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Актуальность исследования обусловлена сложившейся социально-экономической обстановкой в на-
шей стране и в мире в целом; востребованностью со стороны общества и государства в высококвали-
фицированных специалистах нового типа; негативным мнением со стороны представителей промыш-
ленного сектора относительно качества и уровня профессиональной подготовленности выпускников 
технических вузов – начинающих инженеров. Цель исследования – рассмотреть сущность, эволюцию, 
условия и закономерности становления представлений в науке и обществе об инновационном инжи-
ниринге и об инженере будущего – инженере инновационного типа. Представлены актуальные мне-
ния современных исследователей о понятии «инновация»; рассмотрены современные тенденции в 
области инженерной педагогики; уделено внимание изучению перспектив развития инновационного 
инжиниринга; детализированы и уточнены функции инновационного инженера; определена траекто-
рия образовательной деятельности преподавателей высших учебных заведений технического профи-
ля; определены этапы достижения инновационного продукта; установлена ведущая роль специалиста 
промышленной отрасли инновационного типа; определён вклад исследователей различных научных 
отраслей (экономистов, экологов, маркетологов, юристов, социологов и психологов и др.) в процесс 
проектирования и внедрения в производственную практику инновационных разработок. Особое 
внимание в представленном научном материале отводится рассмотрению значимости вклада пре-
подавателей технических вузов в процесс воспитания и обучения будущих инженеров, так как имен-
но педагоги – носители культуры – находятся в непосредственном взаимодействии со студентами и 
формируют в их сознании ценности и ценностные ориентации, нравственные установки, моральные 
принципы и образ жизни.

Ключевые слова: Инновация, инновационный инженер, квалификация, технический вуз, преподава-
тели высшей школы. 

По мнению современных исследователей, 
в области социологии и экономики мировое 
промышленное производство переживает этап 
перехода на пятый технологический уклад, а в 
некоторых отраслях входит даже на шестой. 
Реализация прохождения пятого технологиче-
ского уклада в определённых производствен-
ных сферах ещё полвека назад представля-
лась невозможной: эволюция промышленного 
сектора подводит некоторые отрасли к каче-
ственно новым формам и содержанию; совер-
шенствование научно-технических отраслей 
детерминировано непрерывно усложняющи-
мися условиями, объектами и технологиями; 
степень материальных затрат на тот или иной 
проект всё в большей степени зависит от про-
фессионализма исполнителей [1].

В научной литературе обнаруживается це-
лый ряд представлений об онтологии понятия 
«инновация»: 
• способ, инструмент предпринимателей, 

применяемый с целью организации и при-
творения в жизнь новых видов услуг (фи-
нансовые, экономические, промышленные 
и др.) (П.Ф. Друкер) [2];

• процесс, в ходе реализации которого но-
вый продукт приобретает экономическую 
значимость (Б. Твисс, Б. Санто) [3];

• изменения в структуре производственно-
го объекта или цикла, приводящие к ради-
кальным преобразованиям его структуры и 
переходу к новому состоянию и функциям 
(промышленная продукция, производствен-
ные средства и технологии, квалификаци-
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онные требования к исполнителям, органи-
зационным и управленческим структурам) 
как положительного, так и отрицательного 
характера (Ф. Валента) [4];

• определение новых, актуальных сложив-
шихся социально-экономических условий, 
целей и способов их оптимального вопло-
щения в реальность (Р.Б. Таккер) [5];

• комплекс технических и технологических 
способов реализации производственного 
процесса, способствующих созданию но-
вых промышленных циклов и оборудова-
ния (Ф. Никсон) [6];

• новая научная, специальным образом 
организованная совокупность производ-
ственных объектов, соответствующая акту-
альным предпринимательским требовани-
ям и интересам (Й. Шумпетер) [7];

• образ, идея или их совокупность, создан-
ные субъектом(и) деятельности и облада-
ющие новыми признаками, свойствами и 
качествами, отличающимися от существу-
ющих, идентичных феноменов (С. Ройт-
ман, О. Фиговский) [8];

