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Пояснительная записка 
 

 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 

педагогических вузов, магистрантов, обучающихся по направ-

лению подготовки 44.04.01 — «Педагогическое образование», 

для слушателей курсов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки по программам: «Инновационные про-

цессы в образовании», «Менеджмент в образовании», «Проект-

ные технологии в современном образовании», «Инновационное 

управление образовательной организацией», а также для дей-

ствующих руководителей в сфере образования, директоров 

школ, учителей желающих совершенствовать свои профессио-

нальные компетенции.  

Предложенное учебное издание содержит систематизиро-

ванные сведения научного и прикладного характера, раскрывает 

теоретико-методологические подходы и практические аспекты 

различных направлений инновационной деятельности в образо-

вании. В пособии представлены материалы лекций, содержащие 

вопросы и практические задания для самопроверки, подобран 

список литературы по каждой из тем, задания для самостоятель-

ной работы. Разделы учебного пособия могут быть использо-

ваны для подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Инновационные процессы в образовании». Материалы учеб-

ного пособия призваны способствовать формированию у сту-

дентов и магистрантов системы знаний о содержании инноваци-

онных процессов, представлений об общих тенденциях разви-

тия инновационных процессов, а также знакомят обучающихся 

с инновационными методами и технологиями обучения в совре-

менной образовательной среде. 
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Первый раздел «Теоретико-методологические основы ин-

новационной деятельности» посвящён базовым аспектам инно-

вационной деятельности в образовании, истории и теории инно-

ваций в образовательном пространстве, научно-методическим 

подходам к педагогической инноватике и специфике внедрения 

инноваций в систему образования. В разделе содержатся теоре-

тические основания инновационных процессов в образовании, 

подробная характеристика этапов и стадий внедрения иннова-

ций в практическую деятельность образовательных учрежде-

ний. Представленные в данном разделе лекции отражают теоре-

тико-методологические основы инновационной деятельности, 

направленные на формирование у обучающихся целостных 

представлений о специфике инновационных процессов в си-

стеме образования. В конце каждой темы представлены задания 

для самопроверки содержащие проблемные вопросы по изучае-

мой теме и практические задания. 

Второй раздел «Практические аспекты инновационной де-

ятельности в образовании» представляет собой лекционный ма-

териал, посвященный инновационным образовательным техно-

логиям, методам и формам учебно-воспитательной работы. В 

разделе рассмотрены конкретные инновации, внедряемые в об-

разовательное пространство, особое внимание уделяется циф-

ровизации образовательного процесса, в том числе проектным 

технологиям, а также инновационным подходам к организации 

воспитательной работы. В структуре раздела представлен лек-

ционный материал и задания для самопроверки, которые содер-

жат проблемные вопросы по изучаемой теме и практические за-

дания. 

Третий раздел учебного пособия содержит задания для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иннова-

ционные процессы в образовании». В данном разделе представ-

лены оценочные средства и диагностические материалы по 
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курсу, творческие и аналитические задания для самостоятель-

ной работы студентов и магистрантов. В процессе освоения 

каждого из разделов, обучающиеся могут обращаться к пред-

ставленным в данном разделе заданиям, необходимым для каче-

ственной подготовки к практическим занятиям по темам курса, 

а также для формирования готовности будущих педагогов к осу-

ществлению инновационной деятельности в сфере образования. 
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1 Теоретическо-методологические  

основы инновационной деятельности 
 
 

1.1 Теоретические основания инновационных 

процессов в образовании 

 

Становление педагогического образования на современ-

ном этапе получает новое звучание, а потому и процессы инно-

ваций требуют пристального изучения, начиная от стадий воз-

никновения новаций до стадии затухания, смены. Активные ис-

следования, направленные на построение теории инновацион-

ного развития в образовании, ведутся с 30-х г. г. ХХ в. И. Шум-

петер и Г. Менш ввели в научный оборот и сам термин «инно-

вация», который сочли воплощением научного открытия в но-

вой технологии или продукте. С этого момента понятие «инно-

вация» и сопряженные с ним термины «инновационный про-

цесс», «инновационная деятельность» и другие приобрели ста-

тус общенаучных категорий высокого уровня обобщения и обо-

гатили понятийные системы многих наук. 

В настоящее время в нашей стране происходят существен-

ные изменения в национальной политике образования. Это свя-

зано с переходом на позиции личностно-ориентированной педа-

гогики. Одной из задач современной школы становится раскры-

тие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих спо-

собностей. Изменение роли образования в обществе обусловило 

большую часть инновационных процессов. В отечественной ли-

тературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в 

системе экономических исследований. Однако со временем 
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встала проблема оценки качественных характеристик иннова-

ционных изменений во всех сферах общественной жизнедея-

тельности, но определить эти изменения только в рамках эконо-

мических теорий невозможно. Необходим иной подход к иссле-

дованию инновационных процессов, где анализ инновационных 

проблем включает в себя использование современных достиже-

ний не только в области науки и техники, но и в сферах управ-

ления, образования, права и др. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой про-

фессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Иннова-

ции сами по себе не возникают, они являются результатом науч-

ных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики свя-

заны с анализом имеющихся результатов исследования сущно-

сти, структуры, классификации и особенностей протекания ин-

новационных процессов в сфере образования. 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фунда-

ментально проблема нововведений отражена в работах М. М. По-

ташника, А. В Хуторского, Н. Б. Пугачёвой, В. С. Лазарева,  

В. И Загвязинского с позиций системно-деятельностного под-

хода, что дает возможность анализировать не только отдельные 

стадии инновационного процесса, но и перейти к комплексному 

изучению нововведений. 

Исследователи Ж. Аллак, Р. Акофф, Ю.С. Борцов,  

Б.С. Гершунский, Э. Дюркгейм, Э. Д. Днепров, Ю. С. Колесни-

ков, Ф. Кумбс, В. Т. Лисовский, М. Н. Руткевич, Б. Саймон,  

Н. Смелзер, Ж. Т. Тощенко, В. Н. Турченко, В. Н. Шубкин и 

другие посвятили много работ инновационной проблематике в 

связи с разработкой стандартов и содержания образования в це-

лом. Ряд важных аспектов инновационного развития образова-

ния раскрыт в трудах И. В. Бестужева-Лады, Д. Р. Вахитова,  
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С. Ю. Глазьева, В. С. Дудченко, В. И. Кондратьева. Н. И. Лапина. 

В. Я. Ляудис, А. И. Пригожина, Б. Твисс, Ю. Посталюк и др. 

В конце XX века проблематика нововведений в области об-

разования стала рассматриваться в работах отечественных педа-

гогов и психологов Н. В. Горбуновой, В. И. Загвязинского,  

М. В. Кларина, В. С. Лазарева, В. Я. Ляудис, М. М. Поташника, 

С. Д. Полякова, В. А. Сластенина, В. И. Слободчикова, Т. И. Ша-

мовой, О. Г. Юсуфбековой и др. 

Вопросы научной поддержки инновационной деятельности 

в образовании относятся к области педагогической инноватики. 

Педагогическая инноватика — наука, изучающую при-

роду, закономерности возникновения и развития педагогиче-

ских инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в 

отношении субъектов образования. Объект педагогической ин-

новатики – процесс возникновения, развития и освоения инно-

ваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются но-

вовведения – целенаправленные изменения, вносящие в образо-

вание новые элементы, и вызывающие его переход из одного со-

стояния в другое. Образование рассматривается как социально, 

культурно и личностно детерминированная образовательная де-

ятельность, в процесс изменения (обновления) которой включен 

субъект этой деятельности. Предмет педагогической иннова-

тики — система отношений, возникающих в инновационной об-

разовательной деятельности, направленной на становления лич-

ности субъектов образования (учащихся, педагогов, админи-

страторов). Таким образом, педагогическая инноватика — 

сфера науки, изучающая процессы развития школы, связанные 

с созданием новой практики образования. 

Одной из важных задач современной педагогической ин-

новатики является отбор, изучение и классификация нововведе-

ний, знание которой совершенно необходимо современному пе-

дагогу. Педагогу требуется четкое понимание сущности инно-

вационных процессов в образовании, умение осуществлять их с 

учетом специфических закономерностей и принципов. 
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Педагогу требуется четкое понимание сущности иннова-

ционных процессов в образовании, умение осуществлять их с 

учетом специфических закономерностей и принципов. Иннова-

ционные изменения идут сегодня по таким направлениям, как 

формирование нового содержания образования; разработка и 

реализация новых технологий обучения; применение методов, 

приемов, средств освоения новых программ; создание условий 

для самоопределения личности в процессе обучения; изменение 

в образе деятельности и стиле мышления как преподавателей, 

так и учащихся, изменение взаимоотношений между ними, со-

здание и развитие творческих инновационных коллективов, 

школ, вузов. 

Исследования инновационных процессов в образовании 

выявили ряд теоретико-методологических проблем: соотноше-

ние традиций и инноваций, содержание и этапы инновацион-

ного цикла, отношение к инновациям разных субъектов образо-

вания, управление инновациями, подготовка кадров, основания 

для критериев оценки нового в образовании и др. Эти проблемы 

нуждаются в осмыслении уже другого уровня – методологиче-

ского. Обоснование методологических основ педагогической 

инноватики не менее актуально, чем создание самой иннова-

тики. Педагогическая инноватика является особым направле-

нием методологических исследований. 

Инновационные процессы в образовании простраиваются 

на начальном этапе в поиске области возможных педагогиче-

ских инноваций. Как показывает анализ литературных источни-

ков и практического опыта, вероятнее всего областью возмож-

ных инноваций становится образовательный процесс. С одной 

стороны, это явление можно объяснить познанностью многих 

закономерностей образовательного процесса и установлением 

связей между ними. С другой стороны, многоликость обучае-

мых, обучающихся и содержания информации и той деятельно-

сти, в которую вступают участники образовательного процесса, 
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делает возможным изучение его в конкретных условиях. При 

этом инновационные процессы зарождаются внутри всеобщих 

фундаментальных закономерностей. Эти закономерности в пе-

дагогике определены как: 

– структурные (например, детерминирующая роль целей 

обучения по отношению к содержанию в педагогическом про-

цессе; связи между компонентами содержания и др.); 

– системные (единство преподавания, учения и методов 

обучения; процесс воспитания как социальное явление и др.); 

– эволюционные (изменение характеристик образователь-

ного процесса и др.);  

– функциональные (овладение процессом самообучения, 

саморазвития, самореализации и др.); 

– информационные (зависимость компонентов образова-

тельного процесса от типа культуры, эпохи, от содержательного 

обобщения, диалога культур и др.).  

Инновация как явление в образовании подчиняется тем же 

закономерностям, что и в других сферах деятельности. Поэтому 

очень важно знать закономерности рождения нового: открытие 

нового факта, обобщение имеющегося социального опыта, уста-

новление известной закономерности, создание новой научной 

теории; знание совокупности педагогических приемов. Постро-

ение из них новых систем приводит к принципиально новому. 

Так повторялось много раз в науке: паровая машина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивной двигатель имеют функцио-

нально одни и те же компоненты, один принцип работы, но 

имеем разные машины. Поэтому кроме набора педагогических 

приемов, которые могут создать определенную структуру, 

важно знать принципы педагогической техники. Только они мо-

гут стать основой создания нового из «старых» частей. 

Для успешности осуществления инновационной деятель-

ности необходимо создание инновационной образовательной 

среды в учебном заведении. Инновационная образовательная 

среда имеет следующие характеристики: 
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– организация и содержание образовательного процесса 

осуществляется на современном уровне развития современной 

науки (философии, психологии, педагогики, частных методик, 

изучаемых дисциплин); 

– комфортная психологическая обстановка, позволяющая 

преподавателю раскрыть творческий потенциал, использовать 

свои исследовательские возможности, стать востребованным в 

инновационной деятельности; 

– в педагогическом коллективе в целом поддерживаются и 

поощряются новаторские тенденции;  

– другие структуры образовательной организации убеж-

дены в необходимости развития инновационной деятельности.  

В настоящее время можно выделить следующие сложно-

сти создания инновационной среды:  

– отсутствие четко определенной концепции развития об-

разовательного учреждения; 

– несогласованность существующего понятийного аппа-

рата в науке; 

– несогласованность существующих проблем преподава-

телей;  

– недостаточность теоретических знаний, знаний законо-

дательных актов и практического опыта;  

– слабая информированность об инновационной работе 

других образовательных учреждений;  

– консерватизм и безынициативность; 

– отсутствие стимулирующих моментов;  

– инновационные процессы носят локальный характер; 

– изолированность педагогической деятельности отдель-

ных преподавателей, развитие академических свобод педагогов; 

– слабая материальная база образовательная процесса.  

Поэтому так важно инновационную деятельность рассмат-

ривать в контексте процесса развития педагогических знаний. 
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В понимании сущности инновационных процессов в обра-

зовании лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема 

изучения, обобщения и распространения передового педагоги-

ческого опыта и проблема внедрения достижений психолого-пе-

дагогической науки в практику. Одни инновационные про-

цессы, прежде всего, связывают с изучением, обобщением и 

распространением педагогического опыта, другие отдают пред-

почтение проблеме разработки и внедрения педагогических 

новшеств. Следовательно, предмет инноватики, содержание и 

механизмы инновационных процессов должны лежать в плос-

кости объединения двух взаимосвязанных между собой процес-

сов, объективная взаимосвязь которых заключается в том, что 

процесс изучения, обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, пе-

редового в массовую практику. Таким образом, результатом ин-

новационных процессов должно быть использование новшеств 

теоретической и практической природы в целостном педагоги-

ческом процессе. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что понимают под педагогической инноватикой?  

2. Приведите примеры соотношения традиций и иннова-

ций в области образования. 

3. Назовите характеристики инновационной образователь-

ной среды. 

4. Перечислите типичные сложности создания инноваци-

онной среды в образовательном учреждении. 

5. Подготовьте сообщения (по выбору) о деятельности 

наиболее известных педагогов занимавшихся проблематикой 

нововведений в области образования: Ж. Аллак, Р. Акофф,  

Б.С. Гершунский, Э. Дюркгейм, В. Т. Лисовский, В. Н. Тур-

ченко, В. Н. Шубкин, В. И. Загвязинский, В. Я. Ляудис,  

М. М. Поташник, В. А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Т. И. Ша-

мова и др. 
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1.2 Понятие инновационных процессов  

в образовании 

 

В современной педагогической теории особого внимания 

заслуживает конкретизация понятийного аппарата: что именно 

следует понимать под инновационными процессами в образова-

нии? Анализ литературы показал, что существует множество 
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подходов к определению инноваций в образовательном про-

странстве. Рассмотрим понятийный аппарат.  

Словарь С. И. Ожегова даёт следующее определение но-

вого: новый – впервые созданный или сделанный, появившийся 

или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, от-

носящийся к ближайшему прошлому или к настоящему вре-

мени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует заме-

тить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрес-

сивности, об эффективности нового.  

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка озна-

чает «обновление, новшество или изменение». Это понятие 

впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало вве-

дение некоторых элементов одной культуры в другую.  

В начале XX века возникла новая область знания, иннова-

тика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 

закономерности технических нововведений в сфере материаль-

ного производства.  

Педагогические инновационные процессы стали предме-

том специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и 

в последнее двадцатилетие в нашей стране. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового 

в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Об инновациях в российской образовательной системе за-

говорили с 80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике 

проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспе-

чение стали предметом специальных исследований. Термины 

«инновации в образовании» и «педагогические инновации», 

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и вве-

дены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация — нововведение в педагогиче-

скую деятельность, изменения в содержании и технологии обу-



17 

чения и воспитания, имеющие целью повышение их эффектив-

ности. Таким образом, инновационный процесс заключается в 

формировании и развитии содержания и организации нового.  

В целом, под инновационным процессом понимается ком-

плексная деятельность по созданию (рождению, разработке), 

освоению, использованию и распространению новшеств. Нов-

шества в образовании представляют собой творческую прора-

ботку новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях 

доведение их до типовых проектов, содержащих условия их 

адаптации и применения.  

Следует различать новшества и нововведения. Если под 

педагогическим новшеством следует понимать некую идею, ме-

тод, средство, технологию или систему, то нововведением в этом 

случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества.  

Понятие «нововведение» считают синонимом понятия 

«инновация». С помощью конструирования нововведений 

можно управлять развитием образовательных систем: как на 

уровне образовательного учреждения, так и на уровне региона, 

страны.  

