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Аннотация. В статье представлены методологические и методические аспекты совер-
шенствования качества профессионального образования через развитие научного потен-
циала педагогических работников СПО. Обоснованы и раскрыты сущностные характе-
ристики «научного потенциала» как категории, как фактора инновационного развития 
педагогического процесса и как условия совершенствования качества подготовки кадров для 
инновационной экономики.

С позиций культурологического, личностно - и практико-ориентированного подходов спро-
ектирована прогностическая модель развития научного потенциала, раскрыто описание 
ценностно-смыслового, содержательно-технологического и операционально-деятельност-
ного блоков модели, а также профессиональных компетенций педагогических работников. 
По мнению автора, их сформированность отражает готовность педагогов к научно-мето-
дической деятельности в условиях трансформации общества и производства.
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В современных условиях рынка и ста-
новления цифровой экономики возрас-
тают требования к качеству подготовки 
кадров, которое во многом обусловле-
но содержанием профессионального 
образования и его научным обеспече-
нием. Процессы цифровизации, бы-
строе обновление знаний определяют 
появление новых профессий, ускорен-
ное внедрение современных научных 
открытий в развитие инновационных 
производств. При этом качественно ме-
няется и структура занятости: возника-
ют новые виды профессий, в том числе 
связанных с анализом BigData, менед-
жментом качества и кадровых ресурсов, 
прогнозированием рынка труда и т.д. 
Для решения этих задач формируется 
глобальный рынок образовательных ус-
луг, реализуются международные про-
екты Европейского Союза (ERASMUS, 
SOCRATES, TEMPUS), а также проекты, 

инициированные национальными ор-
ганизациями стран – членов Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития (USAID, IREX, British Council, 
DAAD, CIDA, EduFrance и др.). Систем-
ные национальные и мировые вызовы, 
быстрые технологические изменения, 
замена трудоемких технологий науко-
емкими определяют необходимость со-
вершенствования качества образования 
на научной основе.

Научный подход к опережающему 
развитию системы среднего професси-
онального образования во многом за-
висит от сформированности научного 
потенциала педагогов. Это особенно 
важно при цифровизации образования, 
поскольку в этих условиях современный 
преподаватель из транслятора знаний 
превращается в организатора и тьютора 
обучения, создающего необходимую об-
разовательную среду.
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Сфера образования призвана обеспе-
чить подготовку соответствующих кадров, 
которые будут востребованы и смогут вы-
держать ужесточающуюся конкуренцию 
[1, с. 39]. Поэтому образование становит-
ся важнейшим фактором стабильности и 
социально-экономического прогресса. С 
учетом этого ученые и практики работают 
над тем, чтобы внедрить в систему профес-
сионального образования модель разви-
тия, определяющую качества выпускников 
СПО, отвечающие требованиям общества 
и удовлетворяющие запросы рынка труда.

На одном из совещаний Президент РФ 
В.В.Путин говорил о необходимости тес-
ной связи между наукой, образованием 
и реальной жизнью, реальным произ-
водством. Для этого следует «наделить 
субъекты Федерации реальными полно-
мочиями по развитию не только коллед-
жей и техникумов, но и расположенных 
на их территории организаций науки и 
высшей школы». Сфера среднего про-
фессионального образования – одна из 
ведущих форм удовлетворения профес-
сионально-образовательных потребно-
стей современной молодежи, которую в 
постиндустриальном обществе должны 
отличать компетентность, мобильность, 
критичность, творческая активная де-
ятельность. Все это обусловливает не-
обходимость повышения качества под-
готовки кадров в контексте взаимосвязи 
образования и науки. Ключевая роль в 
эффективности и качестве професси-
онального образования принадлежит 
педагогам, что повышает роль научного 
подхода к творческой и инновационной 
деятельности, направленной на обнов-
ление и совершенствование СПО. Кро-
ме того, развитие научного потенциала 
педагогических работников выступает 
важным требованием при реализации 
современных образовательных и про-
фессиональных стандартов СПО.

