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Аннотация: Исследование направлено на обеспечение повышения качества подготовки инженерных кадров на 
основе разработки и обосновании теоретико-методических основ и механизма развития педагогических способ-
ностей научно-педагогических работников вуза и их готовности к креативному обновлению образовательного 
процесса. Проанализирован уровень методической компетентности преподавателей технических вузов и опре-
делена проблема необходимости интенсификации развития их креативно-педагогической компетенции. Разра-
ботка концептуальных подходов к разрешению проблемы осуществлялась на основе аксиологического, кон-
текстного, личностно-деятельностного методологических подходов. Определены компоненты креативно-
педагогической компетенции преподавателя технического вуза: ценностная ориентация на эффективную препо-
давательскую деятельность; способность организовывать и самостоятельно осуществлять творческую деятель-
ность; способность к разработке средств, нацеливающих обучающихся на творческую деятельность; способность 
к интеграции научной и образовательной составляющих деятельности и нацеленность на реализацию педагоги-
ческих инноваций. Результативность деятельности преподавателя по развитию творческих способностей студен-
тов во многом определяется его личной увлеченностью и инициативностью, взаимосвязью сферы научных инте-
ресов и преподаваемых дисциплин, духовно-нравственными качествами и занимаемой гражданской позицией. 
Выявлены проблемные моменты в развитии креативно-педагогической компетенции и использовании еѐ потен-
циала в инновационном обновлении образовательного процесса: действующая система формирования препода-
вательского состава региональных вузов, механизм функционировании дополнительного профессионального 
образования, низкая востребованность в образовательной практике научных решений и педагогических техноло-
гий преподавания отдельных дисциплин и освоения различных профессиональных областей в вузе. Основным 
препятствием выступает внутреннее негативное восприятие педагогики как науки частью преподавателей инже-
нерных дисциплин. Спроектирован организационный механизм развития креативно-педагогической компетенции 
преподавателей, предполагающий модернизацию системы повышения квалификации, стимулирование методи-
ческой работы, интенсификацию подготовки аспирантов, проведение творческих конкурсов среди научно-
педагогических работников, информационное обеспечение инноваций в педагогике. Учебное заведение обеспе-
чивает методическое, финансовое и организационное сопровождение педагогических инноваций. Внедрение 
разработанных подходов к повышению профессионального мастерства преподавателей вузов позволит интен-
сифицировать творческое развитие студентов и повысить качество технического образования. 
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Abstract: The research is aimed at improving the quality of engineering personnel training based on the development 
and justification of the theoretical and methodological foundations and the mechanism for the development of pedagogi-
cal abilities of university research and teaching staff and their readiness for creative renewal of the educational process. 
The level of methodological competence of teachers of technical universities is analyzed and the problem of the need to 
intensify the development of their creative and pedagogical competence is determined. The development of conceptual 
approaches to solving the problem was carried out on the basis of axiological, contextual, personal-activity methodologi-
cal approaches. The components of the creative and pedagogical competence of a teacher of a technical university are 
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defined: the value orientation to effective teaching activities; the ability to organize and independently carry out creative 
activities; the ability to develop tools that target students to creative activities; the ability to integrate scientific and educa-
tional components of activities and focus on the implementation of pedagogical innovations. The effectiveness of the 
teacher's activity in developing the creative abilities of students is largely determined by his personal passion and initia-
tive, the relationship between the sphere of scientific interests and the disciplines taught, spiritual and moral qualities and 
the civil position held. The problematic points in the development of creative and pedagogical competence and the use of 
its potential in the innovative renewal of the educational process are identified: the current system of forming the teaching 
staff of regional universities, the mechanism of functioning of additional professional education, the low demand in edu-
cational practice for scientific solutions and pedagogical technologies for teaching certain disciplines and mastering vari-
ous professional areas in the university. The main obstacle is the internal negative perception of pedagogy as a science 
by some teachers of engineering disciplines. An organizational mechanism for the development of creative and pedagog-
ical competence of teachers is designed, which involves the modernization of the system of advanced training, stimulat-
ing methodological work, intensifying the training of graduate students, holding creative competitions among scientific 
and pedagogical workers, and providing information for innovations in pedagogy. The educational institution provides 
methodological, financial and organizational support for pedagogical innovations. The introduction of the developed ap-
proaches to improving the professional skills of university teachers will allow to intensify the creative development of stu-
dents and improve the quality of technical education. 
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Введение 

Инновационное обновление экономики и 
процессы глобализации, потребность в по-
вышении качества жизни населения и гума-
низации ценностных ориентаций человека 
обуславливают корректировку всех обще-
ственных институтов, в т. ч. и системы обра-
зования. Востребованность технологического 
прорыва для обеспечения национальной 
безопасности, необходимость интенсифика-
ции развития отраслей, определяющих ста-
новление шестого технологического уклада, 
предопределяют значимость совершенство-
вания системы технического образования 
посредством внедрения прогрессивных пси-
холого-педагогических технологий, адаптив-
ного управления содержанием обучения и 
использованием педагогических средств на 
основе социального заказа. 

Модернизация системы образования тре-
бует совершенствования нормативно-
правовой базы, регламентирующей обще-
ственные отношения в данной области, при-
влечение сообщества работодателей как к 
проектированию содержания образования, 
так и к образовательному процессу посред-
ством предоставления своей материальной 
базы и квалифицированных специалистов. 

