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И.И. ЦЫРКУН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Повышение значимости научных 
знаний в развитии цивилизации 

обуславливает интенсификацию иннова-
ций, в том числе и в системе высшего 
образования. 

К понятию «инновация» обратились 
культурологи и лингвисты в начале 
XX века при описании культурной диф-
фузии. В научный оборот термин «ин-
новация» ввели экономисты Н. Шумпе-
тер и Г. Мениг в 1930 году. Им обозна-
чали воплощение научных достижений 
в новой технологии или продукте. 
Инновационные процессы в образо-
вании стали предметом самостоя-
тельного изучения в 50-е гг. прошлого 
века. 

Идеальная педагогическая инновация 
представляет собой целостный проблем-
но-ориентированный процесс сопряжен-
ных прогрессивных изменений всего 
курса образования или его отдельных 
составляющих (педагогических пред-
писаний) и среды нововведения 
(средств и условий образования), что 
приводит к повышению его эффектив-
ности и качества. 

Содержанием управляемого иннова-
ционного процесса являются следующие 
сферы: педагогического поиска, созда-
ния педагогического новшества, его реа-
лизации и рефлексии педагогической ин-
новации. 

Спонтанный (уникальный) инноваци-
онный процесс развертывается по схеме 
классического жизненного цикла и (или) 
в логике развития культуры. 

Обобщенное представление о разви-
тии педагогических инноваций в высшей 
школе рассмотрим с помощью интеллек-
туальной карты, рисунок 1. 

В центре интеллектуальной карты на-
ходятся ориентиры инновационной дея-
тельности в высшей школе. Они являют-
ся центральным образом, вектором раз-
вития высшего образования. До перехо-
да высшего образования к массовому 
ему были присущи следующие черты: 
доминирование интеллектуальной дея-
тельности, отсутствие полного предпи-
сания деятельности, решение практичес-
ких задач на научной основе, способ-
ность субьекта самостоятельно усваи-
вать новые сведения профессиональной 
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Рисунок 1. Интеллектуальная карта развития 
педагогических инноваций в высшей школе 

сферы и осуществлять ее творческое раз-
витие, активная социальная позиция 
субъектов образования. 

Началом маршрута педагогических 
инноваций выбраны ценности высшего 
образования. При организации высшего 
образования традиционно доминируют в 
качестве ценности научные знания, уме-
ния и навыки. Являясь важнейшими ре-
зультатами, фиксирующими успешное 
усвоение студентами учебных дисцип-
лин, они не гарантируют эффективность 
профессиональной деятельности, в час-
тности потому, что быстро устаревают. 
Поэтому инновирование образования 
связывают с более высоким рангом цен-
ностей - ценностью процесса. 

Ее сущностной характеристикой яв-
ляется умение самостоятельно приобре-
тать знания, учиться в течение всей жиз-
ни. Развитие и саморазвитие личности, 
ее интеллектуальной и творческой сос-
тавляющих является еще более высоким 
ориентиром инноваций в аспекте цен-
ностей. Являясь длительное время при-
оритетной в системе высшего образова-
ния, эта ценность обуславливала изуче-
ние не основ наук, а самих наук. Основ-
ными методами обучения в этом контек-

сте выступают методы научного позна-
ния и преобразования окружающей дей-
ствительности. Выпускник высшей шко-
лы в соответствии с данной ценностной 
ориентацией должен обязательно иметь 
нижний интеллектуальный «порог» про-
фессиональной деятельности, быть ком-
петентным и креативным, обладать са-
мостоятельным профессиональным 
мышлением. Инновации, ориентирован-
ные на эти ценности, предполагают, что 
педагогический процесс становиться 
средством развития и саморазвития лич-
ности, источником самореализации ее 
индивидуальности, достижения личнос-
тью своей вершины, «акме». 

Лидером в аспекте выбора вектора 
развития ценностей высшего образова-
ния является воспитание личности, ее 
управляемая социализация. Исходная 
типология личности выступает основой 
профессиональной пригодности, базой 
формирования «Я» концепции. Нрав-
ственный императив является парамет-
ром порядка воспитания и самовоспита-
ния студентов. 

Выбор приоритетов ценностных ори-
ентации детерминирует инновации в мо-
делировании и организации педагоги-
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ческого процесса: переход от професси-
ограмм к акмеограммам, преподавания к 
учению, от учебной аудитории к резо-
нансной образовательной среде и др. 

