
Более 50 % испытуемых показали выражен-
ную тенденцию преобладания гностического 
компонента профессиональной педагогической 
деятельности. Такие компетенции как кон-
структивно-проектные отмечены вторыми по 
преобладанию у 38 % испытуемых, а органи-
зационные (отмеченные 8-ю % испытуемых) и 
коммуникативные (также 6-ю %) вынесены ре-
спондентами на последнее место. 

Интерпретируя данные проведенного нами 
исследования, можно заключить:

1. Преобладание гностического компонента 
в педагогической деятельности преподавателей 
высшей школы может быть объяснено использо-
ванием традиционных подходов в образователь-
ных практиках, где преподаватель – «держатель 
знаний». 

2. Низкий рейтинг конструктивно-проект-
ного, организационного и коммуникативного 
компонентов профессиональной деятельности 
преподавателей высшей школы свидетельству-
ет о невысокой степени использования педаго-
гических технологий активизации обучения, а 
именно названные компоненты обеспечивают 
преподавателю роль организатора активной по-
исковой и познавательной деятельности студен-
тов в учебном процессе.

3. Выявленная характеристика состояния 
педагогического профессионализма препода-
вателей высшей школы доказывает наличие 
дефицитов их методической готовности к реа-
лизации компетентностного подхода. Это свя-
зано с недостаточной развитостью компетенций 
преподавателей, обеспечивающих активизацию 
обучения как смыслообразующего компонента 
компетентностного подхода. 

4. Определение дефицитов методической 
готовности преподавателей к реализации ком-
петентностного подхода в высшей школе, есте-
ственно, вызывает вопрос о способах устране-
ния этих дефицитов. Одним из таких способов 
может стать осуществление соответствующих 
программ повышения квалификации для про-
фессорско-преподавательского состава вузов. 
Примером может служить программа методи-
ческих семинаров «Активные образовательные 
технологии в высшей школе», содержание кото-
рой построено на основе использования иннова-
ционно-педагогического опыта Томского поли-
технического университета. Данная программа 
разработана и частично апробируется на кафе-
дре методики преподавания иностранных язы-
ков Института международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ. Программа вклю-
чает обобщение опыта ТПУ по использованию 
активных образовательных технологий; органи-
зацию мастер-классов по презентации активных 
образовательных технологий преподавателями 
ТПУ, с созданием учебного видеофильма по 
этим материалам и изданием соответствующего 
учебно-методического пособия [4].
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Реальная педагогическая деятельность, 
осуществляемая по традиционным моделям 
образования, в принципе уже не способна су-
щественно менять место и роль человека в 
современном обществе, особенно его готовно-
сти к духовно-нравственным и ценностным 
переменам в быстро меняющейся жизни. В 
настоящее время происходит лишь частичная 
модернизация традиционных моделей образо-
вания, которые еще не способны обеспечить 
изменения сознания индивидов к позитив-
ным переменам в обществе, к инновационным 
и креативным процессам. В тоже время наряду 
с негативными процессами в педагогических 
сообществах возникают процессы глубинной 
синергетичности, витагенной (жизненной) не-
обходимостью которых является формирова-
ние нового типа личности, «тиражировать» 
которую можно с помощью новой парадигмы 
инновационно-креативного образования, т.к. 
инновация и креативность – это те факторы, 
которые по своей сущности являются преобра-
зователями всей системы отношений человека с 
миром и самим собой [5].

Но, чтобы инновационно-креативное об-
разование стало массовым явлением в образо-
вании, как существующее традиционное, необ-
ходимо решить крупную научную проблему по 
массовой подготовке педагогов инновационно – 
креативного типа, способных к проектирова-
нию, конструированию и моделированию новых 
образовательных (обучающих и воспитываю-
щих) моделей, систем и технологий, к созданию 
авторских инновационно – креативных дидак-
тических систем, обеспечивающих мотивацию 
к познанию и самопознанию, а также создание 
таких механизмов взаимодействия с личностью 
обучающегося, которые создадут условия для 
продуктивной совместной деятельности (СПД) 
и вовлекут его в сотворчество [3].

Реализовать вышеуказанную парадигму по 
формированию педагога инновационно-кре-

63

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №10,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



ативного типа, можно только с помощью фун-
даментальных психолого-педагогических ис-
следований и разработки нового направления в 
педагогике: инновационно-креативного обра-
зования. Предметом его исследования должна 
стать инновационно – креативная деятельность 
не только отдельного педагога, преподавателя, 
руководителя, но и в целом образовательного 
учреждения любого вида, как самообучающейся 
образовательной системы. 