Одной из основных задач будет оптимальное 
использование при подготовке специалистов 
потенциала цифровизации, предоставление 
обучающимся возможности проектировать 
персональный образовательный трек при ме-
тодическом сопровождении со стороны спе-
циалистов университета. Инновационные 
преобразования в системе высшего образо-
вания предполагают, что научно-
педагогические работники технических уни-
верситетов будут подлинными преподавате-
лями-исследователями, владеющими на вы-
соком уровне профессиональными педагоги-
ческими компетенциями.  
 
Состояние проблемы 

Для качественного удовлетворения обра-
зовательных запросов общества в целом и 
каждого обучающегося индивидуально, под-
держания конкурентоспособности вуза на ре-
гиональном и международном уровне про-
фессорско-преподавательский состав дол-
жен не только демонстрировать высокий 
уровень знаний в профессиональной области 
и умения применять положения дидактики 
высшего образования (в соответствии с тре-
бованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих1 (ЕКСД)), но и об-
ладать креативно-педагогической компетен-
цией, определяющей готовность к системно-
му повышению качества обучения посред-
ством внедрения педагогических инноваций 
(Попова, Попов, 2012). Только преподава-
тель, владеющий навыками творческого са-
моразвития, может создать условия для 
творчества и профессионального совершен-
ствования своих подопечных (Макарова, 
2017). Творческий потенциал в виде посто-
янно развивающейся системы «ресурсов, ре-
зервов и возможностей саморазвития и са-
мореализации преподавателя в профессио-
нальной сфере» (Буренина, 2018, с.21), пре-
образуясь в креативно-педагогическую ком-
петенцию, обеспечивает возможность акти-
визации всей системы профессионального 
образования. При этом развитие креативно-
сти педагогических кадров становится прио-
ритетной задачей (Антонова, 2008; Попова, 
Попов, 2012).  

В процессе исследования был проведен 
анализ достижений и тенденций развития 
теории и методики профессионального обра-
зования и, в частности, усиления роли циф-
рового образования, методических разрабо-
ток в области изучения отдельных дисци-
плин, педагогического потенциала научно-
педагогических работников (НПР) вузов (ис-
пользуемого, к сожалению, не в полном объ-
еме), опыта организации мероприятий по со-
вершенствованию профессионального ма-
стерства. Целью исследования является 
разработка способов повышения качества 
технического образования. Наиболее про-
блемным моментом является методическая 
готовность профессорско-
преподавательского состава к осуществле-
нию педагогических инноваций, и прежде 
всего недостаточный уровень креативно-
педагогической компетенции. 
 
Методы 

Ведущим методологическим подходом к 
обеспечению готовности преподавателей к 
педагогическому творчеству является аксио-
логический, обуславливающий необходи-

                                                     
1
 Приказ Минздравсоцразвития России №1н от 11 ян-

варя 2011 г. 

мость корректировки ценностных ориентиров 
в сторону приоритетности творчества не 
только в научной сфере, но и в образова-
тельной, а также стремление к саморазвитию 
в области дидактики высшего образования. 
Проектирование механизма развития педаго-
гических работников технического вуза пред-
определило исследование их деятельности в 
условиях цифровизации экономики и процес-
сов глобализации на основе контекстного ме-
тодологического подхода. Результативность 
педагогического труда во многом определя-
ется индивидуальными качествами препода-
вателя, его увлечѐнностью и темпераментом. 
Развитие креативно-педагогической компе-
тенции осуществляется непрерывно в тече-
ние всей профессиональной деятельности, 
что предопределило использование лич-
ностно-деятельностного методологического 
подхода.  
 
Результаты 

По результатам анализа выделены 
наиболее актуальные компоненты креативно-
педагогической компетенции преподавателей 
технических вузов. Способствовать форми-
рованию данной компетенции будет и твор-
ческая атмосфера в образовательной орга-
низации, и активная работа методических 
служб, и духовность, традиции и опыт подго-
товки кадров вуза, и всего российского инже-
нерного образования. 

Ключевым компонентом креативно-
педагогической компетенции будет ценност-
ная ориентация преподавателя на эффек-
тивную преподавательскую деятельность, 
любовь и уважение к обучающемуся, готов-
ность воспитать из него высокопрофессио-
нального специалиста и гражданина Родины. 
К сожалению, часть преподавателей рас-
сматривает педагогическую составляющую 
своей деятельности как неизбежное допол-
нение к научно-исследовательской работе, 
которая может выполняться по остаточному 
принципу. Система воспитания кадров и тра-
диции вуза должны обеспечить внутреннюю 
мотивацию преподавателя к совершенство-
ванию своей педагогической деятельности и 
повышению профессионального мастерства. 
Он должен стремиться к саморазвитию, ис-
пользуя созданные в вузе условия, а также 
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возможности цифрового образовательного 
пространства для развития своих личностных 
и профессиональных качеств, творческого 
переосмысления, адаптации и внедрения пе-
редового педагогического опыта в свою дея-
тельность в вузе (Исаев, 2004). 

Важной для преподавателя будет способ-
ность организовывать и самостоятельно 
осуществлять творческую деятельность. У 
подавляющего числа научно-педагогических 
работников технических вузов есть опыт про-
ведения самостоятельного научного иссле-
дования в достаточно узкой научной области, 
но для дальнейшей успешной деятельности 
требуется еще и понимание методологии 
творчества на системном уровне. Данная 
способность предполагает наличие знаний о 
психологии творчества и механизмах управ-
ления им, умений создавать условия для 
проявления креативности, объективно оце-
нивать способности коллег и умения органи-
зовывать их для выполнения инновационного 
проекта (в т. ч. и в области педагогической 
инноватики). Владение методологией твор-
чества обеспечивает условия, когда препо-
даватель, демонстрируя «нестандартность в 
подходах к освоению учебной и методиче-
ской деятельности, генерирует новые идеи и 
направляет их на развитие творческого по-
тенциала студентов» (Оськина, 2013. С. 20). 

