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воспитания и обучения детей. В этот период дети 
овладевают азбукой наследуемой культуры, ус-
ваивают основные её элементы, приобретают на-
выки, необходимые для индивидуальной культур-
ной деятельности и нормальной социокультурной 
жизни. Значимое место в процессе первичной И. 
принадлежит формированию умения учиться, ос-
воению трудовых навыков и формированию цен-
ностного отношения к индивидуальной культур-
ной деятельности и её результату. Параллельно 
осваиваются другие ценности, формирующие от-
ношение человека к миру, закладываются осн. мо-
дели поведения и основы человека культурного. 
На основе своего раннего детского опыта ребёнок 
приобретает социально обязательные общекуль-
турные знания и навыки, носящие неспецифич-
ный в профессиональном отношении характер. 
Их приобретение и практическое освоение в этот 
период становятся ведущими в образе жизни лич-
ности. Вторичная стадия И. касается взрослых 
людей, так как вхождение человека в культуру не 
заканчивается с достижением совершеннолетия. 
В этот период И. носит фрагментарный характер 
и касается только отдельных элементов культу-
ры, появившихся в последнее время. Обычно это 
новые изобретения и открытия, существенно ме-
няющие жизнь человека, или новые идеи, заим-
ствованные из других культур. Целью вторичной 
стадии И. является развитие способности человека 
к самостоятельному освоению социокультурного 
пространства в пределах, установленных в дан-
ном обществе. Человек получает возможность 
комбинировать полученные знания и навыки для 
решения собственных жизненно важных проблем, 
расширяется его способность принимать решения, 
которые могут иметь значимые последствия как 
для него, так и для других людей. Он приобрета-
ет право участвовать в действиях, которые могут 
привести к значительным социокультурным из-
менениям. На этой стадии формируется возмож-
ность личности принять на себя ответственность 
за результаты своей индивидуальной культурной 
деятельности, экспериментирование в культуре, 
за внесение в неё изменений различного масшта-
ба. Человек получает доступ к дискуссии и к твор-
честву. Процессы И. и социализации неразрывно 
связаны друг с другом и могут протекать только 

совместно. В процессе своего индивидуального 
развития каждый человек достигает специфичной 
для данной культуры социализации и общей И. 
В результате И. человек становится способным 
активно включаться в культуротворчество, сво-
бодно пользоваться большинством предметов 
культуры, созданных предыдущими поколениями, 
заниматься саморазвитием физического и духов-
ного потенциала, обмениваться результатами фи-
зического и умственного труда, ориентироваться 
в окружающей его соц. среде, находить взаимопо-
нимание с другими людьми. В современной социо-
культурной ситуации И. противостоит негативно-
му влиянию модной масскультуры. В конце 20 
и начале 21 в. термин «И.» стал активно использо-
ваться в гуманитарных науках - философии, куль-
турологии, социологии, педагогике и психологии. 
Получили широкое распространение конкретно 
эмпирические исследования И. в пед. процессах. 
В образовательном пространстве И. выступает 
как цель, средство и результат. 

Лит.: Г р у ш е в и ц к а я Т.Г., П о п к о в В.Д., С а д о -
х и н А.П. Основы межкультурной коммуникации: учеб. 
для вузов. М: ЮНИТИ-Дана, 2002; Р о м а н е н к о J1.E. 
Базовые термины и понятия теории художественного об-
разования в свете культурологического подхода к её кон-
струированию // Мастацкая адукацыя i культура. 2007. 
№ 3; Социальная педагогика: проблема инкультурации 
личности. Мн.: Четыре четверти, 2007; Социальная ра-
бота: теория, подготовка кадров, практика: Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 2-3 ноября 2006 г.). 
Мн.: ГИУСТ БГУ, 2007. 

J1.E. Романенко, Г.А. Барташевич 

ИННОВАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, область 
пед. науки, которая решает проблемы формиро-
вания и распространения новшеств, изучает при-
чины, препятствующие нововведениям. Предмет 
И.п. - исследование закономерностей процесса 
прогрессивных изменений, перехода и перево-
да пед. системы из состояния функционирования 
в состояние развития. До появления И.п. (на За-
паде конец 1950-х гг., в СССР - конец 1980-х гг.), 
рассматривая преобразования пед. деятельности, 
концентрировали внимание на отдельных фазах 
инновационного процесса (исследование - раз-
работка - внедрение), жёстко разделяли суть 
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(«тело») новшества и предполагаемую среду, куда 
оно «погружается». Это приводило к нарушению 
связи пед. науки и практики, многочисленным 
издержкам при внедрении. В настоящее время 
идёт становление И.п. как учения о неразрывном 
единстве и взаимосвязи, комплексности процес-
сов создания, распространения и практического 
использования новшеств; одновременно это про-
цесс изменений в соц. и вещественной среде, со-
пряжённый с введением данных новшеств. 