• целенаправленный процесс по достиже-
нию в непродолжительные сроки произ-
водственного результата, обладающего 
высокой степенью полезности для социаль-
ного общества (И.В. Афонин) [9];

• производственный объект как результат на-
учно-практического исследования или про-
екта, открытия, качественно отличающийся 
от действующих аналогичных феноменов 
(В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов) [10];

• изменения организационного, управлен-
ческого или производственного характера, 
отличающиеся от реализующихся процес-
сов и действующих объектов в данной от-
расли (Ю.П. Морозов) [11];

• инноватика – отрасль педагогической на-
уки, обладающая собственным методоло-
гическим аппаратом (цели, задачи, объект 
и предмет, методы исследования), ком-
плексом мер и способов, синергетически 
взаимосвязанными и направленными на 
создание нового образовательно и соци-
ально значимого результата (Н.Р. Юсуфбе-
кова) [12].
Анализ перечисленных мнений предостав-

ляет возможность предположить, что инно-
вация – это финальный результат интеграции 
нововведения в реализующийся процесс, 
направленный на достижение поставленной 
цели оптимальными способами в установ-

ленные временные рамки и обладающий со-
циальной, организационно-управленческой, 
административной, экономической, финан-
совой, экологической, научно-технической 
или иного вида значимостью.

В цикле получения инновационного резуль-
тата нужно выделить следующие необходимые 
этапы: 
• выявление актуальных потребностей во 

внедрении изменений в реализующийся 
целенаправленный процесс;

• мониторинг реальной ситуации;
• определение, формулировка, проектиро-

вание и разработка нововведения; 
• реализация организационно-управленче-

ских мероприятий по внедрению/апроба-
ции инновации;

• процесс применения инновации на прак-
тике;

• праксиологическое закрепление инновации 
в практической деятельности и её адапта-
ция к постоянному применению [13–18].
В свою очередь, нерациональное увели-

чение сроков внедрения инноваций (нового 
продукта), искусственное торможение их ин-
теграции в практику приводит к ряду негатив-
ных последствий: снижению эффективности 
реализуемого процесса; увеличению ресурс-
ных и трудовых затрат; разрастанию объёмов 
процесса и снижению оптимальных сроков 
его организации и реализации; отдалению 
финальной цели и частных результатов; уве-
личению себестоимости; росту дополнитель-
ных, сопутствующих расходов и др.

Рассматривая инновации в производствен-
ной сфере, необходимо представлять, что 
вкладывается в понимание сущности производ-
ственного процесса: «Производственная дея-
тельность – совокупность действий работников 
с применением средств труда, необходимых для 
превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработ-
ку различных видов сырья, строительство, ока-
зание различных видов услуг» [19].

Исследуя сущность производственных 
процессов, современные учёные [20] отме-
чают, что инновационный характер разрабо-
ток достигается совместным трудом научных 
работников и инженеров, реализующих со-
вместную деятельность в различных науч-
но-производственных системах. При этом 
участие каждого отдельного учёного в созда-
нии конкретного инновационного продукта 
носит опосредованный характер; один и тот 
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же результат может быть использован сразу в 
нескольких системах, что требует его адапта-
ции к каждому конкретному проекту. 

Отдельно следует обратить внимание на 
то, что инновационный инженер, в отличие 
от учёного-исследователя, несёт ответствен-
ность за качество полученной разработки и 
её эффективное применение на практике, в 
производственном процессе на протяжении 
установленного срока службы (гарантийный 
срок). Работа инженеров по проектированию 
и воплощению в реальность инновационного 
объекта обусловлена его спецификой и долей 
вложения труда производителя в весь цикл 
трансформации идеи, замысла инновацион-
ного результата в востребованный на эконо-
мическом и промышленном рынках продукт. 

