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ОБ ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

И.И. Кеник (УО МГПУ имени И. П. Шамякина, г. Мозырь, РБ)

  Процессы,  происходящие  в  обществе  на  современном  этапе  развития, 
обусловили  изменения  в  сфере  образования,  которые  связаны,  как  правило,  с  новыми 
педагогическими  разработками.  Инициаторы  нововведений  неизбежно  сталкиваются 
с  проблемами,  и  вынуждены  искать  пути  их  решения.  Для внедрения  новых  форм, 
методик,  педагогических  технологий  требуется  понимание  этих новшеств  вносящих 
в  образовательную  среду  стабильные  элементы  (новшества),  улучшающих 
характеристики  отдельных  частей,  компонентов  и  самой  образовательной  системы  в 
целом, во-вторых, процесса освоения  новшества  (нового  средства,  метода,  методики, 
технологии,  программы  и  т. п.);  в-третьих, поиска идеальных  методик  и  программ,  их 
внедрение  в  образовательный  процесс  и  их  творческое  переосмысление. 
Инновационные  процессы  в  системе  образования – управляемые  процессы  создания, 
восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств, это признанное 
в  педагогике  новшество,  не  требующее  доказательств.  Следовательно,  инновационная 
педагогическая  деятельность - это  использование  в  образовательной  практике 
новшеств, улучшающих ее качественные характеристики [3].

  Педагогические  инновации  могут  осуществляться  как  за  счет  собственных 
ресурсов  образовательной  системы,  так  и  за  счет  привлечения  дополнительных 
мощностей - новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т. д.

  Педагогическими  инновациями  могут  быть  педагогические  идеи,  процессы, 
средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и т. п. [2].

  Понятие  «инновационное  образование»  в  литературе  рассматривается  в  двух 
направлениях:  ряд  авторов  рассматривают  инновации  с  точки  зрения  философско- 
теоретической,  другие – описывают  рационализацию  учебного  процесса  за  счет 
использования  какого-либо  фактора,  например,  активных  методов  обучения  или 
технических средств.

  Инновационное  образование  предполагает  внесение  радикальных  изменений  в 
существующую  культуру  взаимодействия  и  социальную  среду,  мобильность 
педагогического  отклика  на  возникающие  проблемы.  Инновационный  тип  обучения 
связан с творческим поиском на основе жизненного опыта студентов. Инновационность 
как  характеристика  обучения  относится  не  только  к  дидактике,  но,  прежде  всего, 
к социально значимым образовательным результатам [2].
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Главный смысл образовательных инноваций заключается в их прикладном 
характере: они призваны формировать инновационную способность мышления 
выпускника вуза. Именно профессиональная школа призвана разработать механизмы и 
технологии формирования инновационного мышления. Технологии служат звеном 
между теорией и практикой, высшим образованием и жизнью, их можно считать тем 
каналом, по которому профессиональные знания транслируются в систему обучения. 
Следовательно, под инновационным высшим образованием понимается образование, 
которое основано на новых знаниях и инновационной динамике [4]. А. Савельев под 
инновационной динамикой понимает логическую последовательность технологий 
преобразования новых знаний в техническую или социальную реальность, 
превращение научных знаний в товар или услугу [5].  

Целями инновационного образования являются: 
 обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного 

развития студента;  
 создание условий для овладения ими навыками научного мышления;  
 изучение методологических основ нововведений в социально-экономической 

и профессиональной сферах.  
Инновационное образование ориентируется на студента и педагога, так как они 

являются субъектами образовательного процесса. Их интересы - духовные, 
интеллектуальные, культурные - служат предпосылкой становления 
профессионального мышления. Это предполагает высокий уровень самостоятельности 
студента, его способности к самоуправлению, от преподавателя требуется высокий 
уровень педагогической компетентности, инициативности и технологической 
грамотности.  

Ключевым понятием инновационного образования является понятие 
«профессионализм». Под профессионализмом современные педагоги понимают: 

 определенный уровень мастерства решения профессиональных задач;  
 способность в рамках своей профессии к надежной, безотказной 

деятельности;  
 творчество в нестандартных ситуациях, поиск эффективных решений;  
 высокий интеллектуально-личностный уровень развития;  
 наличие ключевых квалификаций и компетенций [6]. 
Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, 

но привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит 
эпизодически, например, во время курсовой, преддипломной или производственной 
(педагогической) практик. Оснастить студента реальными профессиональными 
знаниями и качествами в этих условиях довольно сложно. Инновационное же 
образование ориентировано на формирование профессиональных знаний и качеств  
в процессе освоения инновационной динамики, например, в процессе освоения 
типичных инноваций (технологий), демонстрирующих ход развития данной 
профессиональной сферы деятельности. Таким образом, понятие профессионализма 
становится ведущим качеством выпускника. Осознание студентом себя как 
профессионала влияет на исход образовательного процесса, так как активизирует 
мотивацию саморазвития, превращает процесс обучения в источник удовлетворения 
потребностей развивающейся личности. В итоге студент осуществляет реальный 
переход из формального состояния (студент как субъект образования) в состояние 
фактическое (студент – субъект собственной жизнедеятельности) [4]. 

Итак, инновационное образование выстраивает учебный процесс как движение 
от социальных и общекультурных знаний и умений своей профессии (от профессии  
к культуре) к технологическим, дающим студенту понимание способов и методов 
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решения  профессиональных  задач,  а  от  них  к  методологическим,  позволяющим 
отслеживать  динамику  изменения  качества  своей  профессиональной  деятельности
(от технологии к инновационному мышлению).

  Инновационное мышление формируется у студента, если он, во-первых, активно 
мотивирован  в  обучении,  реализует  требования  индивидуального  самоуправления  для 
достижения  жизненных  целей;  во-вторых,  если  учебный  процесс  отражает  полный 
цикл профессиональной деятельности с ее новшествами и противоречиями.

  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что ведущими  функциями 
инновационного обучения можно считать:

 интенсивное развитие личности студента и педагога;
 демократизацию их совместной деятельности и общения;
 гуманизацию учебно-воспитательного процесса;
 ориентацию  на  творческое  преподавание,  активное  учение  и  инициативу

студента в формировании себя как будущего профессионала;
   модернизацию  средств,  методов,  технологий  и  материальной  базы обучения, 

способствующих  формированию инновационного  мышления  будущего  профессионала
[4].
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