Отличие работы учѐного в образователь-
ном учреждении заключается в том, что 
необходимо не только демонстрировать уме-
ния творческой деятельности, но и переда-
вать свой опыт обучающимся, формировать 
их нацеленность на научные исследования и 
способность к организации творческого са-
моразвития. Реализация данного компонента 
креативно-педагогической компетенции пре-
подавателя предполагает наличие у него 
знаний в области педагогики и психологии 
высшего образования (к сожалению, некото-
рые научно-педагогические работники вузов 
недооценивают важность педагогических 
знаний для профессиональной деятельно-
сти). Современная система образования 
требует от преподавателя вуза знания и 
применения инновационных технологий, 
владение цифровыми образовательными 
технологиями, умения работать в условиях 
глобализации, учитывая особенности вос-

приятия информации представителями раз-
личных национальностей и культурных групп. 
Индивидуализация обучения предопределя-
ет важность владения преподавателем ме-
тодики сопровождения персонального обра-
зовательного трека, умения учитывать инди-
видуальные особенности студентов и их цен-
ностные ориентации. В контексте подготовки 
студентов технического вуза к инновацион-
ной деятельности по созданию новых техни-
ческих систем и разработке прогрессивных 
технологий целесообразно использовать 
олимпиадное движение студентов (Попов, 
2010; Попов, 2014).  

Организация творческого саморазвития 
студентов предполагает использование раз-
нообразных педагогических средств, способ-
ствуя проявлению эвристического или креа-
тивного уровня интеллектуальной активности 
студентами и позволяя им выйти за рамки 
определенной проблемной ситуации и про-
явить свои творческие способности. Поэтому 
важным компонентом креативно-педагоги-
ческой компетенции преподавателя будет 
способность к разработке средств, нацели-
вающих обучающихся на творческую дея-
тельность и обеспечивающих формирование 
их компетенции на деятельностном и ре-
флексивном уровнях, объективную оценку 
достигнутых результатов во время самостоя-
тельной работы для корректировки персо-
нального образовательного трека. Такие 
средства должны использовать потенциал 
цифровизации. Но ограничиваться только 
распространенными элементами электронно-
го обучения в виде видеолекций, виртуаль-
ных тренажеров и лабораторных практику-
мов, проверки знаний при помощи тестовых 
систем нецелесообразно. Кроме названных 
инновационных средств, преподаватель 
должен обладать умениями участвовать в 
разработке адаптивных систем сопровожде-
ния саморазвития студентов, в т. ч. разраба-
тывать комплексы творческих заданий раз-
личной сложности, отражающих предметный 
и социальный контексты востребованной 
обществом инновационной деятельности, 
позволяющих каждому студенту углубиться в 
освоение дисциплины на необходимом для 
него уровне с учѐтом когнитивных способно-
стей и приемлемого режима творческой са-
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мостоятельной работы (Обухов, Дедов, 
Краснянский, Попов, 2020). 

Одной из основных функций преподава-
теля вуза будет активное участие в научно-
исследовательской деятельности, и поэтому 
целесообразно, чтобы происходила интегра-
ция научной и учебной составляющих работы 
научно-педагогического работника. Целесо-
образно, чтобы преподаватель привлекал 
наиболее заинтересованных студентов к 
проведению научных исследований и техни-
ческому творчеству, а также усиливал со-
держание обучения полученными научными 
результатами, популяризировал область 
проводимых им научных изысканий (Бурени-
на, 2018). Востребованной задачей креатив-
ного обучения в вузе является «формирова-
ние у студентов мотивационной направлен-
ности на осуществление студенческой науч-
но-исследовательской деятельности» (Ост-
роумов, Остроумова, 2013. С. 153). 

Основным препятствием к внедрению но-
вых образовательных технологий является 
психологическая инерция значительной ча-
сти преподавателей, нередко проявляемый 
стимульно-продуктивный уровень интеллек-
туальной активности. Развитие креативности 
преподавателей, подкрепленное владением 
методологией высшего образования и ре-
гламентирующими его нормативно-
правовыми документами, создает предпо-
сылки для активного проектирования и реа-
лизации педагогических инноваций различно-
го уровня – от улучшающих отдельные ком-
поненты образовательного процесса до фун-
даментальных, меняющих саму методологию 
формирования компетенций (например, со-
бытия последнего времени актуализировали 
расширение использования цифровых тех-
нологий при обеспечении высокого качества 
образования и распространение применения 
механизма демонстрационного экзамена для 
оценки практических навыков выпускников). 

Таким образом, креативно-педагогическая 
компетенция включает следующие компо-
ненты: 

– ценностная ориентация преподавателя 
на эффективную преподавательскую дея-
тельность; 

– способность организовывать и самосто-
ятельно осуществлять творческую деятель-

ность;  
– наличие знаний в области педагогики и 

психологии высшего образования, способ-
ность к разработке средств, нацеливающих 
обучающихся на творческую деятельность; 

– способность к интеграции научной и 
учебной составляющих своей деятельности;  

– готовность к инновационной педагоги-
ческой деятельности.  

Выделенные компоненты логично взаи-
модействуют, и по сути являются развитием 
на более высоком уровне требований норма-
тивно-правовых документов, регламентиру-
ющих деятельность преподавателей высшей 
школы, определяют модель деятельности 
творческого научно-педагогического работ-
ника. Но для полноты картины и учѐта всех 
возможных сценариев развития событий в 
образовательном процессе целесообразно 
рассмотреть деятельность НПР во всем еѐ 
многообразии.  