Универсальным вариантом инновационно-
го феномена является такое его практическое 
структурно-функциональное воплощение, 
которое синергетически аккумулирует и ком-
бинирует уже известные проектные решения, 
действующие разработки, схемы и планы дей-
ствий, заимствованные из различных научных 
областей (системные сегменты, функциональ-
ные точки (узлы), схемы, модели, интеграция и 
синтез системных компонентов и др.). 

Тем не менее необходимо принимать во 
внимание, что имеющиеся возможности не 
всегда соответствуют требованиям, возника-
ющим в процессе разработки инновацион-
ного объекта; часто недостаточно известных 
решений и технологий для достижения жела-
емого результата. В данном случае недостаю-
щие идеи, информация, методы и средства, 
необходимые для проектирования и апроба-
ции инновационной разработки, становятся 
объектами совместной научно-исследователь-
ской деятельности учёных и инженеров. При 
этом в функции задействованных инженеров 
включается разработка условий, методов и 
способов получения нового, несуществующе-
го продукта, что переводит их в категорию «ин-
новационных инженеров». Они определяют 
направления деятельности, свод технических 
требований, этапы реализации; прогнозируют 
практическую эффективность, экологические 
последствия, финансово-экономическую рен-
табельность, социальную востребованность и 
политический резонанс [21–23]. 

В целом инновационный инжиниринг – это 
системный целенаправленный процесс, кон-
солидирующий всех субъектов деятельности 
на исполнительском уровне, иными словами, 

все участники взаимодействуют на паритет-
ных началах и объединяют свои действия для 
достижения единой генеральной цели – полу-
чения инновационного продукта. Однако цен-
тральной фигурой на стадии разработки ин-
новационного проекта является инженер: при 
поэтапной реализации инновационного про-
цесса крайне значимо рационально приме-
нять достижения науки и техники, учитывать 
закон природосообразности, расходовать 
социальные и производственные ресурсы. 
Основная задача инновационного инженера 
на данном этапе – создание функциональной 
модели инновационного продукта. 

Преподавателям в процессе реализации 
образовательной деятельности в высших тех-
нических учебных заведениях необходимо 
формировать у будущих инженеров навыки 
творческого мышления, готовность к раз-
работке и принятию нестандартных реше-
ний, чувство ответственности за результаты 
и последствия своего труда. Преподаватели 
технических дисциплин должны обладать 
комплексным представлением о содержании 
деятельности будущих выпускников и, исходя 
из её наполнения, планировать содержатель-
ный компонент учебного материала [24, 25]. 

В набор функций инновационного инже-
нера по пути к достижению установленного 
результата входят:
• разработка идеи инновационного продукта;
• поэтапное проектирование, апробация и 

внедрение научно-практического замысла;
• документальное оформление инновацион-

ного проекта;
• верификация разработанной модели и 

плана действий, стратегии с привлечением 
ученных и экспертов из различных обла-
стей научно-технического знания; 

• проведение анализа социального спроса 
на разрабатываемый продукт и причин его 
отсутствия;

• анализ соответствия предлагаемой иннова-
ции социальному спросу, необходимым по-
требительским свойствам, производствен-
ной необходимости;

• прогнозирование вероятных траекторий 
развития технических систем, в рамках ко-
торых инновационный объект будет реали-
зовываться, а также проверка, коррекция 
и адаптация его свойств к изменяющимся 
условиям и требованиям;

• проработка вероятных последствий от 
внедрения инновационного продукта (эко-
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логических, социальных, экономических 
и др.);

• оценка потенциального экономического ре-
зультата относительно финансовых и трудо-
вых затрат на его производство, срока экс-
плуатации и последующей утилизации;

• определение границ базисного развития 
нового изделия для оценки возможностей 
его текущей и перспективной рыночной 
адаптации; 

• проведение предварительного диагно-
стирования комплекса функций иннова-
ционного изделия с учётом его значимых 
свойств и востребованных характеристик;

