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Анализ теории и практики образовательной деятельности в российских 

профессиональных учебных заведениях, свидетельствует о том, что подходы 

к решению проблемы формирования профессиональной мобильности 

будущего специалиста еще недостаточно систематизированы. Сущность 

понятия «инновационный потенциал», можно осмыслить через изучение 

происхождения слова «инновация». В отечественной литературе понятие 

«инновация» изучена в трудах В.Я Ляудис, и представлена как комплексный 

процесс создания, распространения и использования нового средства для 

удовлетворения наличной общественной потребности, связанной с 

требованиями той социальной среды, в которой новшество совершается [3, с. 

8]. А.В. Хуторской, предложил понимать под «инновациями» – 

нововведения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его 

переход из одного состояния в другое, с позитивными изменениями 

относительно выбранных параметров [8]. Следует уточнить, что в этом 

заключается взаимосвязь инновации с социальной мобильностью. Под 

социальной мобильностью понимается любой переход индивида или 

социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или 

модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции 

в другую [6]. Основное определение социальной мобильности 

сформулировал П.А. Сорокин. 

Изучение инновационного потенциала личности в профессиональном 

становлении в системе социокультурного знания отражаются в работах А.В. 

Абрамовой, П.А. Кисляковой, Е.А. Шмелевой, А.А. Червовой, Л.Д. 

Мальцевой, И.В. Попова и др [1]. Таким образом, инновационный потенциал 

личности это – интегральная системная характеристика человека, 

определяющая его способность: 

 во-первых, по разработке, внедрению, реализации и 

распространению инновации, с последующим целенаправленным 



изменением образовательной среды, существенно меняющие сложившиеся 

образовательные технологии и системы; 

 во-вторых, снятия психологического напряжения возникающего 

между внутренними возможностями человека и реальной продуктивной 

инновационной деятельностью [4]. 

Главная идея концепции понимания сущности инновационного 

потенциала личности объединяет три взаимосвязанные конструкта: 

методологический, содержательный (социально-психологический), 

инструментальный [5, 7]. 

Методологический конструкт составляет базовую основу, представляя 

взаимосвязь и взаимодействие научных подходов к решению исследуемой 

проблемы, а именно [5]: 

 Средового (А.Ю. Горшенин, С.А. Иващенко, И.В. Игнаткович, 

Ю.С. Мануйлов, Г.Г. Шек), на основе которого происходит построение 

адаптивной инновационной среды подготовки к профессиональной 

педагогической деятельности преподавателя вуза; 

 Аксиологического (М.Я. Виленским, Д.А. Горбачевой, А.В. 

Кирьяковой, М.И. Кряхтунова, В.В. Мороз, Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластенина, Е.Н. Шияновым) в котором актуализируется мотивационно-

ценностная сфера преподавателя вуза, где инновационный потенциал 

выступает элементом человеческого капитала; 

 Акмеологического (К.А. Абульханова-Славской, Б.Г. Ананьева, 

А.А. Бодалева, А.А. Деркача, И.Л. Лаптева, Т.А. Полозова, Н.А. Рыбникова), 

в рамках которого изучаются процесс достижения высшей степени 

профессионализма и проявления инновационного потенциала личности 

преподавателя вуза; 

 Компетентностного (Д.Ю. Ануфриевой, И.А. Зимней, Н.В. 

Кузьминой, В.В. Краевским, А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др.), 

ориентированного на овладение преподавателем вуза компетенциями для 



решения профессиональных задач, актуализации инновационных 

способностей в действии.  

 Деятельностного (Ю. Ф. Кузнецова, А.А. Саламатова, Т.А. 

Стариковой, И.Н. Шокиновой, И.В. Шубиновой), основанного на сочетании 

задач профессиональной подготовки специалиста с его индивидуальной 

траекторией самореализации и развития личностно-профессиональных 

качеств; 

 Личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская), основанного на исследовании приобретенных 

способностей личности в результате влияния и воздействия внешней среды, 

изучении приобретенных возможностей и способностей в результате 

собственных усилий и исследовании врожденных особенностей и черт 

инновационной личности, в виде инстинктов, наследственности. 

Содержательный (социально-психологический) концепт включает 

понимания данной категории как своеобразного личностного ресурса, 

лежащего в основе эффективного преобразования инновационной 

образовательной среды и личностью самой себя; внутреннего 

(мотивационно-интеллектуально-волевого-адаптационно-коммуникативного) 

потенциала личности, лежащего в концепции деятельностной ориентации и 

реагирования, сконцентрированных на социально-профессиональных 

условиях в соответствии с жизненными позициями, обеспечивающего 

готовность к изменениям и реализацию этой готовности инновационной 

жизнедеятельности [2]. 

Инструментальный концепт предусматривает разработку психолого-

педагогического сопровождения формирования и развития инновационного 

потенциала личности на этапе его обучения и повышения квалификации [6]. 

Таким образом, проведенный краткий обзор основных научных 

подходов к вопросу изучения инновационного потенциала личности 

преподавателя вуза, иллюстрирует возрастающее внимание к проблематике 

восприятия, освоения и использования оригинальных и творческих идей. 



Следовательно, сегодня высшему учебному заведению нужен не просто 

специалист, обучающий конкретному предмету, а специалист нового уровня 

профессиональной компетенции и духовно нравственных качеств: 

преподаватель-новатор, преподаватель обладающий высоким уровнем 

инновационного потенциала. 
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