Обоснование типологии педагогических нововведений 

позволяет изучать специфику и закономерности развития ново-

введений, выявлять и анализировать факторы, способствующие 

и препятствующие нововведениям. В научной литературе раз-

личают понятия «новация» и «инновация» (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Сущность понятия «новация» и «инновация» 

Критерий Новация Инновация 

1 2 3 

1 Масштаб целей 

и задач 

Частный Системный 

2 Методологиче-

ское обеспечение 

В рамках существующих теорий Выходит за рамки существующих теорий 

3 Научный кон-

текст 

Относительно легко вписыва-

ется в существующие «нормы» по-

нимания и объяснения 

Может вызвать ситуацию непонимания, 

разрыва и конфликта, поскольку противоре-

чит принятым «нормам» науки 

4 Характер дей-

ствий (качество) 

Экспериментальный (апробиро-

вание частных нововведений) 

Целенаправленный поиск и максимально 

полное стремление получить новый резуль-

тат 

5 Характер дей-

ствий (количество) 

Ограниченный по масштабу и 

времени 

Целостный, продолжительный 

6 Тип действий 

Информирование субъектов 

практики, передача «из рук в руки» 

локального новшества 

Проектирование новой системы деятель-

ности в данной практике 

7 Реализация 

Апробация, внедрение как 

управленческий ход (сверху или по 

договорённости с администрацией) 

Проращивание, культивирование (из-

нутри), организация условий и пространства 

для соответствующей деятельности 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

8 Результат, про-

дукт 

Изменение отдельных элементов 

в существующей системе 

Полное обновление позиции субъектов 

практики, преобразование связей в системе и 

самой системы 

9 Новизна 

Инициатива в действиях, рацио-

нализация, обновление методик, 

изобретение новой методики 

Открытие новых направлений деятельно-

сти, создание новых технологий, обретение 

нового качества результатов деятельности 

10 Последствия 

Усовершенствование прежней 

системы, рационализация её функ-

циональных связей 

Возможно рождение новой практики или 

новой парадигмы исследований и разрабо-

ток 
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Таким образом, новация – это средство (новый метод, ме-

тодика, технология, программа и т. п.), а инновация – это про-

цесс освоения этого средства. Инновация — это целенаправлен-

ное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные 

элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое. В связи с этим, инновационный процесс можно рассмат-

ривать как процесс доведения научной идеи до стадии практи-

ческого использования и реализация связанных с этих измене-

ний в социально-педагогической среде. Деятельность, обеспе-

чивающая превращение идей в нововведение и формирующая 

систему управления этим процессом, является инновационной 

деятельностью.  

Инновации в образовании считаются новшествами, специ-

ально спроектированными, разработанными или случайно от-

крытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве со-

держания инновации могут выступать: научно - теоретическое 

знание определённой новизны, новые эффективные образова-

тельные технологии; выполненный в виде технологического 

описания проект эффективного инновационного педагогиче-

ского опыта, готового к внедрению. Инновации разрабатыва-

ются и проводятся работниками и организациями системы об-

разования и науки.  

В целом, под инновационными процессами в образова-

нии понимают процесс совершенствования образовательной 

практики, развития образовательных систем на основе нововве-

дений (В. И. Загвязинский). Инновационный процесс отражает 

формирование и развитие содержания и организации нового  

(Т. И. Шамова). 

Существующие в отечественной педагогической науке 

определения инноваций отражают, в основном, три наиболее 

признанных подхода. 

Согласно первому из них, инновации в образовании — это 

изменения на основе нововведений (Н. В. Бордовская, А. А. Реан, 
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И. П. Подласый, и др.). Критерием инновационности является но-

визна. Таким образом, инновацией можно назвать любое новше-

ство, а оценка эффективности инновации может выражаться в 

градации от «приводящая к позитивным изменениям в образова-

нии» до «негативно влияющая на образовательный процесс». 

Второй подход (Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин,  

Л. С. Подымова и др.) рассматривает инновации в образовании 

как введение нового в цели, содержание, формы и методы обу-

чения и воспитания, в организацию совместной деятельности 

учителя и учеников. В русле этого подхода инновацией в обра-

зовании можно считать лишь нововведения, ведущие к позитив-

ным изменениям в той образовательной системе, в которой они 

применяются. 

Суть третьего подхода заключается в том, что инновацией 

может считаться не всякое оптимизирующее образовательную 

систему привнесение новизны. Так, Т. И. Шамова, П. И. Треть-

яков и Н. П. Капустин считают необходимым разграничивать 

понятия «инновация», «нововведение» и «новшество». По их 

мнению, инновация есть привнесение новизны в содержание и 

организацию, нововведение - привнесение нового только в ор-

ганизацию процесса, а новшество несет в себе сущность нового 

способа, методики, технологии. 

С. В. Сидоров, синтезируя наиболее признанные научно-пе-

дагогической общественностью трактовки термина «инновация», 

определяет инновацию в образовании как введение нового в цели, 

содержание и организацию управляемого процесса с целью раз-

вития образования и оптимизации образовательной системы. 

Таким образом, под инновационными процессами в образо-

вании следует понимать определенную комплексную деятель-

ность, направленную на создание, освоение, использование и 

распространение новшеств в системе образования. При этом, 

логика инновационного процесса подчинена идее модерниза-

ции и оптимизации образовательной системы и отражает путь 
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обновления образовательной системы, включающий выдвиже-

ние идеи, разработку проекта, экспертизу новшества, его внед-

рение и корректировку, распространение и рутинизацию нового 

опыта. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Чем различаются понятия «новация» и «инновация» 

2. Что понимают под инновациями в образовании?   

3. Что понимают под инновационными процессами в обра-

зовании?  

4. Назовите подходы к определению инноваций в отече-

ственной педагогической науке? 

5. С учетом критериев, представленных в Таблице 1 при-

ведите примеры новаций и инноваций в образовании. 
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2014. – 108 с. – ISBN 978-5-8353-1687-8. — Текст : электронный // 

Университетская Библиотека ОNLINE : [сайт]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 (дата об-
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4. Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в образовании. 

Реформа системы общего образования : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Ксензова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 349 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06899-3. – Текст: электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/474367 (дата обращения: 30.03.2022). 

5. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к 

инновациям : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 151 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-00830-2. – Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт : [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492200 (дата об-

ращения: 30.03.2022). 

 

 

1.3 Классификации и виды инноваций  

в образовании 

 

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от 

признака, по которому их разделяют. Согласно разработанной 

А.В. Хуторским систематике, педагогические нововведения 

подразделяются на следующие типы и подтипы:  

1. По отношению к структурным элементам образователь-

ных систем: нововведения в целеполагании, в задачах, в содержа-

нии образования и воспитания, в формах, в методах, в приёмах, в 

технологиях обучения, в средствах обучения и образования, в си-

стеме диагностики, в контроле, в оценке результатов и т. д.  

2. По отношению к личностному становлению субъектов 

образования: в области развития определённых способностей 

учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, компетентностей и др.  

3. По области педагогического применения: в учебном 

процессе, в учебном курсе, в образовательной области, на 

уровне системы обучения, на уровне системы образования, в 

управлении образованием. 
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 4. По типам взаимодействия участников педагогического 

процесса: в коллективном обучении, в групповом обучении, в 

тьюторстве, в репетиторстве, в семейном обучении и т.д.  

5. По функциональным возможностям: нововведения-

условия (обеспечивают обновление образовательной среды, со-

циокультурных условий и т.п.), нововведения-продукты (педа-

гогические средства, проекты, технологии и т.п.), управленче-

ские нововведения (новые решения в структуре образователь-

ных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их 

функционирование).  

6. По способам осуществления: плановые, систематиче-

ские, периодические, стихийные, спонтанные, случайные.  

7. По масштабности распространения: в деятельности од-

ного педагога, методического объединения педагогов, в школе, 

в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на междуна-

родном уровне и т. п.  

8. По социально-педагогической значимости: в образова-

тельных учреждениях определенного типа, для конкретных 

профессионально-типологических групп педагогов.  

9. По объёму новаторских мероприятий: локальные, мас-

совые, глобальные и т.п. 

10. По степени предполагаемых преобразований: коррек-

тирующие, модифицирующие, модернизирующие, радикаль-

ные, революционные. 

В предложенной систематике одна и та же инновация мо-

жет одновременно обладать несколькими характеристиками и 

занимать своё место в различных блоках. Например, такая ин-

новация как образовательная рефлексия учащихся может высту-

пать нововведением по отношению к системе диагностики обу-

чения, развитию способов деятельности учащихся, в учебном 

процессе, в коллективном обучении, нововведением-условием, 

периодическим, в старшей профильной школе, локальным, ра-

дикальным нововведением. 
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Т. И. Шамова и Н. П. Капустин предлагают дифференци-

ровать инновации по области их применения: управление, ди-

дактика, теория и методика воспитания, психология, предмет-

ные методики, социология, физиология и гигиена, правовые ос-

новы образования, междисциплинарная область и др. 

По мнению Н. Н. Суртаевой, все нововведения в школе 

можно разделить на три вида:  

1. Новации, связанные с изменением содержания образо-

вания. К первому типу новаций относятся все попытки опреде-

лить, чему необходимо учить современных школьников, в ка-

ком возрасте, какой сложности необходимо давать учебный ма-

териал, какой понятийный аппарат соответствующей научной 

области вводить на различных этапах обучения.  

2. Новации, связанные с разработкой и реализацией новых 

образовательных технологий. Ко второму типу следует отнести 

все новации, связанные с поиском ответов на следующие во-

просы: как необходимо выстраивать обучение, в какой последо-

вательности, какие формы, приемы и методы задействовать и в 

каком порядке. Такие инновации обеспечивают технологию обу-

чения, стимулируют у учащихся различные способы познания.  

3. Новации, связанные с изменением модели школы 

(структурных образований, управленческих процессов). К тре-

тьему типу новаций можно отнести любые попытки изменить 

сложившуюся модель управления школой, а также создать 

принципиально новую модель школы. Новообразованные ли-

цеи, гимназии, центры образования, школы-лаборатории при-

званы адекватно соотнести новые образовательные задачи, 

например, подготовку учащихся, ориентированных на конкрет-

ное высшее учебное заведение, с наиболее эффективной инфра-

структурой, управленческими процессами, функциями струк-

турных подразделений и их руководителей. 

В учебных пособиях Н. В. Бордовской, А. А. Реана,  
П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой и др. выделяются четыре основ-

ных подхода к классификации инноваций в образовании. 
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Первая классификация основана на соотнесённости нового 

к педагогическому процессу. Согласно ей, выделяются: иннова-

ции в целях и содержании образования; инновации в методах, 

приёмах, средствах, технологиях педагогического процесса; ин-

новации в формах организации обучения и воспитания; иннова-

ции в деятельности администрации, педагогов и учащихся. 

Во второй классификации инновации дифференцируются 

по признаку масштабности применения, образуя три основных 

типа: единичные и локальные (не связанные между собой); ком-

плексные, взаимосвязанные между собой; системные, охваты-

вающие всё образовательное учреждение. 

Третья классификация — классификация по инновацион-

ному потенциалу включает следующие типы: модификации из-

вестного и принятого, связанные с усовершенствованием; ком-

бинаторные нововведения (сочетание нового с известным); ра-

дикальные преобразования. 

Четвёртая классификация — основана на отношении но-

вого к предшествующему. В ней выделяются следующие типы 

инноваций: замещающие (инновации, вводимые взамен чего-

либо существовавшего ранее); отменяющие (связанные с пре-

кращением бесперспективной работы, с упразднением неэффек-

тивных структур и т. п.); открывающие (связанные с созданием 

чего-либо нового, не существовавшего ранее в данной системе: 

введение новых учебных предметов, внедрение новых педаго-

гических технологий и т. п.); ретровведения (инновации, факти-

чески представляющие собой обращение к прошлому, к неза-

служенно забытому опыту). 

Таким образом, существует множество классификаций ин-

новаций в образовании, несмотря на разнообразие существующих 

подходов по которым их разделяют, эффективность любой инно-

вации выступает признаком её результата и позволяет делать вы-

вод о том, насколько она принята образовательной системой. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие признаки лежат в основе классификации видов 

инноваций?  

2. Перечислите различные виды инноваций, в зависимости 

от признака, по которому их разделяют.  

3. Назовите виды и формы инноваций в образовании. 

4. Приведите примеры инноваций, связанных с измене-

нием модели школы? 

5. Подготовить сочинение-рассуждение по высказыванию 

И. Гёте об отношении людей к любой значимой новой идее … 

«сначала говорит, что это … чушь», потом — «и в ней что-то 

есть», и, наконец, когда идея становится понятной и освоенной — 

«а кто этого не знал?!» 
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(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06899-3. – Текст: элек-

тронный // Образовательная платформа «Юрайт» : [сайт]. – URL: 
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ния: 30.03.2022). 

 

 

1.4 Этапы и стадии инновационного процесса 

 

В общем виде, инновационный процесс – это последова-

тельная цепь событий, в ходе которых новшество реализуется 

от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и рас-

пространяется в хозяйственной практике. Причем инновацион-

ный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т. е. 

первым появлением на рынке нового продукта, услуги или до-

ведением до проектной мощности новой технологии. Иннова-

ционный процесс не прерывается, так как по мере распростра-

нения в образовании нововведение совершенствуется, делается 

более эффективным, приобретает новые свойства, что откры-

вает для него новые области применения, новые рынки, а значит 

и новых потребителей. 

По мнению Т. И. Шамовой и Н. П. Капустина, всякое но-

вовведение проходит следующие стадии:  

1) формирование инновационной идеи;  

2) целеполагание;  

3) разработка проекта инновации; 

4) опытное внедрение (1-я стадия освоения, на которой 

происходит экспериментальная проверка инновационной идеи, 

корректируется проект инновации, формируется структура оп-

тимальной организации инновационной деятельности);  

https://urait.ru/bcode/489083
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5) тиражирование и диффузия нового опыта (2-я стадия 

освоения, на которой новый опыт многократно повторяется, рас-

пространяется, проникает в массовый опыт работы, становясь 

достоянием многих, а не только группы инноваторов); на этой 

стадии в системе инновационной деятельности ещё возможно 

появление новых структурных элементов и новых связей; 

6) рутинизация (3-я стадия освоения, когда инновацион-

ный проект реализуется в сложившихся структурных единицах, 

как устойчивая образовательная система, постепенно переходя 

из разряда инноваций в разряд традиций). 

Рассматривая микроструктуру инновационного процесса 

ученые (А. И. Пригожин, Н. И. Лапин, Б. В. Сазонов и др.) выде-

ляют концепцию «жизненного цикла» — нововведения, который 

исходит из того, что нововведение есть процесс, протекаемый во 

времени. В этом процессе вычленяются этапы, различающиеся 

по видам деятельности, обеспечивающим создание и исполнение 

новшества. В настоящее время сложилась следующая последова-

тельность этапов инновационного процесса (В. А. Сластенин,  

Л. С. Подымова):  

1. Этап — рождение новой идеи и возникновения концеп-

ции новшества; условно его называют этапом открытия, которое 

является результатом, как правило, фундаментальных и приклад-

ных научных исследований (или мгновенного «озарения»).  

2. Этап — изобретение, то есть создания новшества, вопло-

щенного в какой-либо объект, материальный или духовный про-

дукт – образец.  

3. Этап — нововведение, на котором находит практическое 

применение полученное новшество, его доработка; завершается 

этот этап получением устойчивого эффекта от новшества. 

4. После этого начинается самостоятельное существование 

новшества.  

В фазе использования новшества выделяются дальнейшие 

этапы: 
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5. Этап — распространение новшества, заключающийся в 

его широком внедрении, диффузии (распространения) новше-

ства в новые сферы. 

6. Этап — господство новшества в конкретной области, ко-

гда собственно новшество перестает быть таковым, теряя свою 

новизну. Завершается это этап появлением эффективной альтер-

нативы или замены данного новшества более эффективным. 

7. Этап — сокращение масштабов применения новшества, 

связанный с заменым его новым продуктом. 

Приведенная выше линейная структура последовательно 

сменяющих друг друга этапов инновационного процесса пред-

ставляет собой упрощенную схему реального его развертыва-

ния. При этом, конкретный инновационный процесс не обяза-

тельно должен включать все рассмотренные этапы в их строгой 

последовательности и неразрывности. Указанные этапы могут 

иметь различную продолжительность. 

