
Понятие «постиндустриальное общество» раскры
вает новый тип социальноэкономической структуры об
щества, основанный на информации и наукоемких тех
нологиях. Главным ресурсом инновационной экономики 
становятся «штучные» научные кадры и специалисты. 

При адаптации человека в мире меняется модель 
его ментального поведения, формируется система про
фессиональных компетенций индивидуума, необходимая 
для перехода к глобальному информационному обществу. 

Данный вид компетенций автоматически фор
мируется и поддерживается в актуальном состоянии 
в процессе непрерывного самообразования человека 
в течение всей его жизни.

Основополагающими принципами непрерывно
го образования является принцип интеграции и сис
темности организации образовательного процесса, ко
торые обеспечивают фундаментальность образования. 

Разработка образовательных программ долж
на осуществляться с учетом особенностей инноваци
онного процесса, затрагивающего, с одной стороны, 
сферу образования (технологического, организацион
ного, управленческого), с другой стороны, связанного 
с поиском новых знаний, технологий, форм и методов 
в различных областях науки, с третьей стороны, являю
щегося коммуникативным механизмом передачи зна
ний, обеспечивающим формирование мотивации к но
вовведениям у обучающихся. В соответствии с этим 

инновационная модель как идеальное будущее состо
яние образовательного учреждения должна учитывать 
в комплексе все компоненты деятельности вуза как сис
темообразующей функции, на основе которой форми
руется стратегия и тактика развития вуза.

Инновационная направленность деятельности уни
верситета – это активная заинтересованность в трансфере 
достижений смежных областей знания и практики, уме
ние понимать системный смысл деятельности профес
сионалов различных направлений, брать на себя ответс
твенность за практическую и эффективную реализацию 
коллективно выполняемых комплексных работ. 

В настоящее время ощущается острая нехватка 
специалистов, способных поновому развивать сложив
шиеся сферы профессиональной деятельности в таких 
ныне смежных областях, как человек и медицинская 
техника, генная инженерия, искусство и техническая 
среда обитания человека и т.д. Новое поколение ITспе
циалистов призвано обеспечивать концептуальное вза
имодействие таких форм человеческого разума, как 
гуманитарная и техническая формы, таких сфер куль
туры, как духовная и материальная сферы, таких форм 
природы, как живая и неживая формы. 

Необходимо внедрение широкого спектра совре
менных образовательных программ разного уровня об
разования по техническим и управленческим специ
альностям, которые ориентируются на удовлетворение 
индивидуальных и корпоративных потребностей. 

Значительное внимание должно уделяться подго
товке и переподготовке взрослого населения посредс
твом реализации программ обучения навыкам поведе
ния в информационном обществе, в условиях развитого 
финансового рынка. «Безграмотность» населения в об
ласти финансовых (в том числе налоговых) отношений 
не только наносит колоссальный урон самим гражданам, 
но и является серьезным препятствием осуществления 
перехода России на инновационную модель развития. 

Чрезвычайно важной задачей становится подготов
ка и переподготовка преподавательского состава, направ
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ленная на освоение новых технологий поиска и освоения 
новых знаний. Важной составляющей образовательного 
процесса при этом становится его информатизация.

Развитие информационных технологий дает ши
рокие возможности доступа к знаниям, имеющим фор
мальную структуру, расширяет возможности по структу
ризации знаний и делает еще более актуальной задачу 
образования, нацеленного на расширение индивиду
ального и коллективного инструментария по порож
дению новых знаний и трансформации их из одно
го сегмента в другой. Компьютеризация потребовала 
от образования построения процесса, в центре которо
го находятся не некоторые научные знания и сведения, 
а инструментарий генерации новых знаний.

Компьютеризация и информационные техноло
гии, будучи мощным дополнением мастерства препода
вателя, являются вместе с тем новым источником и сти
мулом его самосовершенствования. 

