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Ускоренное, опережающее социально-экономическое, культурное 

развитие России характеризуется появлением нового феномена – иннова-

ционная культура. Концептуальные подходы к ее развитию системно оп-

ределены в Хартии инновационной культуры, подписанной деятелями 

науки, культуры, образования, представителями общественных организа-

ций, органов государственной власти России. В Плане первоочередных 

мероприятий по инновациям в Европе, подготовленном Комиссией Евро-

союза, рассматриваются основные подходы к формированию инновацион-

ной культуры личности.  

Ученые отмечают, что, только сформировав инновационную лич-

ность, мы сможем стать конкурентоспособной нацией. Успешность реали-

зации Федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования во многом зависит от уровня развития инновационной 

культуры преподавателей высших учебных заведений, их готовности к 

поддержке и реализации инновационных идей и технологий в контексте 

профессиональной деятельности.  

Проблема формирования инновационной культуры личности рас-

сматривается многими современными исследователями (Н. Гавриш, А. Ге-

расимов, С. Григорьева, Л. Елизарова, Е. Козлова, И. Логинов, Е. Макагон, 

Р. Миленкова, А. Николаев, В. Носкова, М. Сова, В. Чернолес, Л. Холод-

кова и др.). Особенности развития педагогической культуры преподавателя 

высшего учебного заведения достаточно широко представлены в работах 

A. Барабанщикова, А. Деркача, З. Есаревой, Н.Кузьминой, С.Муцынова, 

В. Сластёнина, H. Тарасевич, Г. Хозяинова и др. В работах отечественных 

(М. Дьяченко, З. Есарева, Л. Кандыбович, B. Лазарев, П. Третьяков) и за-

рубежных (К. Ангеловски, А. Николлс, М. Петри) учёных представлены 

теоретические и практические аспекты организации научно-

исследовательской работы преподавателей высшей школы, а также осо-

бенности оптимизации данного процесса.  

При этом требуют детального рассмотрения концептуальные и при-

кладные аспекты формирования инновационной культуры преподавателя 

высшей школы. Это и определило необходимость рассмотрения мировоз-
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зренческого компонента инновационной культуры преподавателя высшего 

учебного заведения. 

Рассмотрим феномен инновационной культуры личности, являю-

щейся одним из компонентов общей культуры, обусловленной материаль-

ными и духовными ценностями. Мы считаем, что инновационная культура 

личности в широком и узком смысле ее значения может рассматриваться 

как [4, с. 335]: сложный культурологический феномен современности, ко-

торый необходимо рассматривать как способ деятельности и мышления 

личности, обеспечивающий ее готовность к эффективной жизни в условиях 

инновационных социально-экономических и культурных преобразований; 

видовая составляющая общей культуры, способствующая объективному 

оцениванию и готовности творчески осваивать и использовать в своей ин-

новационной деятельности все инновационное и прогрессивное.  

При этом отсутствует единый подход к обоснованию структурных 

компонентов инновационной культуры преподавателя высшей школы.  

Исследователи И. Исаев, Е. Козлова, Р. Миленкова обосновывают 

четыре компонента в структуре культуры личности: когнитивный (опреде-

ленный объем знаний и понятий); деятельностный (соответствующие уме-

ния, способы деятельности); мотивационный (мотивы, побуждающие но-

сителя культуры к конкретной деятельности); личностный (личностные 

качества, необходимые для успешного выполнения деятельности). Обос-

нование структурных компонентов инновационной деятельности учителя 

(Е. Козлова С. Григорьева), а также субъектов высшего профессионально-

го образования (Л. Холодкова) позволяет нам обосновывать значимость 

мировоззренческого компонента в структуре инновационной культуры 

преподавателя высшего учебного заведения. 

По мнению А. Николаева, «инновационная культура отражает цело-

стную ориентацию человека, которая закреплена в мотивах, знаниях, уме-

ниях и навыках, а также в способах и нормах поведения» [3, с. 61]. Соот-

ветственно, личность с высоким уровнем инновационной культуры в про-

фессиональной деятельности внедряет инновации, прогнозирует последст-

вия, а также несет за них ответственность. 

Категориальный статус понятия «мировоззрение» изменялся на про-

тяжении всей истории научной мысли. В процессе социальной эволюции 

человека феномен мировоззрения являлся предметом изучения многих на-

ук, в том числе и педагогики. 
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В педагогической мысли понятие «мировоззрение» трактуется «как 

форма общественного самосознания человека, через которую она воспри-

нимает, осмысливает и оценивает окружающую действительность как мир 

своего бытия и деятельности, определяет и воспринимает свое место и на-

значение в нем» [1, с. 299]. Соответственно, мировоззрение является цело-

стным представлением о природе, обществе, человеке, выражающееся в 

системе ценностей и идеалов личности, социальной группы или общества. 

Оно играет фундаментальную роль в их жизни, даёт возможность осознать 

свое место в мире и осуществлять адекватные действия. 

Мировоззрение личности формируется спонтанно (под влиянием 

общественных условий, царящих в соответствующем обществе) или целе-

направленно (с целью активизации деятельности личности в соответст-

вующем направлении). Необходимо отметить, что социальная среда и лич-

ность связаны между собой взаимными отношениями, в которых развива-

ется инновационная культура общества. 

Р. Миленкова обосновывает структуру мировоззрения, которая со-

держит морально-волевой, практический и аксиологический составляющие 

[2, с. 48-49]. С позиций нашего исследования морально-волевая состав-

ляющая мировоззренческого компонента инновационной культуры препо-

давателя высшей школы представлена совокупностью его личностных 

взглядов, ценностей и морально-этических норм, практическая – готовно-

стью к постоянному профессиональному саморазвитию, аксиологическая – 

совокупностью ценностей: общечеловеческих (истина, доброта и др.); лич-

ностных (целеустремленность, инициативность, справедливость, трудолю-

бие, требовательность к себе, дисциплинированность, ответственность, то-

лерантность и т.д.); правовых, экологических, социальных, и нравственных. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что важной составляющей 

инновационной культуры преподавателя высшей школы является мировоз-

зренческий компонент, который способствует формированию ценностей 

личности, обеспечению инициативности, уверенности в себе, способности 

к прогнозированию результатов инновационной деятельности, осознанию 

необходимости профессионального саморазвития. Именно это способству-

ет внедрению инновационных и современных педагогических технологий 

в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 
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Понятие индивидуального стиля, или идиостиля, в научной литера-

туре носит интердисциплинарный характер и трактуется лингвистами так 

же неоднозначно, как и близкое ему понятие языковой личности. Идио-

стиль рассматривается с позиций литературоведения, коммуникативной 

стилистики текста, психолингвистики и т.д. Различие в подходах, как от-

мечает М.П. Котюрова, обусловлено тем, какие свойства текста (концепту-

ально-содержательные, идейно-содержательные, коммуникативно целесо-

образные и др.) рассматриваются как доминирующие, в какой степени они 

отступают от норм функционального стиля, жанра, «коммуникативного 

блока» и т. п. [2, с. 95]. 