Успех педагогической деятельности и 
творческого преобразования образователь-
ного процесса во многом определяются лич-
ной увлеченностью и инициативностью пре-
подавателя, его готовностью к совместному 
творчеству с коллегами и вовлечению в по-
знавательную деятельность студентов. Пре-
подаватель «должен быть просто интересен 
студентам как личность, как человек, с уни-
кальным опытом или знаниями» (Сидельни-
кова, Темников, 2018. С. 83), именно этот ин-
терес может мотивировать часть студентов к 
активной позиции при изучении дисциплины. 
Одной из перспективных форм организации 
обучения, обеспечивающей творческое са-
моразвитие студентов и формирование уни-
версальных способностей к инновационной 
деятельности, является олимпиадное движе-
ние студентов. Интенсивность развития кре-
ативности обучающихся детерминируется и 
уровнем творческих задач и их связью с про-
блемами реального производства, и наличи-
ем во главе неформального коллектива ис-
следователей (олимпиадной микрогруппы) – 
Учителя, обладающего внутренней харизмой, 
способного оказывать влияние на духовные 
качества обучающихся, подлинного энтузиа-
ста своего дела (Попов, 2010). 

Большинство научно-педагогических ра-
ботников технических вузов имеют не только 
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высокий уровень квалификации в своей 
наученной области, но и достигли опреде-
ленных профессиональных вершин в ней (и в 
установлении определѐнных закономерно-
стей, и в виде разработанных технических 
систем и технологий их оптимальной эксплу-
атации). Полученные ими знания описывают-
ся математическими формулами, а спроек-
тированные технические устройства матери-
альны и позволяют получить реальный эко-
номический эффект и обеспечить выпуск ин-
новационного продукта. Закономерности пе-
дагогики, как науки изучающей поведение 
систем с участием человека, носят статисти-
ческий характер и в конкретном случае не 
позволяют описать образовательную дея-
тельность определенного обучающегося или 
студенческой группы. Указанные отличия ре-
зультатов научной деятельности в техниче-
ской сфере и в области педагогики являются 
существенным психологическим препятстви-
ем для преподавателей технических вузов. 
Специалисты в области техники и техноло-
гий, ведущие преподавательскую деятель-
ность, желают получить для еѐ осуществле-
ния универсальные средства, обеспечиваю-
щие переход объекта (студента) из исходного 
состояния в желаемое. Но любая педагоги-
ческая технология требует еѐ переосмысле-
ния и адаптации к конкретной дисциплине, 
особенностям контингента обучающихся и 
личностным качествам самого преподавате-
ля. К сожалению, достаточно часто препода-
ватели технического вуза выбирают самый 
простой, но неэффективный выход из данной 
ситуации – пытаются обучать так как учились 
сами, забывая, что методика уже может и не 
соответствовать требованиям времени, да и 
при копировании деятельности другого пре-
подавателя (пусть даже и очень талантливо-
го) результат всегда будет хуже. Нередко 
«преобладает стереотипное использование 
преподавателями традиционных подходов к 
реализации образовательных программ и их 
методического сопровождения» (Оськина, 
2013. C. 11), что вызывает снижение каче-
ства подготовки студентов.  

Наиболее оптимальным вариантом инте-
грации научной и образовательной деятель-
ности научно-педагогического работника яв-
ляется случай, когда область научных инте-

ресов и совершенствуемые технические си-
стемы и взаимосвязаны с преподаваемыми 
дисциплинами. Но нередки случаи, когда 
научные изыскания преподавателя суще-
ственно отдалены от преподаваемой пред-
метной области, что создает определенные 
трудности при формировании креативно-
педагогической компетенции у молодых пе-
дагогов. 

Одним из основных направлений дея-
тельности преподавателя является воспита-
тельная работа, причѐм наибольшие воздей-
ствие достигается личным примером, прояв-
ляемой гражданской позицией и нетерпимо-
стью к нарушению норм общественных от-
ношений, закреплѐнных как правовыми нор-
мами, так и гуманистическими традициями 
страны. Очень важным будет преодоление в 
деятельности педагога конфликта интересов 
и умения сочетать цели личности и выполне-
ние общественных и государственных задач. 
Духовно-нравственные качества и граждан-
ская позиция, умения организовывать свою 
деятельность и деятельность коллег, целе-
устремленность в проведении научных ис-
следований и поиск способов интенсифика-
ции процесса обучения обеспечивают силь-
ное воспитательное воздействие на обучаю-
щихся и успешность осуществления иннова-
ционной педагогической деятельности (По-
пов, Пучков, 2020). 

Проявлению преподавателем творческого 
начала и совершенствованию им процессов 
обучения и воспитания на научной основе 
посредством использования своих креатив-
но-педагогических способностей, активному 
преобразованию образовательной среды ву-
за на основе достижений науки и техники, 
оптимальному использованию потенциала 
цифровизации препятствует ряд объектив-
ных и субъективных факторов, связанных и 
со сложившимся социальным заказом и це-
левыми установками современной молодежи 
при получении образования, и особенностя-
ми и традициями советского и российского 
инженерного образования. 