На данном временном интервале модерни-
зации образования (введение стандартов нового 
поколения), как нам представляется, только ин-
новационно-креативный подход, как стратегия 
подготовки педагога как для профессиональной 
школы, так и для массового образования, может 
внести более глубинные изменения в модерни-
зацию образования на всех уровнях обучения, 
а значит и в подготовку новых более эффектив-
ных и продуктивных поколений, которые ста-
нут конкурентоспособными на рынке труда и 
создадут инновационное общество. Такой под-
ход должен повлиять не только на знаниевую 
составляющую подрастающих человеческих 
ресурсов, их компетентность, но и, что особен-
но важно в современных условиях, на духовно-
нравственную составляющую их развития.

В связи с этим инновационно-креатив-
ное образование должно не только выявлять 
и изучать закономерности создания и распро-
странения «новшеств», но также изучать про-
цессы, условия, факторы и т.д., формирующие 
креативную личность. А так как сама педа-
гогическая деятельность является фактором, 
влияющим на сознание педагога и стиль его 
мышления, то формирование и развитие инно-
вационно-креативной деятельности студента в 
системе «вузовского» и «слушателя» в системе 
«послевузовского» образования, способны вы-
вести на новый уровень их целостно-педагоги-
ческое сознание и мышление [4].

Еще в 1978 году группой ученых (Дж. Боткин) 
инновационное обучение (инновационная дидак-
тика) трактовалось как ориентированное на созда-
ние готовности личности к быстронаступающим 
переменам в обществе, готовности к неопределен-
ному будущему за счет развития способностей к 
творчеству (креативности), к разнообразным фор-
мам мышления, а также способности к сотрудни-
честву с другими людьми. Дж. Боткин считал, что 
переоценка ценностей является существенной ча-
стью исследований будущего [1].

Парадигма инновационно-креативного под-
хода в современном образовании создает новые 
смыслы и цели целостного образовательно-
развивающего процесса, ведущего к формирова-
нию и развитию нового типа личности вообще. 
Однако, как показал монографический анализ 
научно – педагогической литературы конца XX 
начала XXI веков, а также диссертационных 
исследований последних лет, что в них весьма 

скромно представлены инновационные аспек-
ты подготовки будущих кадров в различных 
профессиональных высших учебных заведени-
ях, в том числе и педагогических. Разработкой 
новых инновационных, инновационно-креа-
тивных, креативно-инновационных подходов, 
в сфере подготовки специалистов образования 
нового уровня и качественно новых продуктив-
ных дидактических систем и технологий их под-
готовки, – занимаются единицы ученых высшей 
школы, лабораторий и кафедр, а опытно-экспе-
риментальная преподавательская деятельность 
в профессиональной высшей школе, желает 
лучшего. Практически мало работ, посвящен-
ных проблемам педагогического мастерства 
преподавателей высшей школы, преподаватель-
ской инновационной деятельности в системе 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, а также отсутствие 
учебных пособий, способствующих организа-
ции деятельности по развитию креативности у 
субъектов образования (учащихся, студентов, 
слушателей СПК). 

Своими исследованиями мы теоретически 
и практически доказываем тот факт, что в 
рамках гуманистической педагогики необходи-
мо перенести акцент с информационной педа-
гогики на инновационно-креативную педаго-
гику подготовки педагога, чтобы он сам был 
способен «творить себя» как профессионала и 
личность [6]. Только тогда он своей «личностно-
стью», «самоактуализированностью», «саморе-
ализованностью» сможет формировать адекват-
ную личность субъекта образования (ученика, 
студента, слушателя СПК). 

Специфика личностно-профессионально-
го становления педагога (учителя) инноваци-
онно-креативного типа и его обучение в стенах 
профессиональных ОУ, связана с необходимо-
стью углубленного проникновения преподавате-
лей вузов в смысл инновационно-креативной 
парадигмы образования.

Как показало наше исследование, наличие 
отдельных качеств педагога не обеспечивает 
его достаточную готовность к реализации ин-
новационно-креативной парадигмы в современ-
ных условиях. Оказывается, что оптимальные 
способы личностно-профессионального ста-
новления для каждого будущего педагога (ра-
ботающего учителя) определяются не столько 
сформированностью его отдельных личностных 
качеств, сколько их целостным устойчивым со-
четанием (креативные качества личности).

