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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В связи с переходом системы высшего профес-
сионального образования на компетентност-

ную модель подготовки выпускников — бакалав-
ров и магистров — изменяются требования к под-
готовке преподавателей вузов, реализующих новые 
образовательные программы. Совершенствование 
профессиональной компетентности преподава-
телей особенно актуально для технических вузов 
в связи с возросшей необходимостью повышения 
качества подготовки будущих инженеров, способ-
ных обеспечить инновационное развитие отечест-
венного производства, науки, сельского хозяйства 
и т. д. [1–3].

Как отмечается в Концепции развития иссле-
довательской и инновационной деятельности в рос-
сийских вузах, курс на кардинальную технологиче-
скую модернизацию российской экономики как 
приоритет следующего десятилетия требует под-
готовки кадров с новыми компетенциями и фор-
мирования мощного источника инновационных 
идей и технологий в системе высшего образования 
[4]. Особое внимание в Концепции уделено вовле-
чению преподавателей в передовые исследования, 
обеспечению их готовности осуществлять иннова-
ционную педагогическую деятельность при подго-
товке кадров, ориентированных на работу с техно-
логиями завтрашнего дня.

Задача формирования готовности преподава-
телей вузов к инновационной педагогической дея-
тельности возлагается прежде всего на систему по-
слевузовского образования (аспирантура, докто-
рантура) и дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка и пр.).

В структуре профессиональной компетент-
ности преподавателей можно выделить так назы-
ваемые исследовательские компетенции, предпола-
гающие проведение научных исследований и вы-
полнение прикладных разработок, направленных 
на усиление интеграции образования с академиче-
ской наукой, производством и бизнесом [5]. Пре-
подаватель технического вуза должен владеть уме-
ниями сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации, должен быть 
способен к самостоятельному освоению новых ме-
тодов исследования, к изменению научного и науч-
но-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности, к использованию на практи-
ке умений и навыков в организации исследований 
к самостоятельному приобретению с помощью ин-
формационных технологий новых знаний и умений 
и использованию их в практической деятельности.

Исследовательские компетенции, предпола-
гающие наличие развитых творческих способно-
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стей, с одной стороны, занимают важное место 
в структуре профессиональной компетентности 
преподавателей технического вуза и в значительной 
мере способствуют формированию их готовности 
к инновационной педагогической деятельности. 
Они имплицитно входят в состав как общекуль-
турных, так и профессиональных компетенций. 
С другой стороны, нельзя недооценивать роль апи-
кального, явно выраженного элемента этой систе-
мы. Так, реализация компетентностного подхода 
при подготовке преподавателей технических вузов 
предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм 
организации обучения — семинаров в диалоговом 
режиме, дискуссий (в том числе с анализом кон-
кретных ситуаций), деловых и ролевых игр, психо-
логических и иных тренингов, вузовских и межву-
зовских телеконференций, мастер-классов ведущих 
исследователей и специалистов-практиков, творче-
ских лабораторий и т. д. Кроме того, в программы 
подготовки аспирантов и повышения квалифика-
ции преподавателей технических вузов включают-
ся отдельные спецкурсы, в том числе элективные, 
направленные на формирование и совершенство-
вание исследовательских компетенций.

Значительные дидактические возможности 
по формированию готовности преподавателей 
технических вузов к инновационной педагогиче-
ской деятельности заключает в себе спецкурс «Пе-
дагогическая инноватика», изучаемый, в частности, 
преподавателями в центре повышения квалифика-
ции педагогических кадров Московского государ-
ственного агроинженерного университета имени 
В.П. Горячкина. Центр имеет аккредитацию Ме-
ждународного общества по инженерной педагоги-
ке IGIP.