Первым проблемным моментом является 
система формирования в настоящее время 
преподавательского состава региональных 
вузов, когда преподавать молодой ученый 
начинает в том же подразделении, которое 
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несколько раньше закончил как студент. В 
тоже время, в практике ведущих университе-
тов мира, например, в США, распространен 
феномен, когда «преподаватели меняют ме-
сто работы, переходя, например, с должно-
сти доцента на должность профессора, а вы-
пускникам негласно запрещено осуществлять 
педагогическую деятельность в своем альма-
матер» (Богуславский, Неборский, 2018. C. 
44). Осложняет ситуацию то, что значитель-
ная часть преподавателей технических вузов 
приобретали педагогические компетенции 
эмпирически, ориентируясь на своих учите-
лей. При этом не всегда педагогические уме-
ния, приобретенные таким способом, отве-
чают требованиям дидактики высшего обра-
зования, а нередко бывает просто морально 
устаревшим. Это приводит к тому, что не 
происходит обновление методических под-
ходов, используемых при подготовке студен-
тов, а проводимые централизованно педаго-
гические инновации сталкиваются с неготов-
ностью и нежеланием части преподаватель-
ского состава к их реализации. 

Изменение принципа финансирования 
дополнительного профессионального обра-
зования значительно снизило количество 
преподавателей, которые очно проходят по-
вышение квалификации в других вузах. При 
этом требования образовательных и про-
фессиональных стандартов, проверяемые 
при государственной аккредитации, обязы-
вают преподавателя повышать свой профес-
сиональный уровень в области и преподава-
емых дисциплин, и применяемых в образо-
вании информационных технологий. Наибо-
лее широко сейчас распространено повыше-
ние квалификации без отрыва от основной 
деятельности в своѐм вузе. С одной стороны, 
преподаватель вынужден совмещать научно-
педагогическую деятельность и освоение но-
вых трудовых функций (зачастую жертвуя 
именно вторым направлением), с другой сто-
роны, большая часть реализуемых в системе 
повышения квалификации образовательных 
программ предполагает изучение методиче-
ского опыта своего учебного заведения (при 
этом не обеспечивается импульс к дальней-
шему саморазвитию). И, к сожалению, не 
всегда методический уровень «домашних» 
программ повышения квалификации соот-

ветствует запросам общества и инновацион-
ной экономики. Да и само повышение квали-
фикации идет либо стихийно (без необходи-
мой системности в процессе непрерывного 
образования), либо на основе традиционных 
технологий репродуктивного обучения (лек-
ция – демонстрация опыта деятельности – 
семинар или «круглый стол» и далее по кругу 
(Бадмаев, 1998). Достаточно часто «повыше-
ние квалификации преподавателей ведется 
мозаично и бессистемно, результаты обуче-
ния, а также их последующее использование 
в учебном процессе не отслеживаются» 
(Оськина, 2013. C. 11), что является вторым 
проблемным моментом. 

В-третьих, за последние годы разработа-
но значительное количество результативных 
научных решений и педагогических техноло-
гий преподавания отдельных дисциплин и 
освоения различных профессиональных об-
ластей в вузе, причѐм авторами большинства 
из них являлись педагоги, аккумулировавшие 
свой опыт образовательной деятельности и 
вышедшие на новый уровень его системного 
осмысления. Но специфика научно-
методической работы в технических вузах и 
достаточно скептическое отношение боль-
шинства научно-педагогических работников к 
педагогике как науке не позволяют в полной 
мере внедрять научные разработки даже 
своих преподавателей в образовательную 
практику. В этих условиях необходимо интен-
сифицировать работу методических объеди-
нений преподавателей, которые смогут, с од-
ной стороны, проводить мониторинг иннова-
ционных педагогических решений, представ-
ленных в цифровом образовательном про-
странстве, выбирать из них наиболее ре-
зультативные и экономически выгодные в 
условиях конкретного вуза, направления под-
готовки и особенностей студенческого кон-
тингента, и обеспечивать методическое со-
провождение их включения в образователь-
ный процесс, с другой, создадут условия для 
педагогического творчества сотрудников ву-
за, и прежде всего молодых преподавателей. 
Методические объединения также смогут ко-
ординировать усилия отдельных преподава-
телей, поскольку в настоящее время «прак-
тически отсутствуют технологии взаимодей-
ствия преподавателей по вопросам методи-
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ческого обеспечения формирования одно-
именных компетенций в процессе изучения 
разных дисциплин» (Оськина, 2013. C. 11), 
что приводит к дублированию в выполнении 
методического компонента работы НПР.  

Четвертым, наиболее серьезным препят-
ствием совершенствования педагогического 
мастерства преподавателей инженерных 
дисциплин является внутреннее негативное 
восприятие педагогики как науки, отрицание 
еѐ закономерностей. 

Цифровые образовательные технологии 
позволяют сделать процесс обучения более 
персонифицированным, учитывающим как 
личностные когнитивные способности обу-
чающихся, так и их запросы к системе обра-
зования на формирование определенных 
компетенций. Но использование таких техно-
логий делает более значимой проблему вос-
питания и формирования духовно-
нравственных качеств, что обуславливает 
необходимость дополнительного изучения 
аксиологии образования в условиях цифро-
визации. Поэтому широкое внедрение циф-
ровых технологий предполагает существен-
ную модернизацию образовательного про-
цесса и поиск оптимального механизма его 
управления в новых условиях. Необходимо 
учитывать интеллектуальную активность 
обучающихся и их потребность в непосред-
ственном контакте с преподавателем и дру-
гими обучающимися при разработке методи-
ческого обеспечения. Электронное обучение 
и дистанционные образовательные техноло-
гии предоставляют дополнительные возмож-
ности для развития креативности обучаю-
щихся как в процессе творческого самораз-
вития в цифровом пространстве при методи-
ческом сопровождении со стороны препода-
вателя, так и в рамках смешанных виртуаль-
ных коллективов при совместном исследова-
нии учебной проблемной ситуации, отража-
ющей предметный контекст профессиональ-
ной деятельности. 