Новые подходы к совершенствова-
нию национальной системы професси-

онального образования закреплены в 
законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (2013 г.), в Государственной 
программе РФ «Развитие образования» 
на 2018–2025 годы, в современных Фе-
деральных государственных стандартах 
и т.д. Они отражены в национальных и 
федеральных проектах: «Молодые про-
фессионалы», «Абилимпикс», «Проект 
в будущее» и др., целевых программах, 
региональных моделях и технологи-
ях [2; 3]. Это свидетельство того, что го-
сударство ставит серьезные задачи перед 
системой профессионального образова-
ния в плане подготовки высококвали-
фицированных, конкурентных кадров. 
В этой ситуации возникает объективная 
необходимость в совершенствовании 
научно-теоретического и методическо-
го обеспечения образования, развитии 
научного потенциала педагогических 
работников СПО, их профессиональной 
компетентности в проектировании педа-
гогического процесса в контексте взаи-
мосвязи образования и науки.

Вместе с тем, как свидетельствует прак-
тика СПО, уровень научно-методиче-
ской подготовки педагогических кадров, 
научный потенциал педагогов професси-
ональных образовательных организаций 
остаются низкими [4]. Это актуализирует 
необходимость исследования проблемы 
развития научного потенциала педаго-
гов и их профессиональной научно-ис-
следовательской компетентности, что, в 
первую очередь, требует разработки ме-
тодологических основ прогностической 
модели данного процесса.

В этой связи нами разработана про-
гностическая модель развития научного 
потенциала педагогических работников 
СПО, способствующего совершенство-
ванию качества профессионального об-
разования.

В разработке и обосновании методо-
логического и содержательного блоков 
модели мы ставили следующие задачи:



94 Педагогика № 8, 2020 / Pedagogics No. 8, 2020

 · раскрыть сущностные характеристи-
ки научного потенциала педагогических 
работников профессиональных образо-
вательных организаций и обосновать его 
как «научную категорию»;

 · выявить условия повышения каче-
ства профессионального образования и 
решения проблем инновационного раз-
вития образовательных организаций на 
основе роста научного потенциала педа-
гогических работников;

 · обосновать ценностно-смысловые 
основания, научно-методологические 
концептуальные идеи и программно-
технологическое обеспечение процесса 
развития научного потенциала педаго-
гов как фактора совершенствования ка-
чества профессионального образования;

 · обосновать и раскрыть содержание 
научно-исследовательской, когнитивно-
функциональной, социально-деятель-
ностной и проектно-технологической 
компетенций;

 · определить перспективные направ-
ления совершенствования качества про-
фессионального образования в контек-
сте интеграции науки и практики.

В разработке прогностической модели 
развития научного потенциала педаго-
гов СПО мы опирались на теории, кон-
цепции, труды ученых и опыт практиков. 
Мы исходили из того, что в современных 
условиях в педагогической науке и прак-
тике параллельно развиваются и тради-
ционные, и инновационные подходы. 
Научный потенциал преподавателя при-
зван способствовать проектированию и 
реализации педагогического процесса с 
учетом вызовов времени, настоящего и 
будущего.

При обосновании ценностно-методо-
логических аспектов моделирования раз-
вития научного потенциала у педагогиче-
ских работников СПО мы опираемся на 
труды по проблемам педагогики и психо-
логии развития профессионального об-
разования С.Я.Батышева, Е.В.Ткаченко, 

А.М.Новикова, Г.В.Му ха метзяновой, 
Р.Х.Шакурова, П.Ф.Кубрушко и др. [5–8].

