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THE PROBLEM OF PREPARATION OF GRADUATE STUDENTS 
TO INNOVATIVE ACTIVITIES 

Аннотация. Рассматривается состояние подготовки кадров высшей квалификации в ас-
пирантуре с позиции их готовности к инновационной деятельности. Актуализируется проблема 
поиска педагогических условий для реализации инновационного потенциала аспирантов в ин-
новационной научно-образовательной среде вуза. 

Abstract. The article discusses the state of training of highly qualified personnel in graduate 
school from the point of view of their readiness for innovation. The problem of search of pedagogical 
conditions for realization of innovative potential of postgraduates in innovative scientific and educa-
tional environment of higher education institution is actualized. 
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Актуальность проблемы подготовки аспирантов к инновационной деятельности 
обусловлена рядом взаимозависимых факторов. 

Прежде всего, следует учитывать произошедшее в современных социокультурных 
условиях изменение ведущих функций университетов: теперь они выполняют не только 
традиционную для них образовательную функцию, но и достаточно новую – инновационно-
предпринимательскую, связанную с научными разработками наукоемких технологий, разра-
боткой и экспертизой бизнес-проектов, научными исследованиями в интересах инновацион-
ного развития отраслей экономики. Поэтому инновационно-предпринимательская компе-
тенция аспирантов как будущих преподавателей вузов, понимаемая нами как способность 
и готовность к выполнению инновационно-предпринимательских задач, должна быть обяза-
тельной в их профессиональной подготовке. Это, в свою очередь, требует инновационного 
содержания, форм, методов и технологий подготовки кадров высшей квалификации. 

Кроме того, в условиях реформирования актуальным остается вопрос о результатив-
ности и эффективности работы российской аспирантуры как института, призванного обес-
печить кадровое воспроизводство науки и высшей школы и не выполняющего в полной ме-
ре этой функции. Исследователи, говоря о кризисном состоянии аспирантуры, выделяют, 
как правило, два аспекта: качественный, связанный со значительным снижением научно-ис-
следовательского уровня кандидатских диссертаций аспирантов, и количественный – умень-
шение доли аспирантов, которые заканчивают обучение с защитой диссертации в срок [14]. 

Однако, как мы уже отмечали в одной из своих работ [6, с. 133], при оценке резуль-
тативности деятельности аспирантуры по-прежнему используется такой инструмент изме-
рения, как процент аспирантов, защищающих диссертации в срок. Данный показатель, на-
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пример, применяется при государственной аккредитации вуза: «Процент аспирантов, за-
щитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания аспирантуры (от числа 
поступивших)». При этом федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) направлений подготовки в аспирантуре определяют целью подготовки аспирантов 
овладение определенными компетенциями (универсальными, общепрофессиональными 
и профессиональными), а не подготовку и защиту кандидатской диссертации. Данное нор-
мативное противоречие вызывает дискуссии в научно-педагогической среде, связанные 
с поиском новых целей и задач современной аспирантуры в условиях ее реформирования. 

Анализируя готовность современной аспирантуры готовить кадры высшей ква-
лификации для инновационной деятельности, исследователи говорят о противоречиях: 

● между традиционной системой подготовки аспирантов, в основе которой пре-
обладает знаниевая парадигма, и современной открытой моделью непрерывного обра-
зования и самообразования аспирантов, согласно которой содержание, методы и формы 
организации должны характеризоваться разнообразием, вариативностью и гибкостью, 
чтобы в полной мере реализовать инновационный потенциал обучающихся; 

● между необходимостью внедрения форм инновационной деятельности в вузах 
и недостаточно высоким уровнем психологической и профессионально-педагогической 
готовностик ней аспирантов [11]. 

Необходимо помнить о бинарности современной аспирантуры как педагогической 
системы, являющейся одновременно и полноценным третьим уровнем высшего образова-
ния, и сферой науки. Кроме того, следует учитывать, что образовательный процесс в аспи-
рантуре развивается под воздействием ряда факторов: внешних, связанных с процессами 
глобализации, информатизации коммуникационного пространства, фундаментализации, 
социокультурных трансформаций, утверждением принципа непрерывности образования, 
с новыми требованиями и запросами потенциальных работодателей аспирантов, и внут-
ренних, обусловленных педагогическим потенциалом и корпоративной культурой вуза, 
реализацией компетентностного подхода в подготовке аспирантов, требованиями ФГОС 
и профстандарта, мотивацией и ценностями обучающихся в аспирантуре. 