Вторым указателем маршрута педаго-
гических инноваций являются кулыура-
дигмы высшего образования, его науч-
ные обоснования. К сожалению, в выс-
шем образовании постсоветских стран 
преобладает школьная, педагогическая 
культурадигма. Ее основной характерис-
тикой является доминирование в педаго-
гическом процессе преподавателя и пре-
подавания. Например, на лекции отво-
дится до 70 % учебного временп, а орга-
низацию познавательной деятельности 
студентов - только 30 %. При этом, пре-
обладает репродуктивная деятельность. 
Семинарские и ирактические занятия 
проводятся с большими по объему груп-
пами студентов. Методика их проведе-
ния напоминает комбинированный урок 
в школе. 

Андрогогическая культурадигма ори-
ентирована на познавательный запрос 
личности, развитие ее активности н са-
мостоятельности, интеграцию научной, 
учебной, производственной и инноваци-
онной деятельности. 

Субъектная направленность высшего 
образования характерна для акмеологи-
ческой культураднгмы. Высшее образо-
вание рассматривается «инкубатором» 
личностного и профессионального раз-
вития, самореализации, раскрытия ин-
теллектуального и творческого потенци-
алов субъекта. Имманентным в этой 
культурадигме является образ професси-
онала-инноватора, способного и подго-
товленного к реализации следующих по-
зиций: проблематизатора, аксиолога, ме-
тодолога, проектировщика, конструкто-
ра, программиста, управленца, экспери-
ментатора и писателя. 

Содержание образования представле-
но на интеллектуальной карте как про-
изводное от ценностей и культурадигмы. 

Вектор инноваций здесь направлен от 
предметно-центрированного к контекст-
ному (профессионально-ориентирован-
ному) и личностно-значимому образова-
нию. Это предполагает усиление культу-
рологической составляющей образова-
ния и его праксиологичности, использо-
вание новых структур его представления 
(спиральной, смешанной, фокусной, ра-
диальной). 

Организация педагогического про-
цесса в аспекте его инновирования мо-
жет быть рассмотрена следующим обра-
зом: курсовая система обучения (тради-
ционная)— курсовая дифференцирован-
ная (с применением индивидуальных 
планов) - предметно-курсовая (с воз-
можностью сдавать зачеты и экзамены 
по индивидуальному графику в течение 
учебного года) — предметная (учитывает 
разную скорость обучения субъекта и не 
ограничивает временными рамками по-
лучение высшего образования). 

Модернизация педагогического про-
цесса, повышение его эффективности и 
качества предполагают совершенствова-
ние или полную замену рецептивного 
педагогического предписания, отражаю-
щего характер взаимодействия препода-
вателя и студентов. Оно является нача-
лом отсчета инноваций. Достаточно хо-
рошо в педагогике высшей школы разра-
ботан целый спектр инноваций, связан-
ных с организацией педагогического 
процесса: дистанционное, исследова-
тельское, модульное, контекстное, коо-
перативное, эвристическое, разносторон-
нее проектное обучение. Обучение как 
игра, дискуссия, ориентированное на 
полное усвоение, с применением резо-
нансной образовательной среды также 
обеспечивает продуктивный характер 
педагогического процесса. 

Дифференциация студентов ио учеб-
ным возможностям и выделение типоло-
гических групп: сильные, средне-снль-
ные, средние, средне-слабые и слабые 
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является основой проектирования и раз-
работки адекватных педагогических 
стратегий: сотворчества, сотрудничес-
тва руководства, стимулирования, под-
держки и др. 

Преподаватели высшей школы овла-
девают педагогической деятельностью 
преимущественно на эмпирической ос-
нове (копирование образцов, пробы и 
ошибки, находки). Развитие профессио-
нализма преподавателей обусловлено 
переходом от эмпирического к научноо-
боснованному способу организации пе-
дагогического процесса, что предполага-
ет необходимость осуществления специ-
ального педагогического образования. 

Интеллектуальная карта содержит 
также поле актуальных проблем: воспи-

тание студентов как управляемая социа-
лизация; формирование умений самосто-
ятельно приобретать н «открывать» зна-
ния; развитие интеллектуальных н твор-
ческих способностей, профессионально-
го мышления; формирование у студен-
тов научных понятий, развитие научного 
мировоззрения; интенсификация и опти-
мизация педагогического процесса; раз-
витие творческого потенциала и профес-
сионализма преподавателя; моделирова-
ние и организация резонансной образо-
вательной среды и др. 

Интеллектуальная карта развития ин-
новационных процессов в высшей школе 
может явится основой моделирования и 
организации инновационного образова-
ния. 
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Summary 

The general idea of innovative activity development in higher education with 
use of the intelligence card is represented in the article. The trend of innovations in 
different branches is defined: in values, scientific grounds, in organization of the 
pedagogical process. 
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