Главным подходом в выборе необходимого тех
нического оснащения высшей школы может стать при
нцип максимальной интегрируемости всех элементов 
в единый научнообразовательный комплекс. В качест
ве базовых единиц комплекса должны использоваться 
наукоемкие лабораторные комплексы и вычислитель
ные системы, являющиеся в мировой практике наибо
лее массовыми, стандартизированными и перспек
тивными, решающими разнообразные практические 
задачи учебной и научноисследовательской деятель
ности образовательного учреждения. Университетам 
сегодня требуются самые быстрые, инновационные 
и экономически эффективные инструменты, которые 
позволяют ученым превращать результаты проводимых 
исследований в ценную для коммерческого рынка ин
формацию. В этом контексте трудно переоценить роль 
национального проекта «Образование». 

Например, построенный в рамках националь
ного проекта «Образование» компанией HP и рядом 
российских компанийинтеграторов современный су
перкомпьютерный комплекс HPC в Вятском государс
твенном университете впервые в истории российского 
образования позволит «провинциальному» универси
тету занять лидирующие позиции в мире по объему су
первычислений в интересах микробиологической, 
биотехнологической промышленности и нанострук
тур. Необходимо отметить, что впервые за долгие годы 
«периферийные» учебные заведения благодаря наци
ональному проекту «Образование» реально получи
ли возможность предоставить своим студентам доступ 
к технологиям мирового уровня. 

Производительность вычислительной системы 
и уникальная интеграция с лабораторными комплексами, 
нанофабрикой и производственными установками наря
ду с возможностью удаленного управления процессами 
обеспечат коммерциализацию научных разработок. 

Инновации также коснулись подготовки и осна
щения необходимой инфраструктурой помещений уни
верситета. Так, суперкомпактное серверное помещение 
(ЦОД) площадью всего 35 кв. м само по себе представ
ляет уникальный лабораторный комплекс. 

Сейчас очень важно, чтобы в России появи
лась «культура» супервычислений для решения науч
нотехнических задач в сфере критических техно
логий, а не «клонирование» по всей стране системы 
параллельных вычислений ради самих параллель
ных вычислений. За рубежом в последние годы бур
ными темпами развиваются супервычислительные 
гридсети, Интернет2 и другие подобные техноло
гии, реализующие новый подход к информатизации 
процессов коммерциализации научнотехнических 
разработок в независимости от территориального 
разброса лабораторных комплексов. 

Очевидно, что для развития супертехнологий 
в России, в основе которых лежат новые инструмен
тальные средства разработки и крупные суперком
пьютеры, необходимо осуществлять целенаправ
ленную подготовку и переподготовку специалистов, 
создавая творческие коллективы и лаборатории на 
базе университетских комплексов, в том числе сов
местно с такими мировыми гигантами индустрии, 
как НР, IBM, SUN и др. Кроме того, явная централиза
ция ресурсов вокруг столичных учебных заведений 
привела к чудовищному падению уровня образова
ния в регионах, создала отток молодых специалистов 
и обескровила промышленные предприятия на всей 
территории РФ. Информатизация образования долж
на стать индустрией, отраслью, пополняющей доход
ную часть бюджета и являющейся основой для реше
ния таких стратегических задач образования, как:

 – интеграция в мировой образовательный 
процесс проектирования и внедрения образо
вания будущего;
 – использование пока еще сохранившегося бо
гатейшего отечественного научнопедагоги
ческого задела;
 – внедрение открытого электронного образова
ния путем принятия Elearningстандартов ЕС;
 – создание национальных, конкурентоспособ
ных интертерабильных учебников и выход на 
мировой рынок образовательных услуг.
Реализация этой стратегии обеспечит российской 

образовательной системе новые качества, такие как: 
 – непрерывность образовательного процесса 
(школьного, вузовского и послевузовского); 
– ориентация на «критические» технологии;
 – системность (в связи с единством наноинстру
ментов и информационной базы); 
 – гуманизация технического образования и тех
низация гуманитарного (в связи с НТР3 и воз
можностями нанотехнологий);
 – интеграция научных и педагогических кол
лективов (от кафедр к междисциплинарным 
структурам; при этом НИР, наука и образова
ние перерастают в единую систему с общей 
базой данных);
 – ориентация на «точки роста» – научнообразо
вательные наноцентры (с возможностями кол
лективного доступа к нанооборудованию и дис
танционного интернетобучения). 