Для нас представляют интерес теоре-
тические аспекты разработки моделей 
профессионального образования, по-
строенных на основе компетентностно-
го и личностно-ориентированного под-
ходов, Е.В.Бондаревской, И.А.Зимней, 
В.П.Борисенкова, А.П.Тряпициной, 
В.В.Серикова и др. [9; 10] В основу струк-
турирования и разработки ценност-
но-методологического блока модели 
мы положили идеи модернизации про-
фессионального образования, которые 
отражены в работах С.Н.Чистяковой, 
В.И.Блинова и др. [11; 12] Мы опирались 
и на работы по проблемам совершен-
ствования качества профессионального 
образования на основе инновационных 
проектов и технологий (В.И.Байденко, 
М.С.Савина, М.Н.Кларин). Мы так-
же основывались на работах по мето-
дологии и принципам проектирова-
ния моделей (В.С.Лазарев, Н.Х.Розов, 
Е.Я.Будко, Ю.А.Конаржевский). Для 
настоящего исследования представля-
ют интерес вопросы теории и методо-
логии профессионального образова-
ния, которые отражены в исследова-
ниях Г.М.Романцева, С.Н.Чистяко вой, 
П.Р.Атутова, А.П.Беляевой. В работе 
над проектом также важна опора на со-
временные подходы к реформированию 
содержания профессионального образо-
вания в контексте его гуманизации, что 
исследуется в трудах В.М.Жураковского, 
Н.Д.Подуфалова, А.А.Вербицкого, 
Н.В.Труб никовой и др.

Таким образом, в основу проектирова-
ния концепции модели положены фило-
софские и психолого-педагогические 
идеи развития профессионального обра-
зования, сложившиеся в отечественной 
педагогике и учитывающие современ-
ные цивилизационные, культурно-об-
разовательные и социально-экономиче-
ские реалии.
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В выработке задач модели, связанных 
с развитием научного потенциала у пе-
дагогических работников СПО, мы опи-
рались на концептуальные идеи культу-
рологического, компетентностного, си-
стемного, интегративного, личностно- и 
практико-ориентированного подходов.

В основу построения ценностно-смыс-
лового блока модели были положены 
методологические идеи, касающиеся те-
ории и практики формирования научно-
го потенциала и профессиональных ком-
петенций (научно-исследовательская, 
когнитивно-функциональная, социаль-
но-деятельностная и проектно-техноло-
гическая) у педагогических работников 
образовательных организаций СПО.

С учетом вышеизложенного, цен-
ностно-методологическую основу ис-
следования составляют три взаимосвя-
занные идеи:

 – гуманизации и демократизации об-
разования как поворот от технократиче-
ских к антропоцентристским ценностям 
и целям образования, как обеспечение 
производства и цифровой экономики 
современными кадрами, развитие у них 
компетенций, отвечающих запросам и 
нуждам общества и производства, таких 
как гуманизм и творчество в становлении 
и развитии личности, как процесс созда-
ния условий для ее самореализации;

 – цифровизации образования, по-
нимаемой как глобальный феномен, в 
том числе и в области образования, про-
являющийся в самых разных аспектах и 
формах. Цифровизация – это не только 
развитие цифровых производств («ин-
тернет вещей», адаптивные технологии), 
но и становление всей социально-эко-
номической действительности в логике 
«цифровых сервисов», кроме того, это 
формирование цифровых компетенций 
у всех социальных субъектов – от школь-
ников до представителей «третьего воз-
раста» и т.д. Говоря о цифровизации 
образования, мы исходим из того, что 

сегодня в распоряжении педагогических 
работников оказываются новые воз-
можности, информационные сервисы и 
инструменты, в том числе и сформиро-
ванность научного потенциала, позво-
ляющие повысить качество и эффектив-
ность образовательной педагогической 
деятельности и профессионального об-
разования в целом;

 – непрерывного опережающего об-
разования: уровень профессионально-
го образования людей, уровень разви-
тия их компетенций призван опережать 
экономику и содействовать развитию 
производств, техники и технологий. 
Идеи и принципы концепции непре-
рывного образования должны найти 
отражение в содержании и постановке 
профессионального образования через 
взаимосвязь науки, практики и произ-
водственного обучения.

