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В условиях стремительно развивающихся техники и технологий, резкого возрас-

тания объема информации и скорости ее получения и обработки, перед системой обра-
зования встают новые задачи по адаптации к различным инновациям, в связи с чем 
происходит кардинальное изменение парадигмы образования. Как отмечает С. Е. Ши-
шов, в новой модели образования понятие «непрерывное образование» рассматривает-
ся уже не как дополнительное, к которому обращаются, когда не хватает знаний и на-
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выков, а как постоянное, по сути, как управляемое извне самообразование; объективно 
происходит индивидуализация образования и резкое возникновение потребности чело-
века в увеличении доли выбора образовательных услуг [16, с. 61]. Профессиональная 
деятельность преподавателя, осуществляемая в условиях быстро изменяющейся ин-
формационно-образовательной среды, требует гибкого продуктивного мышления, ис-
следовательских компетенций, обеспечивающих преподавателю возможность опера-
тивно решать нестандартные профессиональные задачи, разрабатывать и внедрять эф-
фективные образовательные технологии, развивать инновационные компетенции у сту-
дентов [2, 6, 10, 13]. Это особенно важно для профессионально-педагогического обра-
зования, осуществляющего подготовку преподавателей для системы профессионально-
го образования [7, 8, 15]. 

Ключевая роль в обеспечении качества подготовки кадров для инновационной 
экономики отводится преподавателям. Именно поэтому становятся все более актуаль-
ными вопросы совершенствования инновационной педагогической деятельности пре-
подавателей вузов [4, 11] и, в частности, разработки научно-методического сопровож-
дения этого процесса. 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» (п. V.1) перечислены компетенции инновационной деятельности: способ-
ность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; 
способность к критическому мышлению; способность и готовность к разумному риску, 
креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к ра-
боте в команде и в высококонкурентной среде и др. Среди мер, планируемых в отноше-
нии подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, отмечены: обнов-
ление образовательных программ бакалавриата, магистратуры и дополнительного об-
разования по педагогическим специальностям; совершенствование профессиональной 
ориентации будущих педагогов; преобразование педагогических вузов в современные 
организации, ориентированные на широкую гуманитарно-педагогическую, информа-
ционно-коммуникационную и аналитико-управленческую подготовку; создание сети 
консультационно-методического сопровождения профессиональной деятельности пе-
дагогов [14, с. 39]. Однако в Стратегии не уточняется, что предусмотрено под сетью 
консультационно-методического сопровождения. 

Т. П. Коваленок отмечает необходимость психолого-социального сопровожде-
ния процессов профессионального самоопределения на каждом из его этапов [5, с. 236]. 
Педагог профессионального обучения нуждается в таком сопровождении, которое по-
могло бы ему самореализовываться в профессии, выстраивать профессиональную карь-
еру с учетом личностных особенностей и специфики образовательной организации, 
гибко преодолевать возникающие трудности, поддерживая себя в ресурсном состоянии. 

Э.Ф. Зеер определяет инновационную компетентность как ключевую (метапро-
фессиональную), имеющую междисциплинарный характер, и выделяет в ее структуре 
когнитивный компонент (знания), эмотивный компонент (отношения) и праксиологи-
ческий компонент (деятельность) [3, с. 153]. Основными трудностями преподавателей, 
относящимися к когнитивному компоненту, являются дефицит информации, навыков 
ее сбора и обработки, недостаток знаний об эффективных образовательных технологи-
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ях и стратегиях трансфера педагогических инноваций; к эмотивному компоненту – 
трудности в определении целей и способов профессионально-личностного саморазви-
тия, ценностного самоопределения, мотивации достижения успеха в профессии; к прак-
сиологическому компоненту – недостаток профессионального опыта, недостаточная 
сформированность необходимых компетенций для решения профессиональных задач. 

К сожалению, в нашей стране пока не получили распространения специальные кон-
салтинговые службы, оказывающие квалифицированную помощь в решении управленче-
ских и педагогических проблем. В сущности, научно-методическое сопровождение педа-
гогов профессионального обучения осуществляют, прежде всего, научные руководители 
и консультанты (при этом отдельной важной задачей является организация их специаль-
ной подготовки [9]), институты повышения квалификации и переподготовки, научно-мето-
дические центры, органы управления образованием и др. Появились отдельные прецеден-
ты подготовки специалистов по оказанию профессиональной консультационной помощи 
сотрудникам образовательных организаций. Так, студенты Новгородского государствен-
ного университета им. Ярослава Мудрого, осваивая дополнительную квалификацию моде-
ратора-консультанта инновационных процессов в школе, знакомятся с основными видами 
научно-методического сопровождения [12, с. 10]. 

Под научно-методическим сопровождением профессиональной деятельности 
педагогов понимают реализуемую в многообразных формах и технологиях систему 
взаимосвязанных функций, действий, процедур, методов, техник, мероприятий, обес-
печивающих оказание квалифицированной помощи педагогу на протяжении всей его 
профессиональной карьеры [1, с. 109]. Важно отметить необходимость именно сопро-
вождать, а не направлять профессионально-личностное саморазвитие педагога, остав-
ляя за ним право самостоятельного принятия решений в выборе и конструировании 
стратегий и методов профессиональной деятельности. 

Таким образом, для совершенствования процесса научно-методического сопро-
вождения инновационной педагогической деятельности преподавателей необходимо 
создание специализированных центров педагогического консалтинга, предоставляю-
щих возможности оптимизации инновационной деятельности во взаимодействии вуза 
с другими звеньями системы непрерывного образования; повышения квалификации 
преподавателей по индивидуальной программе; обучения педагогических работников 
совместному поиску эффективных моделей и инновационных технологий педагогиче-
ской деятельности; организации психологического консультирования в стрессовых си-
туациях и педагогического коучинга, направленного на актуализацию внутренних сил 
и резервных возможностей педагога для решения задач профессионально-личностного 
саморазвития и др. 
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