Существует и другая характеристика этапов развития ин-

новационного процесса. В ней выделяют следующие действия: 

1)  определение потребности в изменениях; 

2) сбор информации и анализ ситуации; 

3) предварительный выбор или самостоятельная разра-

ботка нововведения; 

4) принятие решения о внедрении (освоении); 

5) собственно само внедрение, включая пробное использо-

вание новшества; 

6) институализация или длительное использование новше-

ства, в процессе которого оно становится элементом повседнев-

ной практики. 

Совокупность всех этих этапов образует единичный инно-

вационный цикл. 

Ю. А. Карпова выделяет в инновационном процессе такие 

этапы, как: 

1) осознание или прогнозирование общественных потреб-

ностей;  
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2) поиск концепции решения проблемы;  

3) исследование проблемы;  

4) разработка, освоение, распространение (диффузия) нов-

шеств;  

5) воплощение и интеграция в культуру.  

Ряд авторов выделяют жизненный цикл новаций в иннова-

ционном процессе из следующих этапов: старт, возникновение, 

быстрый рост, зрелость, насыщение, связанное с более или ме-

нее широким продвижением в практику, кризис, финиш, связан-

ные, как правило, со снятием нововведения как такового в более 

новой, эффективной, нередко более общей системе, требующей 

структурной организации управления. 

Все многообразие инновационных процессов многие ав-

торы концепции относят к двум наиболее значимым формам:  

1. Простое воспроизводство нововведения, характеризую-

щееся тем, что новшество создается лишь в той организации, в 

которой его производство было впервые освоено; этот цикл 

включает следующие стадии: формирование предпосылок но-

вовведения – потребности в нем, научное открытие, создание 

новшества, включая первое его освоение, распространение 

новшества среди пользователей, использование или потребле-

ние новшества.  

2. Расширенное воспроизводство новшества, характеризу-

ющееся тем, что процесс изготовления новшества распространя-

ется на многие организации, в этом цикле между созданием нов-

шества и его распределением между пользователями добавля-

ется стадия распространения методов производства новшества и 

форм его использования; широкое производство новшества, 

обеспечивающее насыщение потребности в данном новшестве.  

Полный жизненный цикл нововведений включает пять ста-

дий: старт, быстрый рост, зрелость, насыщение, финиш или кри-

зис. В педагогической литературе выделяются два типа иннова-

ционных процессов в области образования:  
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Первый тип — инновации, происходящие в значительной 

мере стихийно, без точной привязки к самой порождающей по-

требности либо без полноты осознания всей системы условий, 

средств и путей осуществления инновационного процесса. Ин-

новации этого рода не всегда связаны с полнотой научного 

обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, 

под воздействием ситуативных требований. К инновациям 

этого типа можно отнести деятельность учителей-новаторов, 

воспитателей, родителей и т. д.  

Второй тип нововведений – инновации в системе образо-

вания, являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, 

научно культивируемой междисциплинарной деятельности.  

А. М. Саранов называет три уровня становления новаций в 

области образования: концептуальный, организационно-дея-

тельностный, научно-методический.  

 

1. Концептуальный уровень. 

Задачи уровня: 

– методологическое обоснование приоритетных общена-

учных идей, необходимых и достаточных для разработки кон-

цепции обновления; 

– ориентация на такую педагогическую теорию, которая 

давала бы представление о целостности учебно-воспитатель-

ного процесса; 

– отражение в концепции специфики данной школы (ли-

цей, гимназии различного профиля). 

 

2. Организационно-деятельностный уровень. 

Задачи уровня:  

– подбор и расстановка педагогических кадров внутри 

школы, поиск и привлечение научных консультантов, специа-

листов для ведения новых курсов и факультативов; 
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– создание научно-методического совета для планирова-

ния, координации и контроля опытно-экспериментальной ра-

боты;  

– создание творческих групп учителей-экспериментаторов 

для разработки и опытной апробации новых курсов; 

– обеспечение материально-технических условий для про-

ведения опытно-экспериментальной работы.  

 

3. Научно-методический уровень.  

Задачи уровня:  

– разработка и апробация различных вариантов учебных 

планов, программ, путей и средств их достижения; 

– разработка методов диагностики уровня воспитанности 

и усвоения знаний; 

– определение критериев результативности реализации 

концепции образования данного учебного заведения; 

– определение действенного механизма обобщения и рас-

пространения передового и новаторского опыта; 

– научное обеспечение эффективных путей подготовки и 

повышения квалификации учителей.  

Перечисленные уровни охватывают необходимые направ-

ления для проектирования нововведений в рамках образова-

тельного учреждения. Эти направления относятся к проектной 

части инноваций, которую необходимо дополнить внедренче-

ской с перечнем условий для сопровождения внедрения нов-

шеств. В противном случае необходимых условий реализации 

нововведения может не оказаться, и проект останется нереали-

зованным.  

На внедренческом уровне необходимо описать основные 

направления деятельности всех участников нововведения, опре-

делить состав средств и условия осуществления намеченного 

плана, установить механизм мониторинга и корректировки ин-

новационного процесса. Перечисленные этапы инновационной 
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педагогической деятельности предполагают традиционный 

подход «внедрения науки в практику». 

С учетом личностно ориентированной парадигмы образо-

вания необходимо планирование ситуаций включения субъек-

тов инновационного образования в процесс его реализации и 

при необходимости — преобразования. Формирование замысла, 

подготовка и постепенное осуществление инновационных изме-

нений называется инновационным процессом. 

Инновационный процесс — более широкое понятие, чем 

инновационная деятельность. Он может быть рассмотрен с раз-

личных позиций и разной степенью детализации: 

– во-первых, его можно рассматривать как параллельно-по-

следовательное осуществление научно-исследовательской, науч-

нотехнической, производственной деятельности и инноваций; 

– во-вторых, его можно рассматривать как временные 

этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи 

до ее разработки и внедрения. 

Дракер П. выделяет семь источников инновационных 

идей: 

– неожиданное событие для организации или отрасли – 

неожиданный успех, неожиданная неудача, неожиданное внеш-

нее событие;  

– несоответствие между реальностью (какая она есть на са-

мом деле) и нашими представлениями о ней (какой она должна 

быть); 

– нововведения, основанные на потребности процесса (под 

потребностью процесса следует иметь в виду те его недостатки 

и слабые места, которые могут и должны быть устранены); 

– внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 

– демографические изменения;  

– изменения в восприятиях, настроениях и ценностных 

установках;  

– новые знания (как научные, так и ненаучные). 
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По мнению П. Дракера, систематический инновационный 

процесс состоит в целенаправленном и организованном поиске 

изменений и в систематическом анализе этих изменений как ис-

точника социальных и экономических нововведений. Первые 4 

источника инновационных идей (области изменений) он отно-

сит к внутренним, так как они находятся в рамках организации, 

в пределах отрасли промышленности или сферы услуг (такие 

источники доступны для работающих в данной организации или 

в данной отрасли). Последние три источника относятся к внеш-

ним, так как они имеют свое происхождение вне данной орга-

низации или отрасли. Однако между всеми источниками нет 

четких границ, и они могут взаимно пересекаться. 

При выборе инновационной идеи и принятии решения о 

внедрении какой-либо инновации, необходимо выяснить неко-

торые моменты: если речь идет о товарной инновации — имеет 

ли тот или иной продукт хорошие шансы на рынке, а если речь 

идет о любом инновационном проекте – получение реальной 

прибыли и оценка реального риска.  

Для того чтобы достичь намеченных целей и получить ре-

зультат от инновационной деятельности, организации необхо-

димо соблюдать некоторые условия и отвечать определенным 

требованиям: 

– необходимо четко представлять объем спроса потенци-

альных потребителей на новшество, его экономически выра-

женные преимущества перед уже существующими способами 

удовлетворения данной потребности; 

– необходимо выявить ресурсные ограничения, которые 

возникают при создании, производстве и сбыте нововведения, т. 

е. важно правильно составить всесторонний прогноз экономи-

ческого потенциала новшества; 

– для успешного развития инновационной организации 

обязательным условием является соответствие персонала орга-

низации определенным требованиям;  
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– при ограниченности материально-финансовых ресурсов 

и рыночной неопределенности значительную роль в успехе ин-

новационных организаций играет качество организации и 

управления.  

Важное направление в изучении инновационных процес-

сов – выявление реальных факторов, способствующих или пре-

пятствующих их осуществлению. 

Содержание инновационного процесса охватывает этапы 

создания, как новшества, так и нововведения.  

Процесс создания новшества включает (жизненный цикл 

новшества):  

 

1. Стадия исследования:  

1.1. Фундаментальные исследования и разработка теоре-

тического подхода к решению проблемы (фундаментальные ис-

следования – это теоретическая или экспериментальная дея-

тельность, направленная на получение новых знаний об основ-

ных закономерностях и свойствах социальных и природных яв-

лений, о причинно-следственных связях относительно к их кон-

кретному применению. Различают теоретические и поисковые 

фундаментальные исследования. К теоретическим относятся ис-

следования – задачей, которых являются новые открытия, созда-

ние новых теорий и обоснование новых понятий и представле-

ний. К поисковым относятся фундаментальные исследования – 

задачей, которых является открытие новых принципов создания 

изделий и технологий, новых, неизвестных ранее, свойств мате-

риалов и их соединений, методов анализа и синтеза. В поиско-

вых исследованиях обычно известна цель намеченной работы, 

более или менее ясны теоретические основы, но не конкретизи-

рованы направления. В ходе таких исследований находят под-

тверждение, отвергаются или пересматриваются теоретические 

предложения и идеи. Положительный выход фундаментальных 

исследований в мировой науке составляет 5%.).  
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1.2. Прикладные исследования и экспериментальные мо-

дели (прикладные/оригинальные исследования направлены, 

прежде всего, на достижение конкретной цели или задачи, на 

выявление путей практического применения открытых ранее 

явлений и процессов; научно-исследовательская работа при-

кладного характера ставит своей целью решение технической 

проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получе-

ние конкретных научных результатов, которые в дальнейшем 

будут использованы в экспериментальных разработках).  

1.3. Экспериментальные разработки, определение техни-

ческих параметров, проектирование изделий, изготовление, ис-

пытание, доводка (разработка продукта – завершающий этап 

научных исследований, характеризующийся переходом от лабо-

раторных условий и экспериментального производства к про-

мышленному производству. Цель разработки продукта – созда-

ние/модернизация образцов новой техники, которые могут быть 

переданы после соответствующих испытаний в серийное произ-

водство или непосредственно потребителю. На этом этапе про-

изводится окончательная проверка результатов теоретических 

исследований, разрабатывается соответствующая техническая 

документация, изготавливается и испытывается технический 

прототип или опытный технологический процесс. Технический 

прототип – это реально действующий образец продукта, си-

стемы или процесса, демонстрирующий пригодность и соответ-

ствие эксплуатационных характеристик спецификациям и про-

изводственным требованиям).  

 

2. Стадия производства: 

 2.1. Первичное освоение и подготовка производства (на 

этом этапе производится описание возможных методов произ-

водства с указанием основных материалов и технологических 

процессов, условий эксплуатационной безопасности. Этап опре-

деления промышленной применимости и подготовки к произ-

водству – это период, в течение которого продукт должен быть 
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подготовлен к выходу на рынок. Результатом является опытный 

образец — полномасштабная действующая модель, сконструи-

рованная и созданная для определения требований к производ-

ству нового продукта. Опытный образец полностью соответ-

ствует стандартам промышленного дизайна конечного продукта, 

осваиваемого в массовом производстве. Данные технического 

анализа и сбора информации являются основой технического 

обоснования, содержащего детальную оценку издержек на созда-

ние и эксплуатацию производственного комплекса и прибыли от 

продажи на рынке продукта по конкурентным ценам).  

2.2. Запуск и управление освоенным производством (пол-

номасштабное производство – это период, в течение которого 

новый продукт осваивается в промышленном производстве и 

оптимизируется производственный процесс в соответствии с 

требованиями рынка).  

 

3. Стадия потребления: 

3.1. Поставка продукции на рынок и его потребление (на 

этом этапе уточняется стратегия продвижения нового продукта на 

рынок, происходит непосредственное потребление нового зна-

ния, овеществленного в новом продукте. При этом выявляется 

фактическая эффективность инновационной деятельности.).  

3.2. Устаревание продукта и необходимая ликвидация 

устаревшего производства (данный этап наступает тогда, когда 

налицо не только физический, но в первую очередь моральный 

износ техники, вызванный быстрыми темпами разработок но-

вых высокоэффективных образцов).  

Применительно к нововведению, как к процессу переноса 

новшества в сферу применения, содержание жизненного цикла 

несколько отличается и включает в себя следующие стадии:  

– зарождение нововведения — осознание потребности и 

возможность изменений, поиск и разработка новшеств;  

– освоение нововведения — внедрение на объекте, экспе-

римент, осуществление производственных изменений; 
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– диффузия нововведения — распространение, тиражиро-

вание и многократное повторение на других объектах (распро-

странение нововведения – это информационный процесс, форма 

и скорость которого зависят от мощности коммуникационных 

каналов, особенностей восприятия информации хозяйствую-

щими субъектами, их способностей к практическому использо-

ванию этой информации и т. д.); 

– рутинизация нововведения – нововведение реализуется в 

стабильных, постоянно функционирующих элементах соответ-

ствующих объектов.  Нововведение, как процесс, не может счи-

таться полностью завершенным, если оно остановилось на од-

ной из этих стадий. В свою очередь жизненный цикл новшества 

может прекратиться на стадии потребления, если не сомкнется 

с нововведением.  

Таким образом, инновация как явление в образовании под-

чиняется тем же закономерностям, что и в других сферах дея-

тельности. Поэтому очень важно знать закономерности рожде-

ния нового: открытие нового факта, обобщение имеющегося со-

циального опыта, установление известной закономерности, со-

здание новой научной теории; знание совокупности педагогиче-

ских приемов. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что понимают под жизненным циклом педагогических 

инноваций?  

2. Перечислите стадии внедрения инноваций в производ-

ство? 

3. Назовите условия, способствующие эффективному 

внедрению инноваций на каждой из стадий? 

4. Приведите примеры развития любого инновационного 

процесса в общеобразовательном учреждении, дайте характери-

стику каждой из стадий.  

5. Подготовьте сообщение по теме: «Эволюция инноваций 

в образовании». 
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1.5 Инновационное развитие образовательной  

организации 

 

Основными стратегическими задачами, над решением ко-

торых работает руководство образовательной организаиции 

(ОО), являются: повышения качества образования; улучшение 

условий обучения; совершенствование профессиональной ком-

петенции педагогов; расширение ресурсной базы учреждения; 

принятие управленческих решений. В основе развивающего 

управления лежат субъект-субъектные отношения. Такое управ-

ление отражает педагогическую сущность деятельности ОО. 

Единственными «нормативами сверху» здесь могут и должны 

выступать положения психолого-педагогической теории, состо-

яние объекта – субъекта управленческого воздействия, профес-

сиональная компетентность управленца. В частности, такое 

управление рассматривают, как «демократическое», понимая 

при этом демократичность как участие и внимание к персоналу. 

В отдельных работах вводится термин «инновационное управ-

ление».  

Управление развитием предполагает внедрение инноваци-

онных процессов в жизнедеятельность ОО. Инновационные 

процессы выражаются в следующем:  

– изменяется направленность образовательно-воспита-

тельного процесса;  

– увеличивается количество и улучшается качество образо-

вательных программ и номенклатуры образовательных услуг, 

оказываемых ОО;  

– совершенствуется содержание образования; 

– появляются новые технологии обучения и воспитания;  

– изменяется характер взаимодействия педагогов и уча-

щихся;  

– упорядочивается учебная нагрузка и продолжительность 

учебно-воспитательного процесса;  
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– растет профессиональное мастерство педагогов за счет 

повышения квалификации, прохождения курсов;  

– появляются новые типы ОО; 

– обновляются нормативные документы, определяющие 

основы жизнедеятельности ОО. 