Обращение к понятийно-категориальному аппарату проблемы педагогической ин-
новатики в исследованиях отечественных ученых (З. Абасов [1], В. Андреев [2], В. И. Заг-
вязинский [4], Б. Кедров [7], В. С. Лазарев [9], В. А. Сластенин [12], Т. А. Строкова [13]) 
позволяет определить педагогическую инноватику как комплексную деятельность, на-
правленную на создание, освоение, использование и распространение нового в сфере обра-
зования, а новацию – как новый способ обучения или воспитания. 

Н. Юсуфбекова, говоря о дальнейшем развитии проблематики педагогической инно-
ватики, выделяет три перспективных вектора исследований, в числе которых указывает [15]: 

● педагогическую аксиологию, определяющую и обосновывающую систему цен-
ностей, ценностных ориентаций и ценностных отношений обучающихся в образова-
тельном процессе; 

● педагогическую неологию, исследующую классификацию педагогических ин-
новаций, условия и этапы их развития, критерии и показатели новизны, традиции и но-
ваторства в образовании; 

● педагогическую праксеологию, изучающую различные аспекты внедрения пе-
дагогических инноваций в образовательную среду. 

Задача современной аспирантуры – формирование в образовательном процессе 
личности аспирантов не только как преподавателей и исследователей высшей квалифи-
кации, носителей новых научных концепций, теорий и идей, но и как инновационно 
мыслящих и способных к созданию нового интеллектуального продукта [11, с. 136]. 
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В этом отношении представляет интерес подход Т. Б. Загоруля, которая определила 
следующие свойства личности обучающихся как носителей инновационной культуры, 
способствующие их будущей «конкурентоспособности в жизни и в профессии [5, с. 135]: 

● культуровосприимчивость (принятие идеи отсутствия в культуре стандарта 
универсальности); 

● открытость к инновациям (непредвзятость в оценивании достоинств и рисков 
инноваций); 

● креативность (мобильность мышления, способность и готовность предлагать 
принципиально новые идеи, критическое отношение к стереотипам); 

● ассертивность (уверенность в собственном поведении, независимость от внеш-
них влияний и оценок); 

● толерантность (понимание и принятие других культур, способов самовыра-
жения и проявления индивидуальности); 

● рефлексивность (способность критически анализировать образ своего Я, адек-
ватно оценивать себя, свои поступки и действия в меняющихся жизненных ситуациях); 

● самоактуализация (стремление к постоянному развитию, реализации потенци-
альных возможностей и способностей); 

● ответственность (признание за каждым права быть свободным и ответствен-
ным, свободно выбирать и отвечать за сделанный выбор перед собой и обществом)». 

Для формирования указанных свойств личности обучающихся необходима особая 
инновационная научно-образовательная среда вуза. Обратимся к определению данного по-
нятия. Ю. А. Комарова и Е. И. Бражник, проанализировав ряд исследований, пришли к выво-
ду, что в наиболее общем смысле научно-образовательная среда университета – это система 
материальных, духовно-эстетических, эмоциональных и физических условий формирования 
личности, возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении [8]. П. П. Ефимов и В. Н. Костин определяют инновационную обра-
зовательную среду вуза как продукт субъект-субъектных отношений всех участников обра-
зовательного процесса. Основные отличия образовательной среды вуза в том, что она осно-
вана на инновационном содержании и технологиях образования, инновационных мето-
дах воспитания, новых формах управления безопасной образовательной средой [3]. 

Таким образом, актуальной остается проблема поиска адекватных педагогиче-
ских условий для эффективной подготовки аспирантов к инновационной деятельности 
в вузах. В качестве результата обучения в аспирантуре, на наш взгляд, следует рас-
сматривать реализацию потенциала профессионального саморазвития аспиранта в каче-
стве активного субъекта инновационной профессиональной деятельности. 
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PROPAEDEUTIC RELIABILITY OF DIDACTICAL MODELS 
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS 

Аннотация. Описывается принцип пропедевтической достоверности на примере моде-
лирования информационных отношений участников процесса обучения. 

Abstract. The article describes the concept of propaedeutic reliability through the example of 
using of the learning informational model. 
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