Лит.: А н и с и м о в О.С. О сущности педагогической 
инноватики // Педагогические инновации. 2004. № 1; Х у -
т о р с к о й А.В. Педагогическая инноватика: учеб. 2 изд. 
М.: Академия, 2010; Ю с у ф б е к о в а Н.Р. Общие осно-
вы педагогической инноватики. М.: ЦСПО РСФСР, 1991; 
Ц ы р к у н И.П., К а р п о в и ч Е.И. Инновационное обра-
зование педагога: на пути к профессиональному творче-
ству. Мн.: БГПУ, 2011. 

И. И. Цыркун 

ИННОВАТОР (англ. innovation нововведение), 
субъект инновационной деятельности. Существу-
ют различные классификации И. По характеру ин-
новационной деятельности различают созидателей 
(авторы инноваций) и реализаторов (организаторы 
процесса освоения инноваций). По отношению 
к осн. специальности выделяют И. профессиональ-
ных и самодеятельных. Классификация, применя-
емая в западной педагогике: антрепренёр (руково-
дитель, поддерживающий и продвигающий идею); 
генератор идей (предлагает в сжатые сроки боль-
шое количество оригинальных идей); привратник 
(улавливает и перерабатывает свежие идеи); моде-
ратор (критик новой науч. информации) и анима-
тор идей (подмечает сильные стороны новой идеи, 
поддерживает генератора идей). В процессе инно-
вационной деятельности осуществляется диффе-
ренциация позиции И.: аксиолог, исследователь, 
конструктор, методолог, писатель, проблемати-
затор, программист, проектировщик, управленец, 
экспериментатор. Приобщение педагогов к ин-
новационной деятельности предполагает: вклю-
чение педагогов в изучение реальных явлений 
и процессов педагогической действительности; 
выявление инновационной проблемы; проекти-
рование и конструирование новшества; состав-
ление программы и сценария её осуществления; 

экспериментирование и оценку эффективности сце-
нария; защиту и распространение инновации и др. 

Лит.: А н г е л о в с к и К. Учителя и инновации: Кн. 
для учителя: Пер. с макед. М.: Просвещение, 1991; Х о -
м е р и к и О.Г., П о т а ш н и к М.М., Л о р е н с о в А.В. 
Развитие школы как инновационный процесс. М.: Новая 
школа, 1994; Ц ы р к у н И.И. Инновационная культура 
учителя-предметника. Мн.: МГПУ, 1996. 
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА. Обусловлена сменой ценностных ори-
ентации пед. процесса: ценность результата -
ценность процесса - ценность самоизменения -
ценность саморазвития. Ценность результата 
предполагает, что деятельность педагога, всей 
пед. системы ориентирована на увеличение объ-
ёма знаний, умений и навыков. Ценность процесса 
получения продукта заключается в актуализации 
формирования инструментария познавательной 
деятельности у уч-ся. Ценность самоизменения 
акцентирует внимание на развитии рефлексивных 
способностей, усилении роли сознания, самосозна-
ния и самоорганизации при строгом соблюдении 
собственных критериев. Ценность саморазвития 
ориентирует пед. процесс на обеспечение самораз-
вития уч-ся с применением критериев культуры. 
Инновационная направленность связана с усилени-
ем основанной на опыте (апостериорной) составля-
ющей пед. процесса - учебной деятельности, уче-
ния и субъект-субъектного взаимодействия. Она 
актуализирует продуктивную самостоятельную 
учебную деятельность уч-ся (создание учебных си-
туаций, «открытие» и «конструирование» знаний, 
обогащение оценочной деятельности процессуаль-
ным компонентом, учёт индивидуального стиля 
познавательной деятельности уч-ся, сотрудниче-
ство и сотворчество педагога и уч-ся и др.). 

Лит.: З а г в я з и н с к и й В.И. Инновационные про-
цессы в образовании и педагогическая наука // Инноваци-
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1990; Структура инновационного процесса. М : Наука, 
1981; Ц ы р к у н И.И. Инновационные ориентиры повы-
шения качества педагогического образования // Адукацыя 
i выхаванне. 2002. № 1. 
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