Обоснование ведущих идей методо-
логии исследования подтверждает, что 
научный подход является базовым в 
решении профессиональных педагоги-
ческих задач и предполагает готовность 
и способность педагогов творчески при-
менять научные идеи на практике. По-
этому исследование проблем и перспек-
тив развития научного потенциала у пе-
дагогических работников СПО связано 
не с поиском некоей абстрактной абсо-
лютной истины, оно направлено на при-
ращение знаний, научного авторитета, 
имиджа образовательных учреждений, 
что в совокупности влияет на качество 
профессионального образования.

В этой логике мы рассматриваем науч-
ный потенциал педагога как его способ-
ность к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в контексте взаимосвя-
зи образования и науки. Кроме того, мы 
также рассматриваем научный потенци-
ал педагогических работников СПО как 
комплексную готовность к выполнению 
профессиональной деятельности на на-
учно-исследовательской основе.
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Сформированность научного потенци-
ала и готовность педагогов системы СПО 
к профессиональной деятельности вклю-
чают педагогическую, методическую, 
исследовательскую, рефлексивную и 
коммуникативную компетенции. В этой 
связи научный потенциал выступает по-
казателем профессионализма педагогов 
и педагогических работников, влияет на 
качество подготовки кадров, на конку-
рентоспособность образовательных уч-
реждений. Основу развития научного по-
тенциала в системе повышения квалифи-
кации педагогов составляют прикладные 
исследования по новым и приоритетным 
направлениям в целях создания и апроба-
ции проектов и программ в сфере инно-
вационной педагогической деятельности. 
Научный потенциал педагога помогает 
ему осмысливать проблемы, выявлять 
актуальные направления и перспективы 
саморазвития и самообразования, про-
ектировать образовательный процесс, 
индивидуальные стратегии профессио-
нального роста, а также повышения лич-
ностного статуса и мотивации студентов. 
Выраженность научного потенциала у 
педагогических работников означает 
развитие у них мотивов, потребностей и 
интереса к научным исследованиям, при-
нятие и осмысление ими педагогических 
ценностей, умение использовать научные 
новаторские идеи в практике профессио-
нального образования.

Ценностно-смысловые идеи развития 
научного потенциала педагогических 
работников СПО опираются на прин-
ципы: гуманизации, культуросообраз-
ности, политехнизма, научности, циф-
ровизации образования.

Принцип гуманизации. Главную роль 
в современной науке об образовании 
призваны играть понятия педагогиче-
ской антропологии, в том числе: «инди-
видуальность», «индивидуальная тра-
ектория», «личность», «свобода», «от-
ветственность», «выбор», «творчество», 

«самостоятельность», «сотрудничество». 
Именно человек оказывается главным 
действующим лицом и заказчиком обра-
зования. Принцип гуманизации предпо-
лагает создание гуманистической среды, 
ориентированной на индивидуально-
личностный подход к обучающемуся, что 
означает изменение содержания, методов 
и форм учебного процесса в профессио-
нальной школе на основе поддержки и 
личностно-ориентированного подхода.

Принцип культуросообразности 
означает, что профессиональное об-
разование призвано отвечать и соот-
ветствовать вызовам и требованиям 
поликультурного мира и постиндустри-
альной эпохи, культуре цифрового века, 
способствовать гуманизации педагоги-
ческого процесса через взаимосвязь об-
разования и культуры. Данный принцип 
призван содействовать культурно-про-
фессиональной идентификации обуча-
ющихся, их социализации в контексте 
ценностно-мотивационного, деятель-
ностного и поведенческого уровней.

Принцип политехнизма (связи обра-
зования с практикой) определяет практи-
ко-ориентированный вектор современ-
ного профессионального образования на 
основе взаимосвязи обучения, практики 
и производства. Реализация данного 
принципа определяется, прежде всего, 
интегрированностью профессиональных 
образовательных учреждений в регио-
нальный рынок труда, наличием дого-
воров и соглашений с бизнес-партнера-
ми и работодателями на осуществление 
прикладных исследований, совместную 
реализацию программ профессиональ-
ной ориентации, отбора, адаптации вы-
пускников, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров 
профессионалов в контексте совершен-
ствования их компетенций и научно-ме-
тодологической культуры.

