные лаборатории, 
центр трансфера технологий, инновацион-
но-технологический центр. после внесения 
соответствующих изменений в устав инсти-
тута с 1 октября 2006 года мИсис перешел 
на новую организационную структуру. для 
достижения целей и приоритетов инноваци-
онной программы спбгпУ запланировано: 
создание в рамках инженерных факультетов 
структурных подразделений, укомплектован-
ных подготовленными кадрами, способными 
решать весь комплекс задач инновационно-
го цикла от формулировки наукоемкой биз-
нес-идеи и поиска научно-технических ре-
шений для ее реализации до организации 
выпуска коммерческого продукта; создание 
постоянно действующей системы инкубации 
наукоемкого бизнеса и вовлечение в нее сту-
дентов, аспирантов и молодых сотрудников; 
создание и ведение банка наукоемких биз-
нес-идей, находящихся на различных стади-
ях реализации; создание внутривузовского 
фонда поддержки наукоемких инновацион-
ных проектов. 

несмотря на то что реализация ин-
новационных образовательных программ 
в рамках приоритетного национального про-
екта «образование» изначально не предус-
матривает финансовую поддержку научных 
исследований и проектов, наличие научной 
составляющей является обязательным ком-
понентом деятельности инновационного ву-
за. при оценке инновационного потенциала 
вузов в рамках конкурсного отбора учитыва-
лись такие показатели, как уровень и объем 
научных исследований, проводимых в вузе, 
объем внебюджетных средств, привлекае-

мых для реализации научно-исследователь-
ской деятельности, квалификация профес-
сорско-преподавательского состава, объем 
и формы научно-исследовательской рабо-
ты студентов, развитость инновационной ин-
фраструктуры, уровень защиты интеллекту-
альной собственности, – то есть показатели, 
которые в определенной степени характери-
зуют научно-инновационный потенциал вуза 
и могут быть использованы при оценке эф-
фективности реализуемых вузами программ. 
Закупка оборудования и совершенствова-
ние образовательной и научной деятельнос-
ти в ходе реализации программ не могли не 
сказаться на активизации исследований в ву-
зах. направления научных исследований, 
по которым университеты работают наибо-
лее активно, соответствуют приоритет-
ным направлениям развития науки, техники 
и технологий: 

 – информационно-коммуникацион-
ные технологии; 
 – индустрия наносистем и материа-
лов; 
 – живые системы; 
 – рациональное природопользование; 
 – энергетика и энергосбережение; 
 – транспортные, авиационные и кос-
мические системы; 
 – перспективные вооружения, воен-
ная и специальная техника.
анализ программ вузов показывает: 

почти все университеты заявили програм-
мы, в которых информационно-коммуни-
кационные технологии занимают значи-
тельное место, в том числе по следующим 
направлениям:

 – новые технологии обучения с ис-
пользованием Икт;
 – дистантные формы обучения;
 – научные исследования (как область 
и как инструмент исследований);
 – доступ к информационным ресур-
сам (в том числе электронные библи-
отеки);
 – управление инновационной обра-
зовательной программой;
– управление вузом.
в части научных исследований сле-

дует отметить проекты нижегородского го-
сударственного университета «Информа-
ционно-телекоммуникационные системы: 
физические основы и математическое обес-
печение», пермского государственного уни-
верситета «формирование информацион-
но-коммуникационной компетентности 
выпускников классического университе-
та в соответствии с потребностями инфор-
мационного общества», самарской госу-
дарственной аэрокосмической академии 
«развитие центра компетенций и подготов-
ка специалистов мирового уровня в облас-
ти аэрокосмических и геоинформацион-
ных технологий», московского института 
электронной техники (тУ) «современное 
профессиональное образование для рос-

4
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в частности, образовательные (содер-
жательные) результаты проектов в течение 
ближайших 3–5 лет должны внести вклад:

 – в поддержание баланса между обра-
зовательными услугами и потребнос-
тями регионального рынка труда;
 – на уровне отрасли – в формирование 
системы целевой подготовки кадров;
 – на уровне системы впо – в разра-
ботку и внедрение фгос нового поко-
ления, основанных на компетентност-
ном подходе.
сформированная лабораторная ба-

за, дополнительная подготовка и повыше-
ние квалификации сотрудников вузов, но-
вый уровень взаимодействия с партнерами 
должны проявиться:

 – в развитии наукоемких производств 
в регионах и их кадровом обеспечении;
 – в прорывном развитии научных ис-
следований, в том числе по приори-
тетным направлениям науки, техно-
логий и техники;
 – в существенном усилении исследо-
вательской составляющей в образо-
вательных программах; организации 
элитной подготовки; повышении кон-
курентоспособности российских ву-
зов, превращении их в полноценные 
исследовательские университеты. 
И, наконец, сделанные шаги по фор-

мированию на базе вузов – участников 
пнпо сети центров инновационной ак-
тивности будут (при определенных нор-