Эффективность управления развитием определяется созда-

нием совокупности связанных между собой изменений, обеспе-

чивающих его переход в новое качество. Чтобы управление раз-

витием ОО было эффективным, необходимо выполнить следую-

щие условия:  

– выделить все актуальные проблемы ОО;  

– сформировать концепцию развития; 

– заинтересовать весь коллектив в освоении педагогиче-

ского новшества; 

– обеспечить качество и рациональность постановки целей 

развития ОО;  

– разработать реальную программу развития ОО;  

– обеспечить контроль инновационного процесса. 

Управление, выступающее фактором развития, предпола-

гает ориентацию на человеческие ресурсы как внутренние ме-

ханизмы поступательного движения системы. Поэтому не стоит 

забывать о направленности на коллектив. В ходе реализации 

программы развития, руководитель применяет специфические 

принципы управления (принципы развития):  

1. Открытость образования — за счет взаимодействия со 

средой адекватно перестраивать и обновлять содержание и 

формы деятельности.  

2. Принцип активности и внутренней мотивированности 

субъектов – признание в качестве основного ресурса обучения 

потребностей и интересов личности, умеющей найти в общем 

образовательном пространстве школы собственные смыслы.  

3. Принцип ориентации на личностный рост субъектов — 

постоянное стимулирование и вовлечение личности в процесс 

саморазвития.  
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4. Принцип мобильности процессов управления — одновре-

менно с устойчивостью процесс управления должен быть мо-

бильным, т. е.  легко приспосабливаться к изменениям внутрен-

ней среды организации и внешней. 

5. Принцип нововведений и инновации предполагает созда-

ние внутренней организации специальных инновационных под-

разделений. 

6. Принцип инициативы — возможность создания плана и 

обеспечение его успешной реализации; свобода предложения и 

осуществления. 

7. Принцип повышения квалификации — обязательное по-

вышение квалификации всех сотрудников, занятых в образова-

тельном процессе. Перейти сразу в режим развития невозможно, 

это происходит поэтапно, поэтому по каким-то направлениям 

ОО будет находиться в режиме функционирования, а по каким-

то перейдет в режим развития. 

В процессе перевода образовательной организации в ре-

жим развития представляется возможным выделить следующие 

этапы: 

I этап. Осознание важности, необходимости и неизбежно-

сти будущих преобразований одним из членов административ-

ной команды образовательной организации. Как показывают ис-

следования, самым продуктивным, для последующих действий, 

является вариант, когда «вдохновителем» является директор 

школы — уже формальный лидер, со своими властными полно-

мочиями. 

II этап. Формирование им своей команды — подразумева-

ющей не столько административную команду, что само по себе 

является непременным и необходимым условием, сколько идей-

ных сторонников из педагогического коллектива, методически и 

технологически подготовленных к внедрению того или иного 

новшества.  

III этап. Мотивация членов педагогического коллектива и 

формирование готовности учителей к инновационной деятель-

ности. Главное здесь заручиться поддержкой и пониманием как 
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минимум четверти членов педагогического коллектива. Это 

именно та «критическая масса», без наличия которой бессмыс-

ленно и даже опасно начинать какие-либо изменения. В целом 

формы и методы мотивации педагогического и технического 

персонала определяет на данном этапе руководитель ОО. 

IV этап. Важное место в управленческой деятельности за-

нимает анализ — именно он позволяет выявить проблемы ОО: 

проблемный анализ школы, построение «проблемного поля» и 

определение ключевой, на сегодняшний день, проблемы. 

V этап. На основе полученных результатов проблемного 

анализа и выявленной ключевой проблемы — выработка про-

ектной идеи развития организации на ближайший период. Это 

выбор объекта нововведений, который должен исходить из жиз-

ненной необходимости конкретной ОО и однозначно быть пони-

маемым большинством участников образовательного процесса. 

На этом этапе решается несколько принципиальных вопросов: 

какой будет сфера будущих инноваций? Будет она касаться учеб-

ной или внеучебной деятельности? Какая из них будет приори-

тетной? 

VI этап. Важным моментом в организации деятельности 

управленческой команды школы является планирование управ-

ленческих решений и необходимых действий на учебный год по 

основным направлениям развития школы (план действий при-

кладывается к программе развития). По окончании учебного 

года проводится мониторинг реализуемых действий и достигну-

тых результатов. Выявляются проблемы, проводится необходи-

мая корректировка программы. Определение конкретных управ-

ленческих действий по реализации выработанной идеи, т. е. со-

ставление плана или программы ее реализации.  

VII этап. Отслеживание первых шагов по реализации про-

ектной идеи с целью коррекции последующих управленческих 

действий. Предлагаемый алгоритм перевода образовательной 

организации в режим развития имеет, как минимум, двойное 
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значение: во-первых, это механизм формирования и дальней-

шего развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива; во-вторых, наличие в школе развивающегося педа-

гогического коллектива рассматривается как необходимая га-

рантия, условие и средство для более эффективного и надежного 

обеспечения режима развития конкретной организации.  

В предлагаемых этапах перевода ОО в режим развития 

ключевым является IV этап, в ходе которого определяется глав-

ная проблема образовательной организации. Без этого все даль-

нейшие шаги и усилия, кто бы и как бы их ни предпринимал, 

будут носить чисто формальный характер, так как без определе-

ния конкретной проблемы невозможно начать инновационную 

деятельность — деятельность, которая решала бы конкретные 

проблемы конкретной образовательной организации. 

Развитие образовательных систем происходит благодаря 

тому, что создаются, распространяются и осваиваются новше-

ства. Инновационный процесс в сфере образования — это об-

новление и изменение концепций образования, содержания 

учебных программ, методов и методик, способов обучения и 

воспитания. Цель инновационного процесса в образовании – 

кардинальные изменения сложившихся традиционных элемен-

тов образовательной системы или их взаимосвязей и достиже-

ние нового качественного состояния системы. 

Распространение новшеств требует решения специальных 

задач, включающих: издание необходимых учебных средств и 

дидактических материалов, доведение информации о новшестве 

до потенциальных потребителей, создание учебных программ 

для подготовки учителей, оказание консультативной помощи 

школам. Распространение новшества может идти успешно или, 

наоборот не так, как хотелось бы тем, кто его продвигает в прак-

тику. Поэтому должен осуществляться анализ хода распростра-

нения новшества, должны выявляться факторы, мешающие 

этому, и реализоваться меры по их устранению. 
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Найденные новшества или новшества, информация о кото-

рых поступает из каких-либо источников, должны пройти внут-

реннюю экспертизу. Далеко не всегда новшества пригодные в 

одном учреждении могут быть использованы в другом. Поэтому 

экспертиза, которая осуществляется на стадии создания новше-

ства, и экспертиза, на стадии освоения – имеют как общее, так и 

различное содержание. Задача, решаемая на этой стадии, со-

стоит не только в том, чтобы оценить достоинства и недостатки 

новшества, но и возможность его внедрения. Не все новшества, 

которые будут оценены положительно, могут оказаться совме-

стимыми, может оказаться недостаточно сил и средств для их 

одновременного внедрения, или обнаружатся другие обстоя-

тельства, которые сделают успех внедрения маловероятным. 

С принятием решения о внедрении инновационный про-

цесс переходит в стадию практического осуществления измене-

ний. Процесс внедрения может быть разделен на два этапа: 

предварительного (экспериментального) внедрения и полного 

внедрения. По результатам предварительного внедрения прини-

мается решение о переходе к полному внедрению или же отказу 

от новшества. 

Процесс деятельности по управлению инновациями в об-

разовании, реализуется на семи этапах, при этом каждый после-

дующий этап является логическим продолжением и заверше-

нием предыдущего, результат предыдущего этапа интегриру-

ется в результат последующего. 

Первый этап. «Целеполагание внедрения достижений 

науки и передового опыта в практику инновационной деятель-

ности образовательного учреждения». 

Цель этапа — обосновать генеральную цель обновления, 

пути и способы ее достижения через решение проблемы, опре-

делить исходное состояние ОО и образ желаемого будущего для 

подготовки управленческого решения по преобразованиям в де-

ятельности ОО. 
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Целеполагание реализуется в совокупности скоординиро-

ванных последовательных и параллельных действий: 

– целеполагание (использование SMART-технологий по-

становки целей, определение приоритетности целей) как выбор 

наиболее желательных из всех, имеющихся возможностей путей 

и способов преобразования ОО из существующего положения в 

новое, желаемое будущее; 

– построение дерева целей — декомпозиция генеральной 

цели на подцели (цели второго уровня, задачи) и далее до уровня 

конкретных мероприятий, проектирование целенаправленной и 

внутренне мотивированной преобразующей деятельности субъек-

тов образования по реализации целей через решение проблемы; 

– разработка дерева критериев,позволяющего оценить сте-

пень достижения целей; 

– программно-целевое планирование (конкретное и опре-

деленное предвидение), предполагающее уточнение содержа-

ния инновационной деятельности по направлениям работы с вы-

делением и осознанием этапов и мероприятий по их осуществ-

лению. Выявление ресурсов, необходимых для согласованной 

реализации целей. Построение двух графов — дерева целей и 

дерева ресурсов. 

Результат этапа целеполагания – структурная информация, 

зафиксированная в программно-целевом комплексе – первой ин-

тегративной форме генерирования инноваций и основе перехода 

на следующий этап. Программно-целевой комплекс (план) как 

инструмент управления предусматривает постановку исполни-

телям задач (заданий) с указанием идеи, содержания, средств, 

способов, места и времени их реализации, потребителей обра-

зовательных услуг, точек внешнего и внутреннего контроля, 

предполагаемых эффектов и других параметров. На этом этапе 

формирование и развитие готовности субъектов к инновацион-

ной деятельности закладывается по всем составляющим ее ком-

понентам и более всего — по эмоциональному, коммуникатив-

ному и рефлексивному. 
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Второй этап. «Формирование положительной установки и 

мотивов внедрения нововведения последовательно у инициа-

тивной группы и всего педагогического коллектива в целом». 

Цель этапа — сформировать положительную установку и мо-

тивы внедрения нововведения у субъектов инновационной дея-

тельности. Совокупность взаимно согласованных последова-

тельных и параллельных действий субъектов инновационной 

деятельности на втором этапе включает в себя: 

– оптимизацию условий по формированию мотивов, поло-

жительной реакции и установки на внедрение инноваций сна-

чала у педагогов-инициаторов, затем — у остальных педагогов;  

– доведение до сведения всех субъектов инновационного 

процесса результатов анализа и обобщения фактического мате-

риала об актуальном состоянии ОУ, ключевой проектной идеи, 

решения о стратегии преобразований, преимуществ и выгод от 

внедрения нововведений;  

– использование научным руководителем проекта, руково-

дителем ОУ и педагогами-инициаторами современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий для демонстрации и 

объяснения прогностической модели преобразований, уточне-

ния у членов педагогического коллектива предварительных 

представлений о нововведениях; 

– выявление лидеров и активных сторонников нововведе-

ний, поддержка образовательных инициатив и педагогического 

творчества, предоставление им дополнительных возможностей 

для пропаганды нововведений, вовлечение в инновационную 

деятельность пассивных и преодоление сопротивления консер-

вативно настроенных членов педагогического коллектива; 

– создание педагогическим работникам оптимальных усло-

вий для инновационной деятельности, обеспечение их необхо-

димыми ресурсами; 

– стимулирование субъектов инновационной деятельности 

на осуществление целенаправленных действий, способных из-

менить прогнозируемое будущее к лучшему состоянию; 
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Результат второго этапа трансформируется в мотивы и по-

ложительную установку на внедрение инноваций. На этом этапе 

формирование и развитие готовности субъектов к инновацион-

ной деятельности закладывается также по всем составляющим 

ее компонентам, но более всего - по эмоциональному, коммуни-

кативному, мотивационному и рефлексивному. 

Третий этап. «Изучение и обсуждение Концепции разви-

тия всем коллективом, проектирование Программы развития 

учреждения». 

Цель этапа — изучить Концепцию развития, разработать 

проект управленческого решения на ее внедрение (первый вари-

ант Программы развития). Инновационная деятельность субъ-

ектов осуществляются посредством совокупности скоординиро-

ванных взаимодействий: 

– организация изучения и обсуждения всем коллективом 

теоретических основ инноваций — это, по сути, формирование 

достаточной уверенности у педагогических кадров в правильно-

сти разработанных целей внедрения нововведений и успешно-

сти их реализации, а также обеспечение возможности педагоги-

ческим работникам повышать свою профессиональную квали-

фикацию.) разработка оценочной системы, осуществление срав-

нительной оценки альтернативных вариантов управленческих 

воздействий по преобразованиям в деятельности ОО, определе-

ние преимуществ, недостатков и вероятности реализации каж-

дой альтернативы, согласование выбранных вариантов с необхо-

димыми специалистами; 

– составление Программы развития ОО как документа; 

подготовка аннотации Программы развития (паспорта, введения 

к Программе), информационной справки об ОО (история, кон-

статация современного состояния, достижений); оценка экспер-

тами качества Программы развития; первичная коррекция Про-

граммы развития. 
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На третьем этапе формируются и развиваются все компо-

ненты готовности субъектов к инновационной деятельности и 

более всего – гностический и рефлексивный. 

Четвертый этап. «Выборочно-содержательная (опережаю-

щая, пробная, опытно-экспериментальная) реализация нововведе-

ний в практике». Цель этапа – провести проверку инновационных 

образовательных проектов (программ) средствами практики, по-

лучить заключение экспертов, утвердить Программу развития 

ОО. Совокупность скоординированных действий педагогов-ини-

циаторов по реализации локальных преобразований, охватываю-

щих отдельные участки деятельности ОО, следующая: 

– проведение опытной работы по творческому освоению и 

модификации педагогами-инициаторами новых систем воспита-

ния, содержания базовых и профильных программ, программ 

углубленного изучения предметов, программ учебных курсов 

профильной направленности, прогрессивных педагогических 

технологий (проектной, игровой, информационно-коммуника-

ционной и др.), учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения; 

– проведение опытно-экспериментальной реализации ин-

новационных образовательных проектов (программ), как выпол-

няемых по заказу (федеральному, региональному, муниципаль-

ному), так и самостоятельно разработанных; 

– внедрение моделей системы оценки качества общего об-

разования, организации и финансирования повышения квали-

фикации работников образования, аттестации педагогических 

работников, организации дистанционного обучения детей-инва-

лидов, нуждающихся в обучении на дому и др. 

Результат этапа выборочно-содержательной реализации 

нововведений в практике — управленческое решение по фрон-

тальному внедрению инновационных образовательных проек-

тов (программ) и организационную структуру в точке контроля, 



51 

основа перехода на следующий этап. На четвертом этапе эффек-

тивнее всего формируются и развиваются коммуникативный и 

практический компоненты готовности к инновационной дея-

тельности у группы новаторов. 

Пятый этап. «Фронтальное внедрение инновационных об-

разовательных проектов (программ) в практику». Цель этапа — 

реализация управленческого решения – организация фронталь-

ного внедрения инновационных образовательных проектов 

(программ) в практику. Совокупность скоординированных дей-

ствий педагогического коллектива по реализации модульных 

преобразований, охватывающих многие участки деятельности 

ОО, следующая: 

– мобилизация всего коллектива на инновационную дея-

тельность; планирование и организация процесса внедрения, 

обеспечение оптимальных условий для фронтального внедре-

ния нововведений; подбор исполнителей и доведение задач до 

каждого из них; 

– корректировка содержания, уровня приоритетности задач 

или сроков их выполнения на основе информации обратной 

связи, регулирование преобразований в деятельности ОО к же-

лаемым результатам; 

– организация сотрудничества всех субъектов инновацион-

ной деятельности, распространение передового опыта (дости-

жений) педагогов-новаторов на весь коллектив; 

– всестороннее изучение и систематизация полученных ре-

зультатов (запланированных и побочных) внедрения инноваци-

онных образовательных проектов (программ), установление 

степени их соответствия поставленным задачам; 

На пятом этапе формируется и развивается готовность 

членов коллектива к инновационной деятельности по всем со-

ставляющим ее компонентам: эмоциональному, коммуника-

тивному, гностическому, мотивационному, практическому и 

рефлексивному. 



52 

Шестой этап. «Совершенствование профессиональной де-

ятельности всего педагогического коллектива на основе реали-

зация Программы развития учреждения». Цель этапа — обеспе-

чение поступательного совершенствования деятельности субъ-

ектов по внедрению инновационных образовательных проектов 

(программ) в практику и качественному обновлению деятельно-

сти ОУ. 