Принцип научности определяет необ-
ходимость совершенствования системы 
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профессионального образования на на-
учной основе. Разработка механизмов на-
учного обеспечения совершенствования 
профессионального образования пред-
полагает: создание необходимого теоре-
тико-методологического ресурса разви-
тия научного потенциала педагогических 
работников; определение стратегических 
приоритетов, проектных и организаци-
онно-управленческих оснований для из-
менений самой системы профессиональ-
ного образования, организации научной 
и исследовательской деятельности в ней. 
Принцип научности позволяет концеп-
туализировать основные типы научного 
познания в сфере образования в связи с 
глобальными проблемами и тенденци-
ями, создавать модели инновационного 
педагогического процесса, совершен-
ствовать развитие научного потенциала 
педагогов и системы профессионального 
образования в контексте разработки и 
внедрения инновационных научно-об-
разовательных практик и результатов те-
оретических исследований.

Принцип цифровизации означает ди-
зайн информационно-образовательных 
систем нового типа и уровня, в рамках 
которых формируются не индивидуаль-
ные результаты образования, а открытая 
инфраструктура, обеспечивающая раз-
витие сферы образовательной деятель-
ности как одного из секторов экономи-
ки. В этой новой реальности и педагог, и 
студент выступают в качестве «операто-
ров», «технологов», конкурируя не толь-
ко с собой, но и с информационными 
системами (в первую очередь, с искус-
ственным интеллектом).

Таким образом, в настоящее время 
возникает совершенно иная инфра-
структура ценностей и проблем, меня-
ются как методология исследований, 
так и прагматика научного познания: от 
постижения законов и закономерностей 
к экспертной, инструктивной и просве-
тительской функциям. Принцип цифро-

визации предполагает, что результаты 
исследовательской деятельности могут 
решаться посредством интерактивной 
методологии: кейс-методы, метод про-
ектов, моделирование, методы истори-
зации, интеграции, компьютеризации и 
т.д. Все это предполагает гораздо боль-
шую роль и ответственность педагогиче-
ской науки в повышении качества про-
фессионального образования, исполь-
зование широкого спектра современных 
методов и подходов, в том числе науч-
ного проектирования, стратегического и 
инновационного менеджмента, диагно-
стики качества и т.д.

Ценностно-смысловой блок прогно-
стической модели включает и организа-
ционно-методическое сопровождение, 
представленное модульным, компетент-
ностным, системно-деятельностным, 
культурологическим, личностно- и прак-
тико-ориентированным подходами.

Содержательно-методический блок 
прогностической модели развития на-
учного потенциала включает: мотиваци-
онный, когнитивный, функциональный, 
научно-методический компоненты, а 
также научно-исследовательскую, когни-
тивно-функциональную, социально-дея-
тельностную, проектно-технологическую 
компетенции. В блоке также представле-
ны и обоснованы программно-технологи-
ческие средства и проектно-деятельност-
ные подходы к формированию научного 
потенциала педагогов системы СПО.

Оценочно-результативный блок пред-
ставлен диагностическим инструмен-
тарием и результатами оценки сфор-
мированности научного потенциала и 
профессиональных компетенций пе-
дагогических работников СПО в сфере 
научно-исследовательской деятельно-
сти. Моделирование процесса развития 
научного потенциала у педагогических 
работников системы среднего профес-
сионального образования структурно 
отражено в табл., представленной ниже.
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Таблица/Table
Прогностическая модель развития научного потенциала педагогических

работников СПО/ Predictive model of the development of the scientifi c
potential of teachers in secondary vocational education

Ц
ел

ев
ой

бл
ок

Цель: развитие научного потенциала педагогических работников СПО
и их компетентности в сфере научно-исследовательской деятельности

Задачи: формирование научного потенциала и профессиональных
компетенций в целях достижения качества профессионального образования