Активному использованию потенциала 
цифровизации в ряде случаев препятствуют 
сами преподаватели. И связано это не с от-
сутствием способности вообще использовать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (в подавляющем большинстве вузов есть 
и необходимое оборудование, и программ-

ное обеспечение, и преподаватели активно 
используют электронную информационно-
образовательную среду для решения част-
ных вопросов обучения). Первой проблемой 
использования дистанционных образова-
тельных технологий является потеря препо-
давателем психологического контакта с обу-
чающимися, а сами студенты не всегда пози-
ционируют себя как единый коллектив. Таким 
образом, затрудняется реализация техноло-
гий воспитывающего обучения, снижается 
эмоциональное воздействие на студентов. 
Другим проблемным моментом является ис-
каженное восприятие преподавателями за-
дач электронного обучения и слабое пред-
ставление о происходящих при этом мысли-
тельных процессах, что не позволяет созда-
вать высокоэффективные электронные учеб-
ные издания. Очень часто и электронные 
учебники, и массовые онлайн-курсы пред-
ставляют собой комплект оцифрованной ин-
формации (сопровождаемой видеорядом и 
соответствующим озвучиванием), копирую-
щей учебно-методические материалы, ранее 
изданные в традиционной бумажной форме. 
С учѐтом того, что преподаватель при ис-
пользовании цифровизации будет, прежде 
всего, сопровождать саморазвитие студента, 
помогать ему проектировать и проходить ин-
дивидуальную образовательную траекторию, 
то необходимо усилить психолого-
педагогическую подготовку сотрудников тех-
нических вузов в области методологии раз-
вития студента в цифровой среде, а также 
готовить их к тьюторской деятельности. 

Высокая востребованность обществом 
большего числа преподавателей, обладаю-
щих креативно-педагогической компетенцией 
и готовых к осуществлению инновационной 
педагогической деятельности с учѐтом рас-
смотренных проблемных моментов обуслав-
ливает необходимость проведения комплек-
са мероприятий по совершенствованию си-
стемы дополнительного профессионального 
образования, системы подготовки кадров 
высшей квалификации, а также интенсифи-
кации деятельности методических служб 
университета. 

Одним из результативных инструментов 
развития креативно-педагогической компе-
тенции является система творческого непре-
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рывного образования, в том числе и модер-
низированная система повышения квалифи-
кации. Целесообразно на курсах повышения 
квалификации реализовывать идеи креатив-
ного обучения, обеспечивая такие условия, 
когда в ограниченный промежуток времени 
становится возможным создание слушате-
лями новой креативной педагогической про-
дукции, и они «на основе переживания суще-
ствующих профессионально-методических 
проблем и их всестороннего анализа откры-
вают инновационные знания и оригинальные 
методические приѐмы» (Закирова, Позилова, 
2018. C. 31).  

Эффективность системы повышения ква-
лификации будет возрастать при привлече-
нии «ППС, ранее освоившего программу, к 
процессу обучения коллектива преподавате-
лей (веерная технология повышения квали-
фикации)» (Оськина, 2013. С. 9).  

В контексте развития у педагогов вуза 
креативно-педагогической компетенции це-
лесообразно использование в системе по-
вышения квалификации акмеологического 
тренинга, который представляет собой «си-
стему интерактивных, вариативных и инте-
гративных специализированных приемов ин-
тенсивного общения и обучения, сориенти-
рованных на мобилизацию внутренних ре-
сурсов человека, что позволяет обеспечить 
рост профессионализма и личностного по-
тенциала преподавателя» (Остроумов, Ост-
роумова, 2013. C. 84). Ключевым принципом 
данного тренинга является непрерывная ре-
флексия деятельности. 

Одна из перспективных форм междуна-
родного сотрудничества в образовании –
реализация сетевой формы, предполагаю-
щая использование передовых разработок 
каждого вуза-участника. Проект 
ЭРАЗМУС+ENTER, в котором участвует 
Тамбовский ГТУ, направлен на создание но-
вого мультикультурного и международного 
подхода к формальному послевузовскому 
профессиональному и педагогическому об-
разованию для преподавателей технических 
вузов. Системообразующей в контексте под-
готовки преподавателей к активному участию 
в воспитании будущего инженера является 
разработанная в Тамбовском ГТУ дисципли-
на «Педагогическая психология и общение», 

которая направлена на подготовку препода-
вателя к организации воспитывающего обу-
чения средствами технических дисциплин, 
формирование навыков содействия обучаю-
щимся в выборе целевых ориентиров в про-
фессии и жизни. 