• определение перспектив дальнейшей на-
учно-исследовательской работы по со-
вершенствованию и расширению поля, 
диапазона промышленного применения 
инновационного продукта, оформление 
(по результатам проделанной проектной 
работы) технического задания;

• выявление противоречий (организацион-
но-управленческих, административных, 
юридических, финансово-экономических, 
технических, социально-психологических 
и др.), препятствующих сокращению сро-
ков и затрат на создание и внедрение инно-
вационного продукта в производственную 
практику, а также проектирование изобре-
тательских решений по их разрешению; 

• проведение патентоведческой экспертизы 
разработки и её проверка на «патентную 
чистоту», выстраивание стратегии патент-
ной защиты и процедуры патентования; 

• изучение соответствия нового продукта со 
стороны отраслевых, региональных, наци-
ональных, федеральных и международных 
стандартов, нормативных документов, за-
конодательных актов, а также частных тре-
бований и интересов потребителей; 

• конструирование вариативных моделей 
инновационного продукта с целью созда-
ния его адаптивных аналогов; 

• коррекция системного проектирования 
инновационного объекта: его структур-
но-функциональный состав, соответствие 
техническим требованиям и установленным 
стандартам эксплуатации, учет мнения экс-
пертной группы, социально-экономической 
актуальности, маркетингового спроса;

• определение набора возможно заменяе-
мых компонентов инновационного изделия 
имеющимися и применяемыми в промыш-
ленности на данный момент; 

• верификация системного взаимодействия, 
совместимости всех элементов инноваци-
онной разработки; проверка её работоспо-
собности и результативности функциони-
рования; 

• обеспечение всестороннего испытания пи-
лотной модели инновационного проекта, 
всей технической системы, обеспечиваю-
щей работу нового объекта, внесение не-
обходимых корректировок, повышающих 
его эффективность;

• формирование пакета технической доку-
ментации (чертежи, эскизы, макеты, схемы, 
сопроводительные письма, комментарии, 
оценки и мнения экспертов, акты внедре-
ния и т. д.), информационного программ-
ного обеспечения, определение вектора и 
перспектив дальнейшего совершенствова-
ния и модернизации полученного иннова-
ционного продукта [26–28]. 
Учитывая, что высокоэффективную эконо-

мику и конкурентоспособное производство 
создают разработчики новых идей – инженеры, 
то в спектр их профессиональных компетенций 
входят знания основ методологии инженерной 
деятельности, умения прогнозирования веро-
ятных социально-экономических, экологиче-
ских, маркетинговых рисков и возможностей, 
навыки принятия организационно-управлен-
ческих решений в условиях неопределённости 
и готовность нести ответственность за свои 
действия. Тем не менее на сегодня представи-
тели подавляющего большинства промышлен-
ных отраслей отмечают снижение уровня про-
фессиональной подготовленности молодых 
инженеров, не говоря об их мотивированно-
сти и способности к созданию и претворению 
в жизнь инновационных проектов [29, 30]. 

Современные исследователи в области 
инженерного образования отмечают, что 
«разработка профессиональных стандартов 
возложена на работодателей – на их союзы, 
ассоциации, госкорпорации и т. д. Академи-
ческому сообществу позволено участвовать в 
этой работе лишь в той мере, в какой это при-
емлемо для работодателей. В результате голос 
высшей школы в части содержания ПС звучит 
«тоньше писка». Между тем утверждённые 
ПС в подавляющем большинстве фиксируют 
сложившееся разделение труда в промышлен-
ности, сегодняшние трудовые функции, пред-
меты и средства деятельности, принятые ныне 
перечни должностей, корреспондирующие с 
ранее действовавшими нормативными доку-
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ментами в сфере квалификаций – ЕТКС и ЕКС 
должностей руководителей и специалистов. 
А потому они, по сути, консервируют наше 
технологическое отставание в целом ряде сфер 
промышленного производства» [31. C. 63]. 

