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РАЗДЕЛ 6 
Инновационный потенциал 

высшего образования 

При осмыслении проблем высшего образования можно заме-
тить большую трудность, перед которой стоит наша высшая шко-
ла: главной задачей вчера (а отчасти для многих и сегодня) была 
информационная задача, говоря иначе, стремились вооружить сту-
дента как можно большим количеством разнообразной полезной 
информацией. Каждая дисциплина давала студенту свой фрагмент 
научного знания, другая дисциплина давала другой фрагмент и т. 
д. Получится ли из этих фрагментов целое? это преподавателей 
не особенно заботило, потому что у них у самих такого целостного 
миропонимания тоже не сложилось (их обучали точно так же). 

Кого готовит в данном случае высшая школа? Исполнителя, 
грамотного специалиста, знающего (только теоретически) какой-
то фрагмент конкретной области знаний. Целостного понимания 
мира у него, скорее всего, не получалось. Как проверить при этом 
качество его знаний? Самый легкий путь: дать стандартный тест, 
который определить минимально необходимый уровень познаний 
студента. (При этом не дай бог, чтобы студент был умнее того, ко-
торый этот тест составил!) Следовательно, проверяется студент 
по уровню знаний, который получен преподавателем (составителем 
теста) «вчера». Но студент должен работать в соответствующей от-
расли производства «завтра»! Готов ли он к этому?! 

Многие тесты имеют целью проверку умения улавливать алго-
ритмы каких-то процессов (например, тесты IQ), т. е. способность 
мыслить по шаблону, что тормозит инновационно-творческий по-
тенциал мышления. 

Если же мы хотим подготовить инициативного, творческого, 
перспективного руководителя, то мы должны научить его мето-
дологии самообразования и научного творчества. Фрагментарно-
информационный подход к высшему образованию этого ему не даст. 
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В культуре мышления современного специалиста, выпускника 
вуза, можно обнаружить следующие принципы: 

1) дискретность (стремление раздробить сложный объект на 
отдельные части); 

2) статичность (любое явление надо остановить и рассматри-
вать его в неподвижном состоянии); 

3) линейная последовательность (выстраивать связи в одну ли-
нию, рассматривать объекты по очереди); 

4) редукционизм (любое сложное явление можно свести к сумме 
простых элементов); 

5) одномерность (свести все к однозначному монизму); 
6) причинность (если обнаружена причина явления, то задача 

исследования в большинстве случаев считается выполненной, 
цель достигнутой); 

7) механистичность (при осмыслении движения и процессов). 
В немалой степени эти принципы обусловлены доминантой 

зрительного восприятия и рационализирующей деятельности ле-
вого полушария головного мозга. Легко догадаться, и здесь не нуж-
но приводить много аргументов, что все эти привычные принципы 
культуры мышления современного исследователя ограничивают 
креативно-творческий потенциал. 

Назревает потребность кардинальной перестройки культуры 
мышления на новых основаниях: 

Культура мышления Новая культура мышления 
традиционного ученого 

Дискретность Целостность 
Статичность Динамизм 

Линейная последовательность Пространственность 
Редукционизм Синтетичность 
Одномерность Многомерность 
Причинность Синхронность 

Механистичность Органичность 

Разумеется, задача такой перестройки достаточно трудна, но 
может быть разрешимой, если удастся преодолеть догматизм при-
вычной методологии. 
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