Упорядоченная совокупность скоординированных дей-

ствий всего педагогического коллектива по реализации систем-

ных преобразований, охватывающих все участки деятельности 

ОО, следующая: 

– совершенствование знаний и умений, сформированных 

на предыдущих этапах; 

– технологизация внедрения инновационных образова-

тельных проектов (программ); 

– совершенствование и самосовершенствование личности 

субъекта внедрения инноваций. 

Результат этапа — совершенствование владения педаго-

гами инновационными технологиями до уровня педагогиче-

ского мастерства. 

На шестом этапе совершенствуется готовность всех членов 

коллектива к инновационной деятельности также по всем со-

ставляющим ее компонентам: эмоциональному, коммуникатив-

ному, гностическому, мотивационному, практическому и ре-

флексивному. 

Седьмой этап. «Изучение, обобщение и распространение 

в образовательной среде опыта внедрения инновационных тех-

нологий». Цель этапа – обеспечить распространение инноваций 

в образовательной среде. Совокупность скоординированных 

действий педагогов по изучению, обобщению и распростране-

нию в образовательной среде опыта внедрения инновационных 

технологий следующая: 
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– выявление и оценка инновационного опыта, реализую-

щего прогрессивные тенденции в воспитании и обучении, опи-

рающегося на передовые научные достижения и создающего не-

что новое в содержании, средствах, способах образовательного 

процесса и позволяющего достигать оптимально возможных ре-

зультатов в конкретных условиях; 

– обобщение опыта инновационной работы; поиск источ-

ников и научных основ опыта, закономерностей, факторов, обу-

словивших успех, показ связей передового опыта с научными 

достижениями и субъективными формами их реализации; 

– распространение, пропаганда передового опыта: ком-

плексное использование идей, замыслов, средств, приемов, ме-

тодов, методик, технологий, подходов, закономерностей на ос-

нове наглядного показа в ходе открытых занятий, творческих от-

четов; обсуждение результатов опытно-экспериментальной ра-

боты на семинарах, конференциях; 

– осуществление наставничества над субъектами, присту-

пающими к подобному освоению нововведений; сбережение и 

углубление традиций инновационной деятельности. 

Результат седьмого этапа — инновация выходит за пределы 

учреждения. На этом этапе закрепляется готовность всех членов 

коллектива к инновационной деятельности также по всем со-

ставляющим ее компонентам: эмоциональному, коммуникатив-

ному, гностическому, мотивационному, практическому и ре-

флексивному. Во всех вариантах инновационного развития ор-

ганизации выделяются стадии создания, экспериментальной 

апробации, распространения, достижения насыщения в исполь-

зовании новшества. В большинстве вариантов выделяется также 

стадия устаревания и замены новшества. 

Таким образом, управление инновационным развитием об-

разовательного учреждения — система мер управления образо-

ванием, которая опирается на долгосрочные приоритеты и 

направлена на развитие как отдельных направлений образова-

тельного процесса, так и образовательного учреждения в целом.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Для чего необходимо уделять внимание инновационному 

развитию образовательного учреждения? 

2. Назовите этапы перевода образовательной организации 

в режим инновационного развития? 

3. Расскажите об этапе целеполагания внедрения достиже-

ний науки и передового опыта в практику инновационной дея-

тельности образовательного учреждения. 

4. Каким образом инновационные процессы в организации 

находят отражение в программе развития организации? 

5. Приведите реальные примеры инновационного развития 

образовательного учреждения. 
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2 Практические аспекты  

инновационной деятельности  

в образовании 
 

2.1 Современные тенденции инновационного  

развития образования 

 

 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» создал необходимую нормативную базу для преодоления 

единообразия школ, для реальной дифференциации обучения. 

Плюрализм, который формируется в современном обществе, 

предполагает развитие школы как открытой образовательной 

системы, которая отвергает единообразие в программном и 

идейном отношении.  

Основные приоритеты образовательной политики Россий-

ской Федерации сформулированы в ряде документов стратеги-

ческого характера, включая: 

1. Федеральные законы Российской Федерации «Об обра-

зовании» (с последующими изменениями и дополнениями), «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

2. «Национальную доктрину образования в Российской 

Федерации до 2025 года». 

3. «Основные направления социально-экономической по-

литики Правительства Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу». 

4. «Концепцию модернизации российского образования на 

период до 2010 года». 

5. «Концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

6. Комплекс директивных и нормативных документов Ми-

нистерства просвещения РФ. 
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Приоритетными направлениями государственной поли-

тики в сфере образования являются: 

 

В системе дошкольного образования:  

– сохранение 100 % доступности дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

– создание условий для раннего развития детей до 3 лет; 

– повышение качества дошкольного образования посред-

ством внедрения федерального государственного образователь-

ного стандарта и совершенствования содержания и технологий 

обучения и воспитания; 

– создание условий для инвестирования средств в систему до-

школьного образования бизнес-структурами, частными лицами. 

В системе общего образования:  

– обеспечение доступности качественного общего образо-

вания независимо от места жительства, доходов родителей и со-

стояния здоровья ребенка;  

– обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на новые федеральные государственные образова-

тельные стандарты;   

– достижение эквивалентного мировым образовательным 

стандартам качества школьного образования, использование в 

этих целях общепризнанных международных процедур и ин-

струментов контроля качества образования;  

– создание условий для обеспечения роста самосознания и 

гражданского взросления общества путем воспитания толерант-

ной, поликультурной личности, с высоким уровнем экологиче-

ской культуры, активно участвующей в общественной жизни, 

осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, ува-

жающей национальные традиции и культуру народов мира;   

– создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа 

жизни;  
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– обеспечение всеобщего доступа к образовательным ре-

сурсам глобальной сети Интернет, широкое внедрение про-

грамм дистанционного обучения, цифровых и электронных 

средств обучения нового поколения;  

– создание нормативно-правовых и организационных 

условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося 

без попечения родителей;   

– разработка организационно-экономических и норма-

тивно-правовых механизмов, способствующих формированию 

педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, не-

сущих высокую социальную ответственность за качество ре-

зультатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения;  

– развитие институтов общественного участия в образова-

тельной деятельности.  

В системе дополнительного образования детей: 

– обеспечение детям в соответствии с их потребностями и 

учетом индивидуальных особенностей доступности и равных воз-

можностей получения дополнительного образования в различных 

формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

– расширение взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей в рамках реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта и профильного 

обучения старшеклассников; 

– укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей с целью создания условий 

для развития творческих способностей детей по физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, технической, научно-ис-

следовательской и другим направленностям. 

В системе профессионального образования:  

– формирование перечня востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования на среднесрочную перспективу;   
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– приведение системы подготовки кадров в соответствие 

актуальным и перспективным потребностям рынка труда; 

– укрепление материально-технической базы профессио-

нальных образовательных организаций; 

– развитие движения Worldskills Russia. 

В системе специального образования: 

– обеспечение доступности всех видов образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

– создание условий для интегрированного (инклюзивного) 

обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в классах общеобразовательных школ с детьми, 

не имеющими нарушений развития; 

– реализация комплекса мер по повышению эффективности 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей:  

– сохранение действующей сети детских оздоровительных 

организаций; 

– создание условий для обеспечения качественного дет-

ского отдыха;   

– создание в местах организациях отдыха и оздоровления 

детей условий, безопасных для жизни и здоровья детей; 

– расширение спектра предоставляемых услуг в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

– стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников; 

– повышение социального статуса педагогических работ-

ников; 

– совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 
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– привлечение в отрасль высококвалифицированных, а 

также молодых специалистов. 

В соответствии с перечисленными приоритетными направ-

лениями развития системы образования, следует обращать внима-

ние на такие аспекты как:  развитие условий для обеспечения ка-

чественного и доступного образования в школе через вариатив-

ность образовательных программ, создание условий для внедре-

ния новых моделей и технологий образовательного процесса, раз-

витие институциональной образовательной среды, совершенство-

вание внутришкольной системы оценки качества образования;  

– рост профессионализма педагогических работников через 

повышение квалификации педагогических кадров, повышение 

эффективности использования педагогического потенциала «луч-

ших учителей», совершенствование мотивационно-стимулирую-

щих механизмов повышения профессионального мастерства; 

– развитие условий для сохранения здоровья обучающихся 

и педагогов, через совершенствование здоровьесберегающих 

условий, организацию с обучающимися различных форм ра-

боты по пропаганде ЗОЖ, профориентации и социализации лич-

ности, совершенствование организации школьного питания;  

– совершенствование условий для работы с одаренными 

детьми через моделирование системы учебно-воспитательного 

процесса как системы, помогающей саморазвитию и самоопре-

делению личности; 

– развитие безопасной образовательной среды, в том числе 

информационно-образовательной сети через расширение приме-

нения информационно-коммуникационных технологий для раз-

личных подразделений школы, приобретение современного про-

тивопожарного оборудования, внедрение видеонаблюдения, пере-

оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями;  

– развитие форм общественного участия в школьном 

управлении и совершенствование системы взаимодействия и со-

трудничества с семьей и социумом через совершенствование 
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механизмов включения родителей в процесс управления учре-

ждением. 

Результатом реализации стратегии является построение 

организации с высоким стратегическим потенциалом, способ-

ной быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды, 

обладающей конкурентоспособностью в долгосрочной перспек-

тиве и добивающейся стабильно высоких результатов. 

Таким образом, для перевода образовательной организа-

ции в режим инновационного развития, руководителю необхо-

димо учитывать выбранный им подход к управлению, специфи-

ческие принципы развития, а также мнение и способности педа-

гогического коллектива относительно внедрения того или иного 

новшества, так как именно педагогический коллектив является 

основным звеном, способным помочь руководителю в решении 

проблем. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите документы стратегического характера в кото-

рых отражены основные приоритеты образовательной политики 

Российской Федерации? 

2. Расскажите о приоритетных направлениях развития гос-

ударственной политики в системе дошкольного образования. 

3. Перечислите приоритетные направления развития госу-

дарственной политики в системе общего образования. 

4. Назовите приоритетные направлениях развития государ-

ственной политики в системе дополнительного образования детей. 

5. Расскажите о приоритетных направлениях развития госу-

дарственной политики в системе профессионального образования. 

6. Составьте глоссарий по ключевым понятиям модерниза-

ции системы образования современной России. 
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2.2 Инновационные процессы  

в методах и средствах обучения 

 

Изменения содержания образования, постановка новых за-

дач обучения и воспитания личности актуализируют проблему 

внедрения инновационных форм обучения в образовательном 

процессе учреждений всех уровней образования. На сегодняш-

ний день в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» установлены уровни общего 

и профессионального образования, охватывающие все возраст-

ные категории, подразумевающие последовательность и плано-

мерность формирования и развития личности от дошкольного 

до высшего образования.  

Согласно тенденциям модернизации и доступности образо-

вания, а также требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основой современного образования на 

всех уровнях должны стать не просто знания, а сформированные 

способы мышления и виды деятельности, умения эффективно 

действовать в нестандартных ситуациях, ориентироваться в ди-

намично развивающейся информационно-коммуникационной 

среде. Таким образом, одной из ключевых задач совершенствова-

ния образовательной системы Российской Федерации является 

поиск и реализация инновационных форм обучения, которые бу-

дут стимулировать у обучающихся всех возрастов и уровней об-

разования различные способы познания и формировать необхо-

димые современному обществу компетенции.  

Вопросами поиска эффективных форм обучения занима-

лись такие ученые, как И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Н. М. Шах-

маев, Л. Ф. Селиванова, Г. Куписевич и другие. По мнению  

Л. Ф. Селивановой, форма обучения представляет собой целена-

правленную, содержательно насыщенную и методически осна-

щённую систему познавательного и воспитательного общения, 

взаимодействия, отношений педагога и обучающихся, которая 
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реализуется как органическое единство целенаправленной орга-

низации содержания, обучающих средств и методов. 

К традиционным формам обучения относится по-преж-

нему популярная в современном образовании классно-урочная 

система, которая представлена разнообразными типами уро-

ков: обычными уроками, уроками-мастерскими, уроками-экс-

курсиями, лабораторными занятиями, лекционно-семинар-

скими занятиями.  

Главным компонентом классно-урочной системы является 

урок – автономная, логически завершенная организационно-

структурная единица процесса обучения. Несмотря на то, что 

урок предполагает вариабельность отношений в системе «педа-

гог – обучающийся», традиционные подходы к организации обу-

чения ориентированы в первую очередь на трансляцию акаде-

мических знаний от педагога к обучающимся, при этом не учи-

тываются такие факторы «включенности» субъекта педагогиче-

ского воздействия, как познавательная активность, совместная 

проблемно-поисковая деятельность. 

В связи с этим в современном образовании все большее 

внимание уделяется поиску альтернативных инновационных 

форм обучения, под которыми мы понимаем целенаправленную 

интерактивную форму организации образовательного процесса, 

ориентированную в первую очередь на развитие и формирова-

ние успешной личности, востребованной в современном дина-

мично развивающемся информационном обществе.  

Под интерактивным обучением в современной педагоги-

ческой литературе понимается специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляе-

мый в форме совместной деятельности субъектов образователь-

ного процесса. Все участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, мо-

делируют ситуации, оценивают действия других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в реальную атмосферу дело-

вого сотрудничества по разрешению проблемы. 
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Основным признаком интерактивных форм обучения явля-

ется приоритет активности обучающихся, при этом задачей пе-

дагога становится стимулирование инициативы учащихся. Ре-

зультат образовательного процесса зависит от создания специ-

альных педагогических условий. 

Цель обучения состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою интеллек-

туальную состоятельность, свою компетентность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. В свою очередь, педагог 

должен обеспечить такие задания, в ходе выполнения которых 

изучается предусмотренный программой материал. Следова-

тельно, интерактивное обучение конструируется на активизиру-

ющих познавательную деятельность методах обучения, содер-

жащих в себе элементы проблемного обучения.  

К таким методам относят метод «мозгового штурма», ме-

тод кейсов, проблемные дискуссии, имитационные деловые 

игры и другие. Важное отличие интерактивных упражнений и 

заданий от традиционных заключается в том, что, выполняя их, 

обучающиеся не только закрепляют изученный материал, 

сколько изучают новый. Таким образом, интерактивные методы 

обучения обращаются к познавательной активности каждого 

учащегося и способствуют эффективному усвоению нового ма-

териала. В отличие от традиционных форм обучения интерак-

тивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участ-

ников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональ-

ный толчок к последующей поисковой активности участников, 

побуждает их к конкретным действиям, следовательно, процесс 

обучения становится более осмысленным.  

Одним из популярных в современном образовании методов 

интерактивного обучения является проектное обучение как 

наиболее ориентированный на развитие критического мышле-

ния, активно- познавательных, креативно-творческих навыков 
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обучающихся, умений ориентироваться в современном инфор-

мационном пространстве и самостоятельно конструировать 

свои знания. 

 Метод проектов, по мнению Л. Н. Горобец, — это иннова-

ционная технология обучения, при которой учащиеся приобре-

тают новые знания в процессе поэтапного, самостоятель-

ного/под руководством учителя планирования, разработки, вы-

полнения и продуцирования усложняющихся аспектов про-

блемы, её микротем.  Вместе с тем, в практической деятельности 

образовательных учреждений применение данного интерактив-

ного метода обучения зачастую сводится к имитации проектной 

деятельности. На наш взгляд, это вызвано несформированно-

стью соответствующих профессиональных компетенций педа-

гогов по организации подобных форм работы с учащимися, а 

также фактором нехватки времени для эффективной реализации 

метода проектов, поскольку проектная деятельность, несмотря 

на очевидные формирующе -развивающие аспекты, довольно 

длительная по времени.  

Наиболее часто термин «интерактивное обучение» употреб-

ляется в связи с информационными технологиями, дистанцион-

ным образованием, с работой в режиме онлайн и т.д. Современ-

ные коммуникации позволяют обучающимся вступать в живой 

письменный или устный интерактивный диалог с педагогом.  