В процессе изучения педагогической иннова-
тики преподаватели осознают необходимость в не-
прерывном творческом поиске, актуализируют по-
требность в осуществлении инновационной педа-
гогической деятельности, намечают перспективы 
профессионального роста, воспитывают в себе кри-
тическое отношение к педагогическим инноваци-
ям, учатся не только анализировать и внедрять уже 
разработанные педагогические новшества, но и са-
мостоятельно осуществлять педагогический поиск. 
В общем виде целью изучения педагогической ин-
новатики является развитие у преподавателей ин-
новационного мышления. Понятие «инновацион-
ное мышление» включает в себя творчество как дея-
тельность, в результате которой человеком успешно 
решается новая задача, ранее никогда им не решав-
шаяся, причем эта задача решается необычным, 
оригинальным способом, которым человек рань-
ше не пользовался. Инновационное мышление 
предполагает не только создание нового творче-
ского продукта, но и его внедрение и продвижение.

В отличие от логического мышления, которо-
му свойственны поэтапные рассуждения и следо-
вание основным законам логики, творческое мыш-
ление — это отступление от стереотипов. В нем нет 
каких-либо жестких процедур или правил. Логи-
ческий подход в большей мере свойственен кон-
вергентному (сходящемуся) мышлению, которое 
можно описать как рациональное, традиционное, 
аналитическое, «левостороннее» мышление (то, 
за которое отвечает левое полушарие головного 
мозга), в то время как творческий подход характе-
ризуется дивергентным (расходящимся) мышле-
нием, которое отличается воображением, ориги-
нальностью, интуицией, доминированием право-
го полушария, поиском множественных вариантов 
решения проблемы, а не единственно верного.

Инновационное мышление представляет со-
бой разумный компромисс этих подходов: творче-
ские процессы используются в нем для генерации 
оригинальных идей путем подключения воображе-
ния. Эти идеи затем классифицируются, проходят 
отбор, организуются и проверяются с применени-
ем логического мышления.

Педагогическая инноватика раскрывает сущ-
ность и закономерные связи инновационных про-
цессов в образовании, изучает процессы создания 
педагогических новшеств (педагогическая неология), 
их оценки и освоения педагогическим сообщест-
вом (педагогическая аксиология), а также примене-
ния на практике (педагогическая праксиология) [7]. 
Она помогает ответить на три основных вопроса, 
возникающих у преподавателей в связи с осущест-
влением инновационной педагогической деятель-
ности: «Что?», «Зачем?» и «Как?».

Предметом исследования в педагогической 
инноватике являются именно изменения в образо-
вании, а не само образование, причем изменения 
во всей своей полноте — от выявления причин есте-
ственно происходящих изменений до искусствен-
ного проектирования и внедрения педагогических 
новшеств, обнаружения закономерностей иннова-
ционных процессов [6]. Инновационные процессы 
в образовании рассматриваются в трех основных ас-
пектах: социально-экономическом, психолого-пе-
дагогическом и организационно-управленческом. 
В соответствии с этим содержание спецкурса «Пе-
дагогическая инноватика» может варьировать в за-
висимости от специфики профессиональной дея-
тельности преподавателей.

Изучение педагогической инноватики препода-
вателями технических вузов имеет такое важное зна-
чение, поскольку теоретико-методологический аппа-
рат педагогической инноватики используется для ре-
шения очень широкого круга задач, затрагивающих:

• целевой и концептуальный блок образования;
• организационную структуру системы образо-

вания, образовательных учреждений, органов 
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управления образованием, систему повыше-
ния квалификации и т. д.;

• педагогические технологии;
• структуру и содержание образования;
• учебные программы, учебники, электронные 

средства обучения;
• научно-методическое обеспечение учебного 

процесса;
• принципы управления образованием, качест-

вом образования;
• систему мониторинга, диагностики, контроля 

и оценки результатов образования;
• экономику образования, государственную 

и межгосударственную политику в образова-
нии [6, с. 21].
Одним из ключевых понятий в педагогической 

инноватике является инновационная деятельность, 
включающая в себя научный поиск, создание нов-
шества, его реализацию и рефлексию нововведения. 
В результате поискового этапа формулируется про-
блема, цели и задачи инновации. Затем осуществля-
ется разработка инновационного проекта намечен-
ных преобразований. На этапе реализации иннова-
ционная деятельность включает в себя следующие 
действия: программно-сценарное, организацион-
но-управленческое, экспериментально-оценоч-
ное и оформительско-трансляционное. Рефлексия 
предполагает соотнесение результатов с поставлен-
ными целями, а также с изначальным образом.