Подтверждением такого вывода являются 
не только наши исследования [6], но и иссле-
дования зарубежных психологов, которые вы-
сказывали свои соображения в этом аспекте. 
Во многих случаях, даже при сформированно-
сти требуемых качеств у человека, он оказы-
вается неспособным достичь таких состояний, 
как плодотворной деятельности (Э. Фромм), 
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самоактуализации (А. Маслоу), идентичности 
(Э. Эриксон). Это как раз те случаи, когда в 
стенах профессиональных ОУ осуществляется 
информационное образование (точнее, только 
обучение, и формально воспитание), а не лич-
ностно ориентированное профессиональное 
становление обучаемого.

В итоге мы имеем не Личность педагога, а 
функционера. В этом мы находим согласован-
ность мнений с И.Б. Котовой и Е.Н. Шияновым: 
«Личностное развитие и профессиональный 
рост педагога как органическое единство воз-
можны лишь тогда, когда в процессе «враста-
ния» (в нашем аспекте «личностно-професси-
ональное становление» – А.Ц.) в профессию 
(выбор профессии, профессиональное обуче-
ние, осуществление педагогической деятель-
ности) осуществляется целенаправленное раз-
решение ряда противоречий, возникающих в 
индивидуальном сознании» [2].

Более глубокому и детальному изучению 
этих противоречий посвящено психолого-пе-
дагогическое исследование Л.Н. Кубашичевой 
по развитию профессиональной Я-концепции 
студентов – будущих педагогов. Наше исследо-
вание в психологическом контексте показало, 
что личностно образующим компонентом про-
фессиональной Я-концепции субъекта является 
потребность в преобразовании себя, совершен-
ствовании своего внутреннего мира (сознания), 
приводящее к субъектности в педагогической 
деятельности, а также саморазвитию и саморе-
гуляции, соотнесенных с духовными жизненны-
ми потребностями самой личности. 

Модернизация профессионального педаго-
гического образования требует переосмысления 
теоретико-методологических основ самого 
понятия «педагогическое образование», а так-
же разработки новых механизмов (технологий) 
проектирования новых концептуальных пара-
дигм, стратегий, подходов и т. д. его продуктив-
ного развития. 

В условиях естественной ограниченности 
всех ресурсов по обеспечению продуктивности 
подготовки специалиста образования по всем 
аспектам его компетентности, возникает пробле-
ма поиска эффективного компромисса. Одним из 
таких решений при проектировании содержания 
психолого-педагогической подготовки специали-
ста образования, нами предложено выделение ин-
вариантной компетентности и ее формирования в 
процессе непрерывной общепрофессиональной 
педагогической его подготовки как вузовской, так 
и послевузовской (СПК).

Такой инвариантной системообразующей 
профессиональной педагогической компетенци-
ей, на наш взгляд, является готовность будуще-
го специалиста образования к осуществлению 
инновационно-креативной деятельности.

Такое направление профессиональной ин-
теллектуализации содержания образования в 

педагогическом вузе соответствует долговре-
менным и становящихся все более актуальными 
глобальными тенденциями в сфере любых ви-
дов деятельности человека в динамично услож-
няющейся интеллектуально-информационной 
среде мирового сообщества.

Так как сегодня система профессионального 
педагогического образования с запаздыванием, 
стихийно, без необходимого осмысления (ГОС 
ВПО – второго поколения) переходит к подго-
товке бакалавров, специалистов и магистров для 
деятельности их в социально-гуманитарных си-
стемах (школа, гимназия, лицей, колледж и т.д.), 
необходима научно-обоснованная, теоретиче-
ски выверенная, практически апробированная 
парадигма профессионального педагогического 
образования.

В связи с вышеизложенным, одна из основ-
ных функций современной системы профес-
сионального педагогического образования, по 
мнению автора, состоит не только в формиро-
вании у студента высоконравственного профес-
сионального интеллекта, но и его готовности и 
способности к продуктивной инновационно-
креативной профессиональной деятельности, 
способности создавать новые авторские ин-
теллектуальные продукты, умением проек-
тировать и реализовывать свои проекты, позво-
ляющие более эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность в любом обра-
зовательном учреждении.

К сожалению, надо заметить, в самой си-
стеме профессионального педагогического 
образования для выполнения этих и других 
функций, нет ни качественно разработанных 
государственных образовательных стандартов 
(ГОС), ни примерных государственных об-
разовательных программ (ООП) всех уровней 
и ступеней образования. А средняя общеоб-
разовательная школа уже реформируется (!). 
Так для какой школы сегодня готовится вы-
пускник педагогического вуза? Ведь, до по-
следнего времени ни методологических, ни 
теоретически обоснованных моделей его под-
готовки (стандарты второго поколения, специ-
алист, магистр образования) в новых условиях 
меняющегося социума еще находится на стадии 
разработки.
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