В настоящее время в развитии процесса цифровизации об-

разования проявляются следующие тенденции: формирование 

системы непрерывного и открытого образования как универ-

сальной формы деятельности, направленной на постоянное раз-

витие личности в течение всей жизни; создание единого инфор-

мационного образовательного пространства; активное внедре-

ние новых средств  и методов обучения, ориентированных на 

использование информационных технологий; синтез средств и 

методов традиционного и компьютерного образования; созда-

ние системы опережающего образования. 
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Качественное образование в наши дни – это синергетика 

различных форм получения знаний и инновационных компью-

терных технологий. В связи с тенденцией «непрерывного обра-

зования» и расширением границ образовательного пространства 

наибольшую популярность приобретают формы обучения по-

средством дистанционных образовательных технологий.  

Несмотря на активное применение дистанционных техно-

логий обучения в практической деятельности образовательных 

учреждений, данная инновационная форма обучения претерпе-

вает постоянные изменения и нуждается в непрерывной адапта-

ции к постоянно меняющимся техническим, информационно-

коммуникационным и методическим условиям ее организации. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» под дистанционными об-

разовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников.  

Таким образом, дистанционные образовательные техно-

логии (ДОТ) включают в себя комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых субъекту образовательного процесса посред-

ствам специализированной программно-технической образова-

тельной платформы. При этом учебный процесс предполагает 

освоение какой-либо конкретной образовательной программы 

или ее части в соответствии с учебным планом. Выбор более 

«свободной», не привязанной к месту и устойчивым традициям 

образовательной организации формы обучения с использова-

нием ДОТ, позволяет обучающимся следовать индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Система организации учебного процесса с использова-

нием ДОТ формирует у обучающихся чувство ответственности 

и ставит их перед необходимостью не только самостоятельно 
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добывать необходимые знания, но и применять их для решения 

практикоориентированных проблем. При проектировании обра-

зовательной программы, опирающейся на использование ДОТ в 

образовательных учреждениях, нередко возникает ряд проблем 

организационно-методического и программно-технического ха-

рактера. Организационно-методические проблемы организации 

обучения посредством ДОТ заключаются в существенных огра-

ничениях непосредственного общения педагога и обучающихся. 

 Как правило, необходимый для освоения образовательной 

программы учебный материал преподаватель излагает ускорен-

ным курсом в течение ограниченного промежутка времени, при 

этом зачастую минимизировано использование наглядных мате-

риалов, появляются трудности в вопросе поиска необходимого 

учебно-методического обеспечения. При решении данной про-

блемы закономерно актуализируется необходимость разработки 

инновационных, оптимально-конструктивных учебных мето-

дик, способных адаптироваться (автоматически или с помощью 

преподавателя) под особенности обучающихся: их актуальный 

уровень знаний по изучаемому курсу, индивидуальный стиль 

усвоения материала, индивидуальные особенности организации 

учебной деятельности. 

Эффективная организация процесса обучения с использо-

ванием ДОТ возможна лишь при наличии обратной связи, при 

условии, что слушатели могут задавать вопросы и дискутиро-

вать с лектором. На наш взгляд, подобная адаптация требует пе-

ресмотра организационно-методической составляющей, пере-

смотра методов и способов предоставления информации, ис-

пользования современных мультимедийных и телекоммуника-

ционных средств обучения, коррекции общепринятых методи-

ческих подходов оценки сформированности необходимых ком-

петенций обучающихся.  

В настоящее время в системе обучения с использованием 

ДОТ основной акцент делается на самостоятельное изучение 
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большей части учебного материала. Следовательно, перед внед-

рением подобной формы обучения необходимо формировать 

навыки самостоятельной работы учащихся, самоконтроля и уме-

ний ориентироваться в информационном пространстве. Основой 

для формирования таких навыков вполне может стать метод про-

ектов. Активная когнитивная деятельность, в которую вовлека-

ются студенты и слушатели образовательной программы, реали-

зуемой с использованием ДОТ, дает наибольший эффект в во-

просе осмысления и закрепления учебного материала. 

В обеспечении взаимодействия участников учебного про-

цесса в системе дистанционного обучения необходимо исполь-

зовать такие средства организации общения пользователей, как 

форум, чат, блог, видеоконференция. 

Как можно заключить из вышесказанного, ведущим прин-

ципом учебно-методической работы в дистанционной образова-

тельной среде будет выступать индивидуально-оперативное вза-

имодействие участников учебного процесса с использованием 

современных телекоммуникационных средств.  

В настоящее время у дистанционного обучения имеются 

серьезные перспективы, связанные с реализацией обучения че-

рез всю жизнь, однако вместе с тем существуют и недостатки: 

при этой форме обучения обучающийся не всегда может 

научиться достаточно грамотно изложить полученные знания в 

устной форме.  

Таким образом, обучение, основанное на применении ди-

станционных образовательных технологий, отличается от тра-

диционных форм как по организации самого учебного процесса, 

так и по методическим подходам к реализации образовательных 

программ. 

Одной из инновационных форм организации обучения яв-

ляется смешанное обучение. Образовательные технологии, по-

строенные на принципах смешанного обучения, как нельзя 
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лучше интегрируют традиционные формы организации учеб-

ного процесса и информационные технологии, в том числе эле-

менты дистанционного обучения. В качестве цели смешанного 

обучения, по мнению К. Кун, выступает стремление объединить 

преимущества очного преподавания и электронного обучения 

так, чтобы исключить недостатки обеих технологий. 

Необходимо понимать, что смешанное обучение не сво-

дится к простому использованию информационных технологий 

в учебном процессе таких, как интерактивная доска или наличие 

планшетов у учащихся. При смешанном обучении часть заданий 

выносится в интернет для активно-поисковой самостоятельной 

работы учащихся. Данный подход позволяет использовать осво-

бодившееся на уроке время для углубления и закрепления изу-

ченной темы. 

Существует множество моделей организации смешанного 

обучения: смена рабочих зон в классе для групповой, индивиду-

альной работы и консультаций с педагогом; смена классов, в 

случае если в образовательном учреждении недостаточно ком-

пьютерной техники; «перевернутые классы», когда видеолекции 

и учебные материалы разбираются учащимися самостоятельно 

дома, а в учебной аудитории обучающиеся решают проблемные 

задачи по изученному материалу совместно с педагогом, разби-

рают наиболее сложные практические моменты; одной из разно-

видностей смешанного обучения будет являться и обучение по 

индивидуальному учебному плану, который разработан педаго-

гом или автоматизированной программой. 

Смешанное обучение включает в себя аудиторную и внеа-

удиторную самостоятельную работу учащегося, широкий выбор 

учебно-методических материалов; интерактивность; архивиро-

вание и контроль самостоятельной работы обучающихся; гиб-

кую систему оценивания достижений учащегося. Таким обра-

зом, применение технологий смешанного обучения ориентиро-
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вано на активизацию познавательной деятельности обучаю-

щихся, способствует формированию навыков поисково-иссле-

довательской и проектной деятельности, учитывает тенденции 

информатизации образовательной среды и современного обще-

ства. Модернизация всей системы образования в современных 

условиях требует не только экономических и административных 

мер, направленных на внедрение инноваций в педагогическую 

сферу, но и соответствующей подготовки педагогов к принятию 

и участию в инновационных процессах. 

Таким образом, активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие и формирование у них умений эффек-

тивно действовать в нестандартных ситуациях, ориентироваться 

в динамично развивающейся информационно-коммуникацион-

ной среде возможны лишь при условии реализации инноваци-

онных подходов к построению образовательного процесса, что, 

в свою очередь, требует подготовки педагогических кадров, спо-

собных успешно применять интерактивные формы обучения в 

реальной практической деятельности. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключается принципиальное различие инноваци-

онных форм обучения от традиционных?  

2. Раскройте основные признаки интерактивного обучения.  

3. Что понимают под дистанционными образовательными 

технологиями? 

4. Перечислите существующие модели организации учеб-

ного процесса с применением технологии смешанного обучения? 

5. Проанализируйте плюсы и минусы инновационных 

форм и методов обучения, внедряемых в практику современной 

школы.   
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2.3 Цифровизация образования:  

пандемия как катализатор перемен 

 

В 2020 году весь мир захватила пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19. Вирус затронул все сферы общественной 

жизни, было приостановлено производство, закрыты границы 

многих стран, введены карантинные и ограничительные меры. 

Кардинальные преобразования коснулись и образовательного 

сектора, школьники и студенты перешли на дистанционный 

формат обучения. Все учащиеся в один миг перестали ходить в 

школу и высшие учебные заведения, в связи с ограничитель-

ными мерами были запрещены прогулки и посещение спортив-

ных и развлекательных мероприятий. 

Для того, чтобы не прерывать процесс обучения, сектор об-

разования перешел на дистанционную форму обучения. С пере-

ходом на новый формат, учебным заведениям пришлось столк-

нуться с множеством трудностей, основными из которых явля-

лось отсутствие опыта и практики массового внедрения техно-

логий удаленного доступа к получению образовательных услуг. 

Переход на дистанционную форму обучения оказал влияние на 

всех участников образовательного процесса, стрессовая ситуа-

ция отразилась на учениках и студентах, преподавателях и руко-

водстве общеобразовательных и высших учебных заведений. На 

уровне Министерства образования была проведена масштабная 

работа по внесению изменений в действующее законодатель-

ство, совершенствованию методов регулирования и контроля 

образовательного процесса и качества обучения. Таким образом, 

в 2020 году социализация населения в виртуальном простран-

стве развивалась ускоренными темпами. 

Социальное пространство человека было разделено на ре-

альную и виртуальную жизнь, и необходимо было адаптиро-

ваться к этому положению в кратчайшие сроки. Общественная 

и профессиональная оценка изменений системы образования 
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разносторонняя, от положительных до резко негативных мне-

ний, осуждения. 

Чтобы восполнить пробелы в российском законодатель-

стве, связанные с массовым переходом на дистанционный фор-

мат получения образования, правительство приняло следую-

щие поправки в закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 16): 

– утверждение дистанционной формы обучения наравне с 

традиционным форматом образования, включая аттестаты об 

окончании обучения с такой же юридической силой; 

– переход на дистанционное обучение осуществляется 

независимо от ограничений, обозначенных в государственных 

стандартах образование, а также в перечне профессий и специ-

альностей, обучение по которым невозможно исключительно в 

дистанционном формате. 

 Государственные органы в срочном порядке установили 

правовой статус дистанционного образования. В ст. 16 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями, вступившими в силу с 01.08.2020) дистанционный 

формат образования представлен в следующем виде: 

– дистанционное образование — это процесс обучения, ос-

нованный на данных традиционных образовательных программ, 

преобразованных в цифровой формат с использованием инфор-

мационных технологий; 

– использование информационных и телекоммуникацион-

ных сетей для передачи определенных данных по каналам связи, 

взаимодействие учеников и преподавателей. 

Технологии дистанционного обучения – это технологии 

обучения, внедряемые, как правило, с использованием информа-

ционных и телекоммуникационных сетей с удаленным взаимо-

действием между учениками и преподавателями. 
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Все перечисленные нововведения являются новым форма-

том удаленного образования, с помощью которого происходи со-

циализация населения в виртуальном пространстве. Формату 

дистанционного обучения свойственны следующие особенно-

сти: удобный график, при котором ученик занимается в удобное 

ему время, управление качеством учебного процесса; инноваци-

онные технологии и модульная система занятий. 

В период самоизоляции очень сложно адаптироваться и не 

иметь возможности общения, развития, роста, поэтому взаимо-

действия с преподавателями, друзьями, хоть и в новом виртуаль-

ном формате, имеет огромное значение. Современные техноло-

гии и специально разработанные программы, такие как Zoom, 

Skype, Uchi.ru и другие, дали возможность студентам продол-

жить учебу и не остаться без общения со всеми участниками об-

разовательного процесса. Новый образовательный формат поз-

волил учащимся легко ориентироваться в неисчерпаемых ин-

формационных ресурсах, что усилило познавательную актив-

ность старшеклассников и студентов. 

В научной литературе рассматриваются современные обра-

зовательные технологии, используемые в процессе дистанцион-

ного обучения. Некоторые авторы полагают, что развитие совре-

менных образовательных технологий оптимальным образом со-

четается с форматом дистанционного обучения, переводят тра-

диционный педагогический материал в цифровой формат, оста-

ется только научиться обрабатывать материал, полученный в та-

кой форме, модифицировать данные с помощью интернета. 

Преподаватели также должны быть подготовлены к новому 

формату процесса обучения. Однако, помимо преимуществ уда-

ленной системы, существует множество недостатков и проблем 

различного характера, включая психологические, педагогиче-

ские и гуманитарные ограничения. Очевидно, что в будущем си-

стема дистанционного образования займет прочную нишу на 

рынке образовательных услуг, и к этому процессу необходимо 

активно готовиться уже сейчас. 
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Ряд ученых полагают, что существует угроза в формализа-

ции процесса обучения в дистанционном режиме, поскольку 

считают необходимым поддерживать личный и эмоциональный 

контакт между учителем и учеником. Урок, проводимый в тра-

диционной форме, способствует формированию эмоциональной 

и личной связи между учеником и учителем, при дистанцион-

ном обучении отсутствует данная связь, сам процесс подготовки 

к уроку занимает много времени, электронные издания содержат 

много технических ошибок. 

Другое направление исследований связано с поведенче-

скими и физиологическими аспектами учащихся, в частности 

состоянием здоровья школьников и студентов, занимающихся 

удаленно в период самоизоляции. Авторы обнаружили, что в со-

временной школе нет безопасных технологий для удаленной ра-

боты с учениками, также электронных систем для передачи 

учебной программы. Были отмечены следующие неблагоприят-

ные последствия дистанционного обучения: более длительная 

продолжительность занятий и более высокая загруженность до-

машней работой, многочасовая работа с электронными ресур-

сами, что отрицательно влияет на зрение и физическую нагрузку 

работы мозга, в связи с загруженностью сократилось время для 

прогулок на свежем воздухе и других внеурочных занятий.  

Анализ опыта организации педагогического процесса в 

учебных заведениях в дистанционной форме с применением 

цифровых технологий и ресурсов выявил ряд преимуществ уда-

ленного педагогического процесса: быстрая передача учебных 

материалов, гибкий график, теплая домашняя атмосфера, знако-

мый студентам цифровой контент, возможность проведения ма-

стер-классов, показ фильмов, онлайн тесты и так далее.  

Некоторыми авторами были отмечены отрицательные ас-

пекты, связанные с удаленным обучением: высокая нагрузка для 

учащихся, недостаток свободного времени для внеклассных за-

нятий, отсутствие электронных ресурсов, нехватка техниче-

ского оборудования для всех членов семьи, низкий уровень вла-

дения цифровыми ресурсами. 
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Многие преподаватели не растерялись в стрессовой ситуа-

ции и перестроили традиционный подход обучения, активно ис-

пользуя онлайн курсы, тесты, лекции, смогли заинтересовать 

учащихся и не отставать от программы. Но часть преподавателей 

строили учебный процесс по старой традиционной схеме, предо-

ставляя ученикам самостоятельно осваивать новый материал и 

выполнять объемное домашнее задание. Кроме того, они требо-

вали, чтобы ученики проходили тесты в он-лайн-формате, кото-

рый часто не соответствовал изучаемой теме или содержал во-

просы, связанные с этой темой, но не рассматриваемые в основе 

программы. Контрольные работы ученики получали через элек-

тронные ресурсы в виде тестов, либо отправлялись письменные 

работы. В результате количество домашних заданий для учите-

лей и учащихся увеличилось, что значительно снизило их моти-

вацию к обучению и отрицательно сказалось на их здоровье. 

Таким образом, тектонический сдвиг в цифровизации об-

разования произошел «благодаря» начавшейся в 2020 году пан-

демии. Резко возникла необходимость перехода на дистанцион-

ное обучение, и выяснилось, что далеко не все учреждения ока-

зались технически подготовленными к такому объему онлайн-

коммуникаций. Многократно увеличилось внимание к системам 

дистанционного обучения и параллельно стало очевидно, что 

необходимо интегрировать системы унифицированных комму-

никаций в единую образовательную среду, синхронизировав с 

расписанием, учетом посещений, системой успеваемости и дру-

гим, уже автоматизированным функционалом. Проблема недо-

статочно развитой технологической инфраструктуры учебных 

заведений стала как никогда острой.  