мативно-правовых и ресурсных условиях) 
способствовать:

 – повышению инвестиционной при-
влекательности региона и развитию 
инновационной инфраструктуры;
 – внедрению результатов разработок, 
повышению конкурентоспособности 
производства и наукоемкой продукции;
 – усилению взаимодействия между 
образованием, наукой и сектором ре-
альной экономики, формированию 
инновационных кластеров, подготов-
ке специалистов в сфере инновацион-
ного бизнеса.
безусловно, эффективным для сис-

темы высшего образования страны этот 
проект станет тогда, когда сумеет доказать 
устойчивость результатов, их воспроизводи-
мость, их укорененность в жизни вузов. Это 
будет способствовать тому, что российские 
вузы начнут активно брать на вооружение 
те механизмы и формы инновационной де-
ятельности, что были созданы и апробиро-
ваны в ходе приоритетного национального 
проекта «образование». 

VI. соЗданИе нацИональных 

ИсследовательскИх 

УнИверсИтетов

президент российской федерации 
д.а. медведев подписал Указ «о реализации 
пилотного проекта по созданию националь-
ных исследовательских университетов».

Указ предусматривает создание на-
ционального исследовательского ядерного 
университета на базе московского инженер-
но-физического института (мИфИ) и наци-
онального исследовательского технологи-
ческого университета на базе московского 
института стали и сплавов (мИсис), кото-
рые и будут первыми национальными ис-
следовательскими университетами. в ходе 
пилотного проекта будут разработаны тре-
бования для других вузов, претендующих на 
получение этого статуса. 

главная идея программы – более се-
рьезная интеграция между наукой и обра-
зованием. в ходе проекта планируется про-
вести конкурсы среди всех российских 
университетов на получение статуса нацио-
нальных исследовательских. 

в рамках программы продолжения 
национальных проектов на будущий год 
выделены 3 млрд. рублей на поддержку 
со стороны федерального бюджета как 
пилотных, так и других университетов, 
которые победят в этих конкурсах. будет 
осуществляться поддержка не текущих 
расходов, а инвестиций в новое оборудо-
вание и в новые программы.

существенное внимание предпола-
гается уделить приглашению профессоров, 
причем не только из российских научных 
и учебных заведений, но и зарубежных, ко-
торые готовы приехать в россию и настро-
ены участвовать в развитии здесь высшей 
школы и науки.

сийской инновационной системы в облас-
ти электроники», в которых вопросы подго-
товки кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями в области Икт, совмещают-
ся с перспективными исследованиями в дан-
ной сфере.

реализация пнпо позволила вузам 
значительно обновить их материально-тех-
ническую базу в контексте данного направле-
ния. например, мгтУ им. н. Э. баумана заку-
пил высокопроизводительный компьютерный 
кластер, томский государственный универси-
тет – суперкомпьютер «скИф Cyberia», кото-
рый может стать одним из первых кластеров 
в мире, использующих в качестве операци-
онной системы Microsoft Windows Computer 
Cluster Server 2003, созданную специально 
для параллельных вычислений, нижегород-
ский государственный университет совмест-
но с Microsoft открыл единственный в россии 
центр компетенции в области высокопроиз-
водительных вычислений. 

логично предположить, что закупка  
вузами современного, мощного компьютер-
ного оборудования направлена не только на 
повышение качества образовательного про-
цесса, но и научных исследований. кроме то-
го, использование уникального оборудования 
в центрах коллективного пользования позво-
лит развивать совместные исследования и ук-
реплять связи с другими образовательными, 
научными и производственными партнерами.

направление «Индустрия наносистем 
и материалов» в первую очередь затрагива-
ет работу технических вузов и мощных клас-
сических университетов. в частности, среди 
17 вузов – участников проекта (победив-
ших в 2006 году) к таким вузам следует от-
нести мИЭт, мгтУ им н. Э. баумана, мИсис, 
мфтИ, самгаУ, а также мгУ им. м. в. ломо-
носова, спбгУ, тгУ. в то же время приклад-
ное использование разработок в области на-
носистем может найти отражение, например, 
в проектах медицинских и аграрных вузов.

направление «Живые системы» акту-
ально для медицинских и аграрных вузов, 
но также и для вузов технического профи-
ля, занимающихся внедрением технических 
разработок в области биотехнологии, ме-
дицинского приборостроения, переработ-
ки сельскохозяйственной продукции и др. 
подобного рода разработки присутствуют 
в программах мгтУ им. н. Э. баумана, мфтИ, 
двгУ, ттИ ЮфУ и др.

с учетом увеличения количества вузов 
указанной направленности среди победи-
телей второго раунда конкурса (орловского 
и ставропольского аграрных университетов, 
вятского государственного университета, 
московского государственного медико-сто-
матологического университета) можно ожи-
дать существенного расширения объема ис-
следований по данному направлению.