В условиях кризисных явлений, не полно-
стью устоявшихся ценностных ориентаций 
молодых преподавателей, искажений в об-
щественном восприятии значимости всесто-
роннего образования личности, необходимо 
не только создать условия для внутренней 
мотивации к творческому саморазвитию, но 
обеспечить значимое внешнее (и, прежде 
всего, финансовое) их стимулирование к 
проявлению интеллектуальной активности и 
участию в реализации педагогических инно-
ваций. В вузах сейчас используются и заклю-
чение эффективных контрактов, и различного 
рода схемы определения дополнительного 
вознаграждения преподавателя в соответ-
ствии с его рейтингом (Бабичев, 2017). К со-
жалению, в нем чаще всего отражаются 
формальные показатели деятельности пре-
подавателя, которые могут быть легко изме-
рены. Целесообразно повысить значимость 
таких показателей как качество и результаты 
учебной, методической работы, участие в 
научно-методическом обеспечении образо-
вательного процесса. При этом здесь необ-
ходимо избегать односторонней оценки. 
Например, качество учебной работы препо-
давателя не может оцениваться только по 
количеству победителей и призеров олимпи-
ад (это будет один, но не основной показа-
тель). А более информативным будет изме-
рение развития способностей всех обучаю-
щихся за период обучения (что предполагает 
измерение их компетентности до и после 
освоения дисциплины). Сложность опреде-
ления многих показателей деятельности 
преподавателя (и основного – достижение 
запланированных результатов обучения) де-
терминируют разработку эффективных ме-
тодик оценки сформированности компетен-
ций. Перспективным направлением является 
их оценка в формате демонстрационного эк-
замена, позволяющего не только воссоздать 
предметных контекст деятельности в услови-
ях реального производства, но измерить со-
ставляющую психологической готовности. 
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Управление механизмом материального сти-
мулирования посредством рейтинговой оцен-
ки деятельности преподавателя позволит 
интенсифицировать развитие и саморазви-
тие научно-педагогических кадров техниче-
ских университетов. 

Целесообразным является и реализован-
ный в ряде вузов подход к стимулированию 
методической работы, когда преподаватели 
не реже раза в семестр проводят показные, 
открытые, пробные занятия (например, Рос-
сийский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева) (Бабичев, 2017). 

Проведенные исследования по разработ-
ке концептуальных подходов к организации 
развития креативно-педагогической компе-
тенции преподавателей технических вузов 
использованы при проектировании механиз-
ма управления развитием НПР и создании 
инфраструктуры, способствующей трансферу 
педагогических инноваций в практику, что 
обеспечивает адаптивное управление разви-
тием НПР технического вуза.  

Исходными компонентами, влияющими на 
повышение уровня готовности преподавате-
лей технического вуза к педагогическому 
творчеству, являются (рисунок):  

– рынок труда, определяющий заказ си-
стеме образования на подготовку специали-
стов, обладающих как развитым интеллек-
том, креативностью, универсальными компе-
тенциями, так и готовых на высоком уровне 
выполнять трудовые функции, востребован-
ные экономикой в данный момент историче-
ского развития; 

– потребность общества в интеллекту-
альном и творческом развитии каждого чело-
века, становлении его духовно-нравственных 
качеств и правового сознания, в создании 
условий для профессионального совершен-
ствования и получения удовлетворения от 
самого процесса познания и личностного 
развития. Становление студента как члена 
гражданского общества, профессионала в 
своей области и образованного человека 
происходит взаимосвязано с совершенство-
ванием преподавателя; 

– результаты в области дидактики высше-
го образования, предложенные концепции 
развития профессионально важных качеств 
специалиста и подготовки по отдельным 

направлениям и учебным дисциплинам, раз-
работанные и апробированные технологии, 
направленные на совершенствование всех 
этапов профессионального становления. Ре-
зультаты психологических исследований 
процесса обучения и развития отдельных 
личностных качеств (например, креативно-
сти), выявленные особенности обучения раз-
личных категорий студентов (по возрасту, 
опыту профессиональной деятельности и 
достигнутым в ней результатам, нацеленно-
сти на достижение профессиональных и лич-
ностных вершин); 

– нормативно-правовое и экономическое 
регулирование функционирования системы 
высшего образования, его проблемные мо-
менты, нацеленность основных заказчиков 
системе образования – государства и сооб-
щества работодателей на инновационное 
обновление в стране, и, прежде всего, в ис-
пользуемых видах оборудования и применя-
емых технологиях. Приоритетность развития 
цифровой экономики при необходимости ре-
агирования на глобальные вызовы и созда-
ния предпосылок для экономического про-
цветания каждого члена общества.  

Можно выделить ключевые параметры, 
определяющие функционирование механиз-
ма адаптивного управления всем процессом 
развития креативно-педагогической компе-
тенции преподавателей технических вузов: 

– C(t) – количественные и качественные 
показатели креативно-педагогической компе-
тенции, необходимой преподавательскому 
составу вуза для обеспечения качества об-
разования в соответствие с требованиями 
ФГОС ВО 3+ и 3++, профессиональных стан-
дартов и пожеланий сообществ работодате-
лей; 

– P(t) – информация (банк данных) о 
научных и научно-методических работах в 
области профессионального образования, 
актуальных для совершенствования процес-
са обучения по образовательным програм-
мам, реализуемым в вузе; 

– S(t) – нормативно-правовые документы, 
регламентирующие как всѐ высшее образо-
вание и науку, так и систему подготовки кад-
ров к педагогической деятельности и их атте-
стации; 
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Структурная схема механизма управления развитием креативно педагогической  

компетенции НПР технических вузов 
Structural diagram of the mechanism for managing the development of creative and pedagogical competence  

of the teaching staff of technical universities 

 
– F1(t) – финансовое обеспечение со сто-

роны государства системы совершенствова-
ния педагогического и профессионального 
мастерства НПР вузов; 

– M(t) – методическое сопровождение (бан-
ки данных – методических материалов и твор-

ческих заданий) профессиональной деятель-
ности преподавателей вуза, учебно-
методическое обеспечение (банк данных) реа-
лизуемых вузом образовательных программ; 

– R(t) – ресурсное оснащение процесса 
развития НПР вуза (компоненты материаль-
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ной базы – технологическое оборудование и 
научно-исследовательские лаборатории; ин-
фраструктура цифровизации образования; 
уровень компетентности методических 
служб); 

– F2(t) – финансовое обеспечение со сто-
роны вуза и система морального и матери-
ального поощрения интеллектуальной актив-
ности и участия в педагогической инноваци-
онной деятельности преподавателей вуза. 
 