Поскольку данная проблема имеет федеральное значение, 

особую поддержку получили высшие учебные заведения, так, в 

2021 году была запущена правительственная программа Прио-

ритет 2030, целью которой стало создание широкой группы уни-

верситетов-лидеров в формировании нового научного знания, 

развитии инноваций и применении передовых разработок. 
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Основные задачи, которые ставят перед собой передовые 

вузы и которые поможет решить программа, это: 

– создание индивидуальных цифровых траекторий студен-

тов (нелинейное расписание); 

– обеспечение компетентностного подхода (отказ от специ-

альностей в пользу формирования компетенций, в том числе, 

ориентированных на конкретного работодателя); 

– организация гибкого подхода к оценке знаний и приобре-

таемых навыков. 

Вузы, включившиеся в программу Приоритет 2030, смогут 

повести цифровую трансформацию за счет выделяемых прави-

тельством грантов и обеспечить решение поставленных задач. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. С какими трудностями столкнулись учреждения образова-

ния в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году? 

2. Какие технологии дистанционного обучения получили 

развитие в период карантинных и ограничительных мер в 2020 

-2021 году? 

3. Какие задачи решает цифровизация образовательного 

процесса? 

4. Расскажите об известном вам опыте организации педа-

гогического процесса в учебных заведениях в дистанционной 

форме с применением цифровых технологий. 

5. Составьте аналитическую таблицу: «Плюсы и минусы 

организации процесса обучения в дистанционном режиме». 
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2.4 Проектная деятельность как  

инновационная технология в системе  

современных подходов к обучению 

 

Сегодня метод проектов относится к педагогической тех-

нологии, задающей вектора развития личности, способствую-

щей овладению умением адаптироваться в стремительно изме-

няющемся мире и получению запланированного результата дея-

тельности обучаемого на основе применения некоторой сово-

купности исследовательских, поисковых (эвристических), про-

блемных методов, сочетающихся с традиционными информаци-

онно-репродуктивными методами обучения. 

Интерпретация понятия «проект» связана с «продуктом», 

который получается в ходе проектной деятельности. Анализ 
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«продуктов», получаемых в процессе работы над проектами, по-

казывает, что под «проектом» руководители и исполнители по-

нимают все что угодно, любую более и менее целенаправленную 

активность, вплоть до целевого потребления некоторого эстети-

ческого продукта. Такое состояние складывается из-за того, что 

основатели метода проектов (Д. Дьюи, У. Х. Килпатрик и др.) 

четко не различали научно-исследовательскую, практико-про-

фессиональную и проектно-разработческую деятельности. Раз-

личные толкования понятия «проект» в словарях также затруд-

няют понимание сущности этого явления.  

По мнению П. В. Архангельского, проект представляет со-

бой некоторую систему организации обучения, характеризуемую 

законченной совокупности принципов, форм и методов работы. 

Проект — это буквально «брошенный вперед», прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Под проек-

том подразумевается план, предложение, предварительный 

текст какого-либо документа и т. д. 

По мнению И. Д. Чечеля, проект учащегося является «сред-

ством активизации его познавательной деятельности, развития 

творческих навыков и одновременно формирования определен-

ных личностных качеств». 

«Проект — это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и иных видов работ, выполняемых уча-

щимися самостоятельно, под общим руководством преподава-

теля, с целью практического решения поставленной проблемы». 

По мнению У. Х. Килпатрика, термин «проект» должен 

означать «единство целенаправленного опыта, каждую возмож-

ность деятельности, при которой цель как внутренний стимул 

определяет цель деятельности, управляет процессом приобрете-

ния опыта и определяет собственное направление или свою 

внутреннюю мотивацию».  

Обобщая вышеизложенные представления о понятии «про-
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ект», можно заключить, что проект представляет собой ограни-

ченную во времени деятельность, направленную на решение со-

циально значимой проблемы и достижение определенной цели, 

предполагающую получение ожидаемых результатов путем ре-

шения связанных с целью задач, обеспеченную необходимыми 

ресурсами, инструментами и управляемую на основе постоян-

ного мониторинга ее результатов с учетом возможных рисков. 

Исходя из приведенного понимания проекта, под методом 

проектов У. Х. Килпатрик понимал метод планирования целесо-

образной деятельности в связи с разрешением какого-нибудь 

учебно-школьного задания в реальной обстановке. А значит, важ-

нейшей чертой проектного метода является именно мотивации, 

т.е. наличие цели деятельности, посредством которой можно до-

стичь запланированного результата. Поэтому У. Х. Килпатрик в 

смысл проектной деятельности вкладывал значение самой дея-

тельности, выполняемой с большим увлечением, выбранной уче-

ником свободно и затрагивающей знания вне школьного обуче-

ния. Он считал, что «надо учить тому, как думать, а не тому, как 

что думать». 

Проектное обучение характеризуется несколькими важ-

нейшими признаками:  

1) сотрудничество и сотворчество всех субъектов педагоги-

ческого процесса при ориентации на самостоятельность обуча-

ющихся; 

2) соответствие поставленных проблем реальным интере-

сам и потребностям обучающихся;  

3) практико-ориентированность, выражающаяся в разра-

ботке практической задачи в условиях, близких к реальной 

жизни;  

4) интеграция знаний из различных предметных областей;  

5) четкая последовательность этапов реализации проекта и 

работы над ним;  
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6) ориентация на практический, социально-значимый про-

дукт, предусматривающая применение знаний из различных об-

ластей наук для достижения запланированного результата; 

7) творческая направленность деятельности обучающихся, 

стимулирование самореализации и само-актуализации личности. 

Применение проектной технологии в учебно-воспитатель-

ном процессе стимулирует внутреннюю познавательную моти-

вацию обучающихся и способствует: 

– формированию навыков поисковой и исследовательской 

деятельности;  

– получению предметных знаний;  

– повышению активности и самостоятельности обучения;  

– овладению умениями организовать, планировать и осу-

ществить решение возникших в процессе работы над проектом 

задач;  

– осознанию обучающимися ценностей совместного труда;  

– повышению стремления к рефлексии и коллективному 

анализу выполненной работы;  

– формированию информационной и общей культуры бу-

дущих специалистов информационного общества.  

Проектная деятельность ориентирована на использование 

знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, для по-

становки и решения практических задач, которые могут носить 

как академический, так и прикладной характер. Она позволяет 

обучающимся участвовать в создании конкретного «продукта» 

и научиться работать в условиях ограниченного времени под ру-

ководством реального заказчика, презентовать полученный 

«продукт», работать в команде. 

Применяемый в практике школьного обучения метод про-

ектов выполняет связующую роль между предметными знани-

ями и умениями и квазипрофессиональной деятельности, в 

определенной степени открывая перед обучающимися меха-

низмы взаимодействия в, так называемой, «взрослой жизни». 
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Особенности метода проектов, опора на личный опыт, приори-

тет самостоятельной деятельности, преобладание групповой ра-

боты позволяют с большой уверенностью предположить успеш-

ность использования указанной технологии на занятиях. 

Применение проектного метода в практике школьного обу-

чения и создания по средствам данного метода условий для до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы предъявляет повышен-

ные требования к профессиональной подготовке учителя, кото-

рый должен быть готов к организации деятельности обучаю-

щихся к «всевозможнейшим проектам, какие только могут за-

хватить детское воображение и ум». 

Существует множество классификаций проектов, так, 

например, по ведущей деятельности различают: 

– исследовательские проекты должны быть актуальными 

по содержанию, социально значимы, требуют продуманной 

структуры и методов обработки результатов, соответствующих 

заявленной цели; 

– практико-ориентированные проекты — четко обозна-

ченного результата деятельности, ориентированного на соци-

альные интересы самих участников; 

– творческие проекты, в отличие от исследовательских и 

практико-ориентированных проектов, не требуют детальной 

проработанной структуры совместной деятельности участни-

ков, т.к. она только намечается и дальше развивается, подчиня-

ясь жанру конечного результата; 

– игровые проекты характеризуются распределением ро-

лей, формированием намеченной структуры, имитирующих со-

циальных или деловых отношений; 

– информационные проекты направлены на сбор информа-

ции о каком-либо объекте, явлении, ознакомление участников с 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. 
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Каждый проект имеет руководителя, который может яв-

ляться как «внутренним», так и «внешним» (сотрудник внешней 

организации или физическое лицо, аффилированное к подразде-

лению-инициатору) сотрудником по отношению к образователь-

ной организации заказчиком, сформулировавшим потребность в 

проекте и подавшим проектное предложение. Именно руководи-

тель проекта непосредственно отвечает за его реализацию. Он 

обеспечивает организацию, контроль и оценивание проектной 

работы обучающихся и несет ответственность за реализацию за-

явленного проекта. Именно на руководителя ложится работа по 

развитию самостоятельности обучаемых посредством создания 

проблемных ситуаций, для которых можно использовать следу-

ющие методические приемы: 

– подвести обучаемых к противоречию и предложить им 

самим найти решение; 

– изложить различные точки зрения на один и тот же во-

прос; 

– рассмотреть явление с различных позиций; 

– делать сравнения, обобщения, выводы; 

– ставить конкретные вопросы;  

– ставить проблемные задачи; 

– осуществлять проверку планов проектов и подвергать 

разбору и критике результаты работ. 

Выполнение учебного проекта предполагает ряд последо-

вательных этапов, определяющих логику проектирования. 

Условно можно выделить три основных этапа: исследователь-

ский (подготовительный), технологический, заключительный, 

каждый из которых имеет свое содержание и набор действий. 

1. Исследовательский (подготовительный) этап — обосно-

вание объекта проектирования, всесторонний анализ предстоя-

щей деятельности.  

2. Технологический этап определяется конкретным содер-

жанием проекта, авторским замыслом исполнителей, ресурс-
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ными возможностями. Технологический процесс как совокуп-

ность методов, операций, приемов, последовательное осуществ-

ление которых обеспечивает решение проектной задачи – со-

ставляет основу данного этапа деятельности.  

3. Заключительный этап — оценочно-рефлексивный. 

Включает содержание, структуру, порядок оценки выполнен-

ного проекта: достигнута цель проекта, удалось ли реализовать 

поставленные задачи, соответствует ли результат замыслу и др. 

По мнению Г. Меандрова, в работе обучающихся над про-

ектом можно выделить шесть этапов:  

1) мотивационный (создание у школьников стимула к ра-

боте и осуществление выбора проекта);  

2) планирующий (составление предварительного общего 

плана работы); 

3) подготовительный (подготовка к выполнению проекта, 

предварительное знакомство с проблематикой, анализ исходных 

данных);  

4) проектирующий (составление детального плана);  

5) рабочий (выполнение проекта);  

6) систематизирующий (учет проекта, получение результа-

тов и их обоснование). 

Таким образом, в основу метода проектирования положена 

самостоятельная целенаправленная исследовательская деятель-

ность обучающихся. Несмотря на то, что исследование носит 

учебный характер, при его организации используются общепри-

нятые в науке методы познания. К общенаучным методам отно-

сятся аналогия, наблюдение и опыт, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, абстрагирование, конкретизация. Применяя эти ме-

тоды познания при организации учебного исследования можно 

раскрывать содержание образования в рамках одного проекта, 

не выходя за рамки тематического учебного плана. Метод про-

ектов может быть использован как при изучении нового матери-

ала, так и при закреплении и отработки навыков решения учеб-

ных задач. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие подходы к определению понятия проект суще-

ствуют в современной педагогической литературе? 

2. Перечислите признаки проектного обучения. 

3. Расскажите об известных вам классификациях проектов. 

4. Назовите этапы работы обучающихся над проектом. 

5. Разработайте проект по внедрению одной из инноваций 

в образовательный процесс средней школы. 
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2.5 Инновационные процессы  

в системе воспитательной работы 

 

Инновации в воспитании — это системы или долгосрочные 

инициативы, основанные на использовании новых воспитатель-

ных средств, способствующие социализации детей и подростков 

и позволяющие нивелировать асоциальные явления в детско-

юношеской среде. 

В 2020 году в силу вступил президентский закон, который 

внес поправки в ФЗ «Об образовании в РФ». Они касались не 

просто нескольких формулировок, но целого направления ра-

боты — воспитания. Теперь учителя должны не просто ориен-

тироваться на абстракцию, но следовать конкретным указаниям, 

которые позволят выстроить воспитательную работу в школе.  

Главное изменение, привнесенное в федеральный закон 

«Об образовании в РФ» — уточнение до этого неясного понятия 

о воспитании (ст. 2, п. 2). Теперь у термина появилось опреде-

ление, притом довольно большое. Все потому, что оно включает 

в себя не только описание самой деятельности, но и её направ-

лений. Воспитание — деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
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и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде. 

Введенные новшества выводят на новый уровень такие по-

нятия, как формирование чувства патриотизма, гражданствен-

ности подрастающего поколения. Фактически возвращает вос-

питательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее и за 

системой образования. 

Закон вступил в силу 1 сентября 2020 года, но школам дали 

год на разработку рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. 

Предполагается, что в школьное воспитание будут встраи-

ваться походы в театры, музеи, на выставки, а еще воспитательная 

деятельность родителей. В воспитательной работе будут участво-

вать учителя, притом не только классные руководители или пред-

метники по истории и обществознанию, но и все педагоги. 

Воспитательный компонент и раньше входил в образова-

тельные программы, но в большинстве случаев эта работа вы-

полнялась формально. Теперь рабочие программы должны со-

держать конкретные мероприятия, например, социальные про-

екты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и 

тренинги, совместные походы в театры и музеи. 

Кроме того, 12 ноября правительство опубликовало распо-

ряжение с 33 пунктами Стратегии развития воспитания в РФ по 

7 направлениям. Перечисляем эти направления: 

– совершенствование нормативно-правового регулирова-

ния в сфере воспитания; 

– совершенствование организационно-управленческих ме-

ханизмов в сфере воспитания; 

– развитие кадрового потенциала; 

– развитие научно-методических механизмов в сфере вос-

питания; 



89 

– развитие материально-технической базы и инфраструк-

туры в сфере воспитания; 

– развитие информационных механизмов в сфере воспи-

тания; 

– управление реализацией Стратегии развития воспита-

ния в РФ. 

Приоритетами государственной политики в области воспи-

тания являются:  

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности;  

– формирование у детей высокого уровня духовно-нрав-

ственного развития, чувства причастности к историко-культур-

ной общности российского народа и судьбе России;  

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором наци-

онального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных инте-

ресов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ре-

сурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отноше-

нию к окружающей социальной действительности;  

– развитие на основе признания определяющей роли семьи 

и соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры и спорта, средств массовой инфор-

мации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содер-

жания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
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С 1 января 2021 вступил в действие Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание», который направлен на обеспече-

ние функционирования системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется ра-

бота по развитию воспитательной работы в образовательных ор-

ганизациях общего и профессионального образования, проведе-

нию мероприятий патриотической направленности. Данный 

проект рассчитан на 3 года (до 31 декабря 2024 года). 

С 1 марта 2021 года в школах появилась новая должность – 

советник по воспитанию. Цели и задачи деятельности специа-

листа: 

– формирование воспитательной среды в образовательной 

организации, способствующей позитивной социализации обу-

чающихся, их духовно-нравственному развитию на основе 

национальных идеалов и ценностей.  

– координация работы специалистов образовательной ор-

ганизации по воспитанию обучающихся, реализации федераль-

ного проекта «Патриотическое воспитание»; 

– способствовать формированию и распространению пози-

тивного педагогического опыта по вопросам воспитания обуча-

ющихся; 

– способствовать популяризации содержания деятельности 

Российского движения школьников и включению обучающихся 

ОО в ряды детско-юношеских общественных объединений. 

Безусловно, в основе развития новой воспитательной си-

стемы лежат современные технологии. Воспитательные техно-

логии как одно из средств воспитания позволяют получить опре-

делённые результаты: позитивный социальный опыт учащихся 

– опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности. 

Воспитательные технологии, существующие в современ-

ной школе по содержанию достаточно разнообразны и вклю-

чают как традиционные, так и инновационные формы воспита-

ния среди них, такие как: 
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– коллективное творческое дело; 

– информационно-коммуникативные (создание сайтов, 

банка идей, видеосюжеты, Интернет, медиотека); 

– нестандартные технологии (импровизация, дни науки и 

культуры, интеллектуальный марафон); 

– социальное проектирование; 

– организационно-деятельностные игры (ОДИ); 

– технология исследовательской деятельности; 

– технология проектов; 

– технология дидактической игры; 

– здоровьесберегающая технология; 

– личностно-ориентированная технология; 

– экологообразовательные; 

– кейс-технологии; 

– арт-технологии; 

– шоу-технологии (организация публичных конкурсов, со-

ревнований, КВН); 

– групповая проблемная работа (разработка проектов); 

– диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); 

– диалог «педагог-воспитанник»; 

– тренинги; 

– «информационное зеркало» (различные формы настен-

ных объявлений, стенды); 

– виртуальные экскурсии; 

– виртуальные лаборатории; 

– цифровые информационные площадки. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

обширную группу методов и приёмов организации педагогиче-

ского процесса в форме различных педагогических игр, имею-

щих ярко выраженную учебно-познавательную направленность.  