Ц
ен

но
ст

но
-

ме
то

до
ло

ги
че

ск
ий

 
бл

ок

Ценностно-смысловые основания развития научного потенциала пед. 
работников: концептуальные идеи, методологические принципы, научные 
труды и позитивные практики формирования научного потенциала и про-
фессиональных компетенций педагогических работников СПО;

Организационно-методические основания развития научного потенци-
ала пед. работников: культурологический, модульно-компетентностный, си-
стемно-деятельностный, личностно- и практико-ориентированный подходы

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о-

ме
то

ди
че

ск
ий

бл
ок

Направления развития научного потенциала пед. работников – проек-
тирование компонентов (мотивационный, когнитивный, функциональный, 
научно-методический); формирование компетенций: научно-исследователь-
ская, когнитивно-функциональная, социально-деятельностная, проектно-
технологическая

Программно-технологические средства: технологии, программы ком-
плексного формирования содержательных компонентов научного потенциа-
ла педагогических работников

Операционно-деятельностные приёмы: методики, средства, инновацион-
ные формы развития потенциала педагогических работников в сфере науч-
но-исследовательской деятельности;

О
це

но
чн

о-
ре

зу
ль

та
ти

вн
ы

й
бл

ок

Оценочные средства: диагностический инструментарий оценки у педа-
гогических работников уровня сформированности научного потенциала и 
научно-профессиональных компетенций

Результат: личностно обусловленный уровень сформированности у педа-
гогических работников компетентности в сфере развития научного потен-
циала и научно-исследовательской деятельности как факторов повышения 
качества профессионального образования.

Заключение. Современный мир транс-
формируется и находится в состоянии 
постоянно возрастающего темпа пере-
мен, делающих любого рода подготовку 

по лекалам прошлого не только беспо-
лезным, но и вредным делом, поскольку 
приучает обучающегося к действиям в 
условиях, которых уже никогда не будет. 
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Разнообразие образовательных органи-
заций, норм, моделей учебного процесса, 
ориентация на поиск и распространение 
передового научного опыта придают но-
вый импульс развитию профессиональ-
ного образования. В связи с этим перед 
педагогами ставится задача совершен-
ствования качества профессионального 
образования через создание программ, 
модулей, цифровых платформ, единой 
научно-образовательной цифровой сре-
ды в новых условиях. Научный потенци-
ал педагогических работников СПО дол-
жен быть использован для совершен-
ствования системы качества подготовки 
кадров и повышения эффективности 
действующей системы профессиональ-
ного образования (так называемый кри-
терий практической значимости иссле-
дования). Критерии эффективности раз-
вития научного потенциала являются 
важнейшим фактором повышения ка-
чества профессионального образования, 
но они могут быть использованы только 
в связи и только после того, как будут 
определены фундаментальные приори-
теты – о ценностях, целях, инфраструк-
туре, технологиях процесса развития 
данного феномена в среде инноваци-
онного пространства образовательных 
учреждений и системы профессиональ-
ного образования в целом.
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Abstract. Th e article presents the scientifi c and methodological aspects of improving the quality of 
professional education by developing the scientifi c potential of teachers of vocational schools. Th e es-
sential characteristics of the “scientifi c potential” as a scientifi c category, as well a factor in the innova-
tive development of the educational process and a condition for improving the quality of training for 
the innovative economy are substantiated and disclosed.

From the standpoint of cultural, personal, and practice-oriented approaches, a prognostic model for 
the development of scientifi c potential is designed, a description of the value-semantic, substantive-
technological and operational-activity blocks of the model, as well as the professional competencies of 
pedagogical workers, the formation of which refl ects the willingness of teachers to scientifi c-method-
ological activities in order to improve the quality of the national system of vocational education in the 
conditions of transformation of society and production.

Key words. Professional education, scientifi c potential of teachers, teacher readiness for scientifi c activity, 
transformation of teacher education, modeling, design, professional competencies, digitalization of educa-
tion, secondary vocational education (SVE), modular competence and practice-oriented approaches.
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