При изучении педагогической инноватики 
в центре повышения квалификации преподава-
телей применяются методы коллективного твор-
чества, направленные на организацию познания 
в контексте выработки нового опыта, личностных 
смыслов. Значительный дидактический потенциал 
заключают в себе такие виды учебной деятельности, 
как исследовательская (постановка проблемы, вы-
движение и проверка гипотез, генерация идей, мо-
делирование экспериментов и т. д.), дискуссионная 
(выявление и сопоставление точек зрения, пози-
ций, подбор и предъявление аргументации и т. д.), 
моделирующая (имитационные и ролевые игры), 
рефлексивная (интеллектуальная и эмоциональная 
рефлексия). Данные виды учебной деятельности, 
осваиваемые преподавателями в процессе повыше-
ния квалификации, обладают свойством переноса, 
т. е. достаточно легко адаптируются к содержанию 
дисциплин, преподаваемых в техническом вузе.

Одним из основных результатов изучения педа-
гогической инноватики преподавателями является 
не только психологическая готовность к осущест-
влению инновационной деятельности, но и техно-
логическая готовность, предполагающая владение 
инновационными образовательными технология-
ми. Приобщение студентов технических вузов к ре-
альной инновационной деятельности (в процессе 
проведения мастер-классов, конференций, откры-

тых лабораторий, производственной практики, вы-
полнения курсовых и дипломных проектов на при-
мере реальных производственных объектов и др.) 
позволяет максимально приблизить учебный про-
цесс к будущей профессии и способствует в даль-
нейшем трудоустройству выпускников и упроща-
ет их профессиональную адаптацию.

В процессе формирования профессиональных 
компетенций будущих бакалавров и магистров тех-
нического профиля развитие их инновационного 
мышления становится одной из приоритетных це-
лей, поскольку компетентные специалисты в ин-
женерной сфере обязаны владеть навыками твор-
ческого решения инженерных задач, должны уметь 
поставить проблему, найти способ ее решения, яв-
ляющийся новым и передовым (конкурентоспособ-
ным), уметь изложить и защитить свое решение. 
Какие образовательные технологии наиболее эф-
фективны для формирования таких компетенций?

Под образовательными технологиями понима-
ются воспроизводимые способы организации об-
разовательного процесса, позволяющие достичь 
диагностично заданных целей. Традиционной об-
разовательной технологией считается объяснитель-
но-иллюстративное обучение, а те технологии, ко-
торые были разработаны и стали активно приме-
няться в системе образования начиная с середины 
XX века, обычно относят к инновационным (хотя 
их новизна относительна: например, истоки техно-
логии проблемного обучения находят еще в диало-
гах Сократа с его учениками). Многие инноваци-
онные образовательные технологии за десятки лет 
своего существования доказали свою эффектив-
ность и приобрели определенную гибкость, сумев 
адаптироваться к изменяющимся социально-эко-
номическим условиям.

В качестве одного из наиболее эффективных 
направлений развития инновационного мышления 
студентов выступает моделирование учебно-про-
фессиональной деятельности на основе технологии 
контекстного обучения, разработанной А.А. Вер-
бицким [2]. Содержание учебной деятельности сту-
дента отбирается не только в логике науки, но и че-
рез модель специалиста — в логике будущей про-
фессиональной деятельности.