Обсуждение 

В разработанной структуре механизма 
развития научно-педагогических работников 
вуза доминируют два компонента, во многом 
определяющие получение конечного резуль-
тата в формате готовности к творчеству и 
осуществлению педагогических инноваций. 

Первый обеспечивает использование по-
тенциала цифровизации и реализуется через 
электронную информационно-образова-
тельную среду вуза, дополненную модулем, 
обобщающим педагогический опыт и методи-
ческие решения преподавателей образова-
тельного учреждения, и ресурсы профессио-
нальных сообществ (например, федераль-
ных учебно-методических объединений по 
соответствующему направлению подготовки), 
а также ресурсы открытых образовательных 
платформ. Интеграция указанных цифровых 
источников позволяет в наиболее удобной 
для преподавателя форме представлять со-
временные педагогические научные концеп-
ции и методические разработки, которые мо-
гут быть реализованы в образовательном 
процессе и будут способствовать повышению 
его качества. 

В качестве второго компонента выступает 
активизация деятельности научно-
методических объединений преподавателей 
и подготовка из числа творчески активных в 
области педагогики преподавателей-
наставников. Их основной задачей будет по-
мощь молодым преподавателям после окон-
чания аспирантуры или пришедшим с произ-
водства в повышении своего уровня психоло-
го-педагогических знаний и активном приме-
нении их в образовательной деятельности. 
Очень важным будет эффект фацилитации, 
когда увлеченные преподаватели-наставники 
«заражают» своим энтузиазмом и нацелен-

ностью на совершенствование обучения и 
воспитания других, побуждая их вначале эм-
пирически, а затем и основываясь на поло-
жениях научных концепций находить новые 
методические решения, способствующие 
формированию компетенций у студентов на 
деятельностном и рефлексивном уровнях, а 
им самим позволяющие получать удовлетво-
рение от процесса познания. 

Существенное влияние на подготовку 
НПР оказывают и другие компоненты органи-
зационного механизма. Целесообразно из-
менить концепцию прохождения преподава-
телем повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки и уйти от слу-
чайного выбора (или руководствуясь только 
финансовыми факторами) преподавателями 
таких программ. Преподавателю (особенно 
имеющему малый педагогический стаж) 
необходимо помочь на основе системного 
подхода спроектировать свою образователь-
ную траекторию с учетом психологических 
особенностей его личности, стиля мышле-
ния, приоритетности научной работы, воз-
никших проблемных ситуаций в образова-
тельной деятельности. Основной акцент 
должен быть сделан на саморазвитие в циф-
ровом пространстве, когда научно-
педагогический работник в свободном режи-
ме сможет углубленно изучить необходимые 
ему разделы дидактики высшего образова-
ния, инновационные педагогические техноло-
гии и перспективные методические разработ-
ки. Под руководством преподавателя-
наставника будет осуществляться трансфер 
и адаптация под текущие задачи методиче-
ского опыта других преподавателей (в том 
числе и из других образовательных учрежде-
ний). Интеграция активной работы на курсах 
повышения квалификации и саморазвития в 
цифровом пространстве создаст условия для 
проявления высоких уровней интеллектуаль-
ной активности, для дальнейшего творческо-
го совершенствования образовательного 
процесса и разработки и реализации педаго-
гических инноваций. 

Особая роль принадлежит подготовке 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
когда формируются базисные компоненты 
готовности к преподавательской деятельно-
сти и педагогическому творчеству. Организа-
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ция творческих конкурсов молодых препода-
вателей также позволяет выйти им на эври-
стический уровень интеллектуальной актив-
ности и в дальнейшем успешно реализовы-
вать педагогические инновации. 
 
Выводы 

Сформированная у НПР на высоком 
уровне креативно-педагогическая компетен-
ция обеспечивает возможность для повыше-
ния конкурентоспособности предоставляе-
мых вузом образовательных услуг и более 
полного удовлетворения запросов различных 
групп потребителей и сообществ работода-
телей. Для повышения качества образования 
и максимального использования творческого 
потенциала преподавателей необходима 
слаженная работа инфраструктурных блоков 
методической службы университета, обеспе-
чивающих: 

– информирование о перспективных и 
экономически выгодных педагогических но-
вациях (как на уровне изучения отдельной 
дисциплины, так и на уровне подготовки в 
определенной профессиональной области), 
реализация которых возможна в условиях 
вуза (прежде всего по уровню квалификации 
преподавателей и мотивационной готовности 

обучающихся) и позволит на более высоком 
уровне формировать требуемые компетен-
ции и готовность к выполнению востребован-
ных обществом трудовых функций; 

– методическую помощь и поддержку со 
стороны методических служб университета и 
преподавателей-наставников в процессе 
профессионального творческого саморазви-
тия в цифровом пространстве, и при разра-
ботке авторских методик или адаптации ис-
следований ученых к специфике вуза; 

– корректировку содержания обучения с 
целью отражения предметного и социального 
контекстов будущей профессиональной дея-
тельности специалистов на предприятиях 
региональной экономики, постоянное взаи-
модействие с работодателями для опережа-
ющей адаптации образовательных программ 
под запросы формирующейся инновацион-
ной экономики. 

Описанный организационный механизм и 
предложенная инфраструктура сопровожде-
ния инновационной деятельности научно-
педагогических работников вуза позволит 
существенно повысить качество технического 
образования и готовить конкурентоспособ-
ные кадры для инновационной экономики 
страны и региона. 
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