научное направление, связанное с ра-
циональным природопользованием, актив-
но разрабатывается санкт-петербургским 

государственным горным институтом (тУ), 
московским государственным университе-
том им. м. в. ломоносова, томским государс-
твенным университетом, дальневосточным 
государственным университетом и другими 
вузами, занимающимися вопросами мони-
торинга и охраны окружающей среды, а так-
же эффективным использованием природ-
ных ресурсов. среди победителей второго 
раунда конкурса четкую экологическую на-
правленность имеют, например, проекты 
тюменского и якутского государственных 
университетов.

мфтИ, тУсУр, мИсис и другие вузы – 
победители первого раунда реализовали про-
екты, часть которых связана с реализацией 
одного из важнейших направлений разви-
тия науки, техники и технологий – энергети-
ка и энергосбережение. среди вузов, победив-
ших во втором раунде конкурсного отбора, 
серьезные инновационные программы в этом 
направлении будут реализованы московским 
энергетическим институтом (тУ), московс-
ким инженерно-физическим институтом (тУ), 
Южно-Уральским государственным универси-
тетом, УпИ – УгтУ и др.

отраслевое направление «Транспорт-
ные, авиационные и космические системы» яв-
ляется профильным для самарского государс-
твенного аэрокосмического университета, 
мфтИ, тУсУр. кроме того, среди вузов – побе-
дителей второго раунда конкурса  к этой об-
ласти имеют непосредственное отношение 
мИИт, двгУпс, УгатУ, пермский и казанский 
государственные технические университеты.

как правило, большинство ведущих 
вузов технического профиля предусматри-
вает в своих программах решение проблем, 
связанных с перспективными вооружения-
ми, военной и специальной техникой: мгтУ 
им. н. Э. баумана, таганрогский государс-
твенный радиотехнический университет, 
мИЭт, тУсУр, а также технические вузы, по-
бедившие в конкурсе 2007 года: УпИ УгтУ, 
спбгтУ, двгтУ и т.д.

V. сИстемные Эффекты 

реалИЗацИИ ИнновацИонных 

обраЗовательных  

программ вУЗов 

как показывает российская и между-
народная практика, эффективность масш-
табных проектов в образовательной и на-
учной сферах, в том числе связанных со 
значимыми инвестициями в обновление  
материально-технической базы, может 
быть в полной мере оценена только через 
3–5 лет. однако уже сегодня, после двух с 
половиной лет реализации пнпо, можно 
сделать несколько предположений о систем-
ных результатах проекта:

 – создана основа распределенной 
системы подготовки кадров по на-
нотехнологиям и наноматериалам 
на базе ведущих российских вузов, 

ее кадровое, научно-методическое 
и материально-техническое обеспе-
чение. подтверждением прорывного 
развития данного направления яв-
ляется то, что в программе «разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии 
в российской федерации на 2008–
2010 годы» инвестиции в объеме от 
111,5 до 129,5 млн. рублей выделя-
ются 32 высшим учебным заведени-
ям, которые все являются участни-
ками приоритетного национального 
проекта;
 – сформированы уникальные воз-
можности для проведения высоко-
производительных вычислений лю-
бой сложности с использованием 
установленных суперкомпьютеров 
(москва, томск, нижний новгород, 
вятка и др.) и развития межвузовс-
кого взаимодействия;
 – сформирована и апробирована  
научно-методическая база подготов-
ки инновационных менеджеров  
(мфтИ, мИЭт, мгтУ, тУсУр, тгУ, 
сгаУ, ннгУ и др.);
 – осуществлена коренная модерниза-
ция материально-технической базы 
обучения и исследований с формиро-
ванием возможностей широкого до-
ступа к уникальному учебно-исследо-
вательскому оборудованию (цкп, цк, 
цп и др.).
в целом во многих вузах преоб-

разования происходят в идеологии со-
здания учебно-научно-инновационных 
комплексов с принципиально новой ин-
фраструктурой, хотя в рамках проекта 
собственно научная и инновационная де-
ятельность формально не должна подде-
рживаться. в этом направлении успешно 
продвигаются также и другие ведущие ву-
зы, не оказавшиеся по различным причи-
нам участниками пнпо. поэтому, гово-
ря о тиражируемости результатов проекта 
и их устойчивости, можно сказать, что пе-
ред высшей школой страны в целом уже 
возможно ставить амбициозную зада-
чу, выходящую за рамки только массово-
го «производства» хорошо обученных про-
фессионалов в той или иной конкретной 
сфере деятельности. опыт вузов – участ-
ников пнпо показал, что система высше-
го образования готова к быстрому и эф-
фективному внедрению инноваций.

рассматривая суть реализуемых ин-
новационных образовательных программ 
вузов и их ключевые составляющие как 
триединство образовательной, исследова-
тельской и инновационной деятельности, 
можно предположить, что «внешние» (вне-
вузовские) системные эффекты пнпо про-
явятся в трех направлениях: влиянии резуль-
татов проекта на уровне региона, отрасли 
науки или экономики и в системе высшей 
школы россии.