Работодатели ждут от выпускников высшей 
школы технического профиля высокой про-
фессиональной квалификации, готовности к 
системному мышлению, владения инновацион-
ными компетенциями, мотивированности на 
новейшие достижения науки и техники, разра-
ботку и внедрение в производство перспектив-
ных технологий, создание и апплицирование 
новых форм управления, организации и адми-
нистрирования, умений эффективно трудить-
ся в актуальных условиях цифровой экономи-
ки и разделения труда. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29.12.2012 г. рассматриваемое по-
нятие определяется следующим образом: «ква-
лификация – уровень знаний, умений, навыков 
и компетенции, характеризующий подготов-
ленность к выполнению определённого вида 
профессиональной деятельности» [32]. Совре-
менный инженер должен обладать высоким 
интеллектуально-творческим потенциалом, 
не ограничивающимся компетенциями, при-
обретёнными в ходе обучения в вузе, владеть 
широким кругозором, перспективным миро-
воззрением, иметь представления о мировых 
тенденциях развития науки и техники. Инно-
вационная деятельность в своей сущности об-
ладает системными, комплексными, интегра-
тивными и междисциплинарными свойствами, 
предполагает умения субъекта сотрудничать и 
взаимодействовать с представителями, специ-

алистами и экспертами различных отраслей: 
экономики, менеджмента, юриспруденции, 
промышленности и т. д.

Таким образом, инновационный путь разви-
тия на каждом историческом этапе эволюции 
социального общества в целом, каждого отдель-
ного государства, научной отрасли, промышлен-
ного сектора носит многоуровневый поливари-
антный характер, в основе которого заложена 
целенаправленная организованная совместная 
деятельность учёных-исследователей и инжене-
ров-практиков – непосредственных исполните-
лей. Процесс по проектированию и воплоще-
нию нового продукта детерминирован сводом 
правил, рекомендаций и условий, регламен-
тированных инновационным инжинирингом, 
а ведущая роль по его реализации отводится 
инженеру, чьи профессиональные функции до-
полнены участием в маркетинговом планирова-
нии, разработкой перспективного технического 
задания по усовершенствованию полученного 
продукта, прогнозированием его экономиче-
ской эффективности, социальной и промыш-
ленной востребованности. 

Следовательно, на преподавателей высших 
учебных заведений технического профиля 
возлагается достижение особой цели – вос-
питание, формирование, профессиональная 
подготовка специалистов будущего – иннова-
ционных инженеров, что обуславливает не-
обходимость непрерывного саморазвития и 
самосовершенствования представителей про-
фессорско-преподавательского состава вузов, 
проявление энтузиазма и творческого подхо-
да к образовательной деятельности, активное 
участие в социальной жизни общества.
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The relevance of the study is caused by the current socio-economic situation in our country and in the 
world as a whole; demand for highly qualified specialists of a new type by the society and the state; negative 
opinion of the part of representatives of the industrial sector about the quality and level of professional 
training of graduates of technical universities – innovative engineers. The purpose of the study is to consider 
the essence, evolution, conditions and patterns of formation of ideas in science and society about innovative 
engineering and the engineer of the future – an innovative type. The article presents the current opinions of 
modern researchers on the concept of «innovation»; modern trends in the field of engineering pedagogy are 
considered; attention is paid to studying the prospects for the development of innovative engineering; the 
functions of an innovative engineer are detailed and clarified; the trajectory of the educational activities of 
teachers of higher educational institutions of a technical profile was determined; the stages of achieving an 
innovative product are determined; the leading role of a specialist in the industrial sector of an innovative 
type was established; the contribution of researchers from various scientific fields (economists, ecologists, 
marketers, lawyers, sociologists and psychologists, etc.) to the process of designing and introducing 
innovative developments into production practice is determined. Particular attention in the presented 
scientific material is given to the consideration of the importance of teachers of technical universities in 
the process of educating and training future engineers, since it is teachers – carriers of culture – who are 
in direct interaction with students and form in their minds values and value orientations, moral attitudes, 
moral principles and lifestyle.
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