Специфической особенностью технологии 
контекстного обучения является профессиональ-
но-деятельностная ориентированность, которую 
обеспечивают следующие факторы:

• ориентация учебного материала на решение 
задач профессиональной подготовки специа-
листа;

• комплексный характер профилирования, охва-
тывающего все связи курса с соответствующи-
ми дисциплинами, курсовым и дипломным 
проектированием и другими видами исследо-
вательской деятельности студентов;
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• преимущественное решение на практических 
и лабораторно-практических занятиях при-
кладных задач, которые необходимы студенту 
для овладения избранной профессией;

• ориентация на овладение студентом професси-
ей по оптимальной индивидуальной програм-
ме, учитывающей его познавательные особен-
ности, мотивы, склонности и другие личност-
ные качества;

• направленность на развитие творческой лич-
ности специалиста, способной к самостоятель-
ной профессиональной деятельности;

• создание условий для профессионально-лич-
ностного самоопределения студента: разви-
тия профессионально-ценностных ориента-
ций, становления профессиональной пози-
ции, формирования потребности и готовности 
к профессионально-личностному самосовер-
шенствованию.
Основной единицей содержания контекстно-

го обучения выступает проблемная ситуация, пред-
полагающая включение продуктивного мышления 
студента. Система профессионально ориентиро-
ванных проблемных ситуаций позволяет модели-
ровать профессиональные функции будущих спе-
циалистов, развертывать содержание образования 
в динамике, интегрировать знания различных на-
учных дисциплин для разрешения проблемных си-
туаций. Осуществляется активизация учебно-ис-
следовательской работы студентов, оптимизация 
производственной практики, подготовка диплом-
ных проектов и работ для реального сектора эко-
номики с рекомендациями к внедрению.

Все большее внимание в последнее время уде-
ляется также технологии проектного обучения [1, 3]. 
Она направлена на развитие у студентов способ-
ностей к проектной деятельности, формирование 
исследовательских компетенций. Студенты учатся 
анализировать ситуации, содержащие проблемы, 
вычленять проблему и конкретизировать ее, при-
менять технологию проектирования для поиска ре-
шения проблемы, проводить исследование для ре-
шения познавательных проблем, собирать, систе-
матизировать и анализировать полученные данные. 
У них формируются рефлексивные умения, разви-
вается как творческое мышление (непосредственно 
при разработке проекта), так и критическое мыш-
ление (при оценке качества и эффективности най-
денного решения). В этом заключаются широкие 
возможности для формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов, разви-
тия их инновационного мышления.

Более того, сам метод проектов носит интегра-
тивный характер, объединяя в себя различные ис-
следовательские, поисковые, проблемные методы, 
творческие по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координато-

ра, эксперта, консультанта. В системе непрерыв-
ного профессионального образования этот метод 
традиционно использовался в процессе курсового 
и дипломного проектирования, и в связи с разви-
тием компетентностного подхода приобретает все 
большую популярность и востребованность при из-
учении специальных дисциплин и междисципли-
нарных курсов.

Для реализации инновационных образователь-
ных технологий, направленных на развитие ис-
следовательских компетенций студентов техниче-
ских вузов, преподаватели осваивают и эффектив-
но применяют на практике такие методы обучения, 
как деловые игры, метод проектов, кейс-анализ, 
«мозговой штурм», методы решения изобретатель-
ских задач и другие, ориентированные на актив-
ное включение студентов в учебно-познавательную 
деятельность.

Таким образом, изучение преподавателями 
спецкурса «Педагогическая инноватика» способ-
ствует совершенствованию исследовательских ком-
петенций преподавателей технических вузов и как 
следствие улучшение качества образовательного 
процесса. Освоение и творческое применение пре-
подавателями в учебном процессе инновационных 
образовательных технологий позволяет оптимизи-
ровать процесс формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров, более эффек-
тивно приобщать их к профессии. В полной мере 
такую возможность создают технологии контекст-
ного и проектного обучения, последовательно мо-
делирующие предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности.
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