Можно выделить следующие виды педагогических игр: 

– деловые (моделируют управленческие или производ-

ственные ситуации; цель – обучение принятию решений, усвое-

ние или закрепление учебного материала); 
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– имитационные (моделируют деятельность какой-либо 

организации или подразделения; цель — формирование практи-

ческих умений и навыков); 

– операционные (моделируют рабочий процесс; цель – от-

работка конкретных специфических операций); 

– игры исполнения ролей (моделируют «пьесу ситуации»; 

цель – отработка тактики поведения, выполнения обязанностей 

конкретного лица); 

– «деловой театр» (инсценировка ситуации; цель – выра-

ботка навыков позитивного общественного поведения); 

– психодрама и социодрама (социально- психологический 

«театр»; цель – развитие «человеческих» качеств личности). 

Рассмотрим наиболее популярные инновационные образо-

вательные технологии, которые удачно применяются в реализа-

ции воспитательного процесса современной школы. 

Шоу-технологии — деление участников на выступающих 

и зрителей; соревноваться на сцене; заготовленный организато-

рами сценарий. Структура: запуск, задания - конкурсы, финал. 

В основе шоу – технологий лежит три основных психологиче-

ских механизма: эмоциональное заражение, соревнователь-

ность, импровизация. 

Здоровьесберегающие технологии — это целостная си-

стема воспитательно-оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий, которые осуществляются в про-

цессе взаимодействия ребёнка и педагога. Цель здоровьесбере-

гающей технологии — обеспечить выпускнику школы высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым бага-

жом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни и воспитав у него культуру здоровья. 

Арт-технологии — наиболее древняя естественная форма 

изменения эмоционального состояния, которой многие люди 

пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое 
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напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Искусству принад-

лежит роль естественного проводника переживаний или симп-

томов, и всё это независимо от возраста, пола, болезни, чувств, 

переживаний. Термин «арт-терапия» (лечение искусством) озна-

чает лечение пластическим изобразительным творчеством с це-

лью выражения человеком своего психоэмоционального состо-

яния. К формам арт-терапии относятся: изотерапия, музыкоте-

рапия, сказкотерапия, куклотерапия, имаготерапия (театральное 

действие), кинезитерапия (вариант лечебной физкультуры), биб-

лиотерапия, фототерапия. 

Социальное проектирование — особый вид деятельно-

сти, результатом которой является создание реального социаль-

ного «продукта», имеющего для участников проекта практиче-

ское значение. Целью социального проектирования является 

привлечение внимания воспитанников к актуальным социаль-

ным проблемам местного сообщества, включение старшекласс-

ников в реальную практическую деятельность по разрешению 

одной из этих проблем силами самих учащихся. К основным за-

дачам социального проектирования относятся: повышение об-

щего уровня культуры школьников за счёт получения дополни-

тельной информации, формирование навыков «разумного соци-

ального» поведения в сообществе, закрепление навыков команд-

ной работы, совершенствование полезных социальных навыков 

и умений. 

Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) — осно-

ванная на использовании в учебном процессе специально смо-

делированной или реальной производственной ситуации в целях 

анализа выявления проблем поиска альтернативных решений, 

принятия оптимального решения проблемы. Цели, достигаемые 

при использовании кейс-технологии: интеллектуальное разви-

тие обучаемых, осознание многозначности профессиональных 

проблем и жизненных ситуаций, приобретение опыта поиска и 

выработки альтернативных решений, формирование готовности 



94 

к оценке и принятию решений, обеспечение повышения каче-

ства усвоения знаний за счёт их углубления и обнаружения про-

белов, развитие коммуникативных навыков. Кейс-метод — это 

обучение с помощью анализа конкретных ситуаций. Отличи-

тельная особенность метода — создание проблемной ситуации 

на основе фактов из реальной жизни, учебный материал пода-

ётся в виде проблем (кейсов).  

Виды кейсов: 

– ситуации-иллюстрации представляет ситуацию и пояс-

няет причины её возникновения, описывает процедуру её реше-

ния. Цель обучаемых: оценить ситуацию в целом, провести ана-

лиз её решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-

несогласие; 

– ситуации-упражнения описывает применение уже при-

нятых ранее решений, в связи с чем ситуация носит тренировоч-

ный характер, служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель 

обучаемых: проанализировать данные ситуации, найденные ре-

шения, использовав при этом приобретённые теоретические 

знания; 

– ситуации — оценки описывает положение, выход из ко-

торого уже найден. Цель обучаемых: провести критический ана-

лиз принятых решений, дать мотивированное заключение по по-

воду представленной ситуации и её решения; 

– ситуации — проблемы представляет собой описание ре-

альной проблемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение 

ситуации или прийти к выводу о его невозможности. 

Технология коллективной творческой деятельности 

(КТД), основными этапами которой являются: 

– подготовка педагога к проведению КТД (традиционное: 

ориентация педагога на развитие коллектива; личностно ориен-

тированное КТД: ориентация педагога на развитие индивиду-

альности воспитанников); 
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– коллективное целеполагание и планирование (традицион-

ное КТД: социальные основания дела, акцент на групповой ра-

боте; личностно ориентированное КТД: дело как потенциал лич-

ностного развития, индивидуальных вкладах, на авторство идей); 

– подготовка дела (акцент на дружной групповой работе; 

личностно ориентированное КТД: акценты на добровольность 

принятия ролей, поручений); 

– проведение дела (традиционное КТД: участие групп, ко-

манд, общее действо, участие как реализация общего плана; 

личностно ориентированное КТД: структура дела выбирается с 

учётом самоопределения воспитанников в отношении ролей, по-

ручений); 

– коллективное подведение итогов (традиционное КТД: ос-

новные вопросы — критерии: Как мы организовали дело? Как 

мы проявили свою коллективность? личностно ориентирован-

ное КТД: вопросы –критерии, акцентирующие значимость дела 

для понимания и развития себя как индивидуальности); 

– последействие (традиционное КТД: закрепление коллек-

тивного успеха, преодоление препятствий в развитии коллек-

тива; личностно ориентированное КТД: закрепление индивиду-

ального успеха, преодоление препятствий в развитии личности). 

Выделяют следующие виды КТД: познавательные дела, 

трудовые дела, художественные дела, спортивные дела, эколо-

гические дела, досуговые дела. При этом, содержание КТД пред-

полагает создание условий для творческого развития личности 

ребёнка; развитие мотивации личности к познанию и творче-

ству; обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; при-

общение детей к общечеловеческим ценностям; создание усло-

вий для личностного и профессионального самоопределения; 

профилактика асоциального поведения. 

Таким образом, все вышеперечисленные воспитательные 

технологии направлены на повышение качества учебно - воспи-
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тательного процесса образовательного учреждения: осуществ-

ление индивидуализации и дифференциации в работе с школь-

никами; развитие творческого, самостоятельного мышления 

школьников, формирование и умений и навыков самостоятель-

ного поиска, анализа и оценки информации, овладение навы-

ками использования информационных технологий; развитие и 

формирование устойчивого познавательного интереса школьни-

ков к интеллектуально - творческой деятельности и творческой 

активности учащихся; развитие способности свободного куль-

турного общения.  

Благодаря инновационным воспитательным технологиям 

возможно улучшить качество воспитательной работы в школе, 

создать условия для позитивной самореализации личности, пат-

риотического воспитания молодежи, осознания и принятия са-

мого себя, своей значимости, ценности, развития способностей 

и умений.  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие инновационные подходы к воспитанию подраста-

ющего поколения внедряются с 2020 года?   

2. Какие направления воспитательной работы нашли отра-

жение в   действующей Стратегии развития воспитания в РФ? 

3. Чем обусловлено усиленное внимание государства к пат-

риотическому воспитанию молодежи?  

4. Какие инновационные технологии воспитательной ра-

боты внедряются в учебно-воспитательный процесс современ-

ной школы? 

5. Проведите сравнительный анализ приоритетных направ-

лений воспитательной работы в советской и современной школе 

Список литературы 
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3 Задания для самостоятельной работы  

по дисциплине 

 «Инновационные процессы  

в образовании» 
 

3.1 Контрольные задания для самостоятельной 

работы по Разделу 1  

 

Контрольное задание 1.  

1. Составить глоссарий по базовым методологическим по-

нятиям инноватики в образовании. 

2. Подготовить сочинение-размышление по теме: «Необ-

ходимые условия для возникновения и реализации инноваций в 

образовании».  

3. Составить краткий конспект статьи (на выбор студента) 

из журнала «Инновации в образовании». 

 

Контрольное задание 2. 

1. Подготовить мультимедийные презентации – сообщения 

по приоритетным направлениям развития образовательной си-

стемы Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих инновационную образова-

тельную деятельность в Российской Федерации.  

2. Проанализировать отечественные и зарубежные иннова-

ционные процессы в образовании. Полученные данные занести 

в следующую таблицу. Сформулировать выводы, полученные в 

ходе анализа (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Отечественные и зарубежные инновацион-

ные процессы в образовании 

Характеристика зарубежных 

инновационных процессов 

в образовании 

Характеристика отечественных 

инновационных процессов 

в образовании 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

Контрольное задание 3.  

Подготовиться к групповому собеседованию по вопросам. 

Вопросы для собеседования: 

1. Основные понятия педагогической инноватики: образо-

вание, традиция, новшество, новация, инновация, модификация, 

нововведение.  

2. Специфика новизны нововведения (абсолютная, относи-

тельная, псевдоновизна, уловная, местная, субъективная но-

визна). 

3. Классификация педагогических инноваций: по мас-

штабу вносимых изменений, по проблематике, в зависимости от 

области реализации или внедрения, по осмыслению перед внед-

рением инноваций.  

4. Отношение нововведения к предшественнику, факторы, 

способствующие и препятствующие нововведениям. Диапазоны 

отношений к нововведениям.  

5. Направления, позволяющие интенсифицировать новов-

ведение в педагогической деятельности. Препятствия и трудно-

сти в применении новшеств. 

6. Закономерности развития нововведений. Структура жиз-

ненного цикла педагогического нововведения. 

7. Инновационно-педагогическая деятельность как про-

блемно-ориентированная деятельность. 
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8. Педагог в инновационной деятельности. Структура лич-

ности педагога-инноватора.  

9. Личностно-профессиональные компетентности учи-

теля-инноватора и руководителя инновационного процесса.  

10. Типы руководителей по отношению к инновационному 

процессу  

 

Контрольное задание 4.  

Студентам необходимо проанализировать цикл телепередач 

«Ищу учителя». Цикл передач представлен веб-сервисом 

“YouTube”. URL: https://www.youtube.com/ watch?v= 

aNmjj4OApvI) и составить конспект по просмотренной передаче.  

Опорные вопросы для анализа видео: 

1. Название инновационной школы, место расположения.  

2. В чем заключаются инновационные подходы к обучению 

и воспитанию. 

3. На каких принципах базируется инновационная техно-

логия, система. 

4. Требования, предъявляемые к личности педагога, рабо-

тающего в инновационной школе. 

5. Источники финансирования инновационной школы. 

6. Возможно ли повсеместное внедрение опыта подобной 

школы в систему Российского образования? 

 

Контрольное задание 5.  

Распределите факторы, влияющие на развитие инноваци-

онных процессов по соответствующим группам, ваши ответы 

занесите в следующую таблицу (Таблица 3). 

Факторы: 

1) ограничения со стороны антимонопольного, налого-

вого, амортизационного, патентно-лицензионного законода-

тельства; 

https://www.youtube.com/
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2) наличие резерва финансовых, материально-техниче-

ских средств, прогрессивных технологий;  

3) ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых 

и межорганизационных взаимодействий;  

4) законодательные меры, поощряющие инновационную 

деятельность, государственная поддержка инноваций; 

5) слабость материально – и научно-технической базы и 

устаревшая технология, отсутствие резервных мощностей; 

6) сложность согласования интересов участников иннова-

ционных процессов; 

7) наличие необходимой хозяйственной и научнотехниче-

ской инфраструктуры; 

8) материальное поощрение за инновационную деятель-

ность;  

9) недостаток средств для финансирования инновацион-

ных проектов; 

10) устоявшаяся оргструктура, излишняя централизация, 

авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных 

потоков информации; 

11) гибкость оргструктуры, демократический стиль управ-

ления, преобладание горизонтальных потоков информации, са-

мопланирование, допущение корректировок;  

12) доминирование интересов текущего производства. 
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Таблица 3 — Факторы, влияющие на развитие инноваци-

онных процессов  

Группа факторов 

Фактор, 

способствующий 

инновационной 

деятельности 

Фактор, 

препятствующий 

инновационной 

деятельности 

Экономические, техно-

логические  

... ... 

Политические, право-

вые 

... ... 

Организационно - 

управленческие 

... ... 

Социально - психоло-

гические, культурные 

... ... 

Контрольное задание 6.  

Установите последовательность. Этапы внедрения инно-

ваций. 

а) распространения новшества, заключающийся в его ши-

роком внедрении, диффузии (распространения) новшества в но-

вые сферы; 

б) нововведения, на котором находит практическое приме-

нение полученное новшество, его доработка;  

в) рождения новой идеи и возникновения концепции нов-

шества; 

г) изобретения, то есть создания новшества, воплощенного 

в какой-либо объект, материальный или духовный продукт – об-

разец.  

д) самостоятельное существование новшества.  

е) господства новшества в конкретной области, когда соб-

ственно новшество перестает быть таковым, теряя свою но-

визну. 
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Контрольное задание 7.  

Ознакомьтесь с материалами по разделу «Теоретико –мето-

дологические основы инновационной деятельности» и решите 

мини-тест.  Вопросы могут содержать несколько вариантов от-

ветов: 

1. По масштабу вносимых изменений педагогические инно-

вации подразделяются на:  

а) локальные, модульные, системные;  

б) внешние, внутренние, ресурсные;  

в) ресурсные, образовательные, содержательные; 

г) организационные, дидактические, методические.  

2. Инновации являются результатом ... 

а) научного поиска;  

б) социально-политических изменений;  

в) выполнения заказа администрации; 

г) непроизвольно полученным при развитии учреждения.  

3. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей 

учащихся — это: 

а) индивидуализация; 

б) дифференциация;  

в) оптимизация; 

г) интеграция. 

 4. К педагогическим инновациям можно отнести измене-

ния в …  

а) содержании образования;  

б) структуре системы образования;  

в) оборудовании учебных заведений; 

г) статусе образования.  

5. Наука, занимающаяся изучением новообразований, но-

вых явлений в разных сферах деятельности человека, называ-

ется …  

а) инноватикой; 

б) прогностикой;  
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в) футурологией;  

г) системологией  

6. К основным объектам инновационных преобразований в 

педагогической системе не относится … 

ф) социальная среда;  

б) педагогическая технология;  

в) содержание образования;  

г) управление школой.  

7. Кто из перечисленных ниже педагогов не относится к 

педагогам-новаторам:  

а) В. П. Беспалько; 

б) С. Н. Лысенкова;  

в) И. П. Волков; 

г) В. Ф. Шаталов.  

8. Концепция непрерывного образования предполагает:  

а) возможность непрерывного обучения в течение длитель-

ного периода времени;  

б) возможность продолжать и/или совмещать образование 

с трудовой деятельностью в любом возрасте; 

в) возможность выбирать образовательное учреждение в 

связи с территориальной доступностью и затратами;  

г) возможность самостоятельного обучения и самообразо-

вания в течении всей жизни.  

9. Развивающим называется обучение, направленное:  

а) на совершенствование социальной среды и контекста; 

б) на совершенствование интеллектуальных, практических 

способностей учащихся;  

в) на личностное развитие педагога;  

г) на систематическую рефлексию и преобразование 

школьной практики.  

10. Педагогическая технология — это…  

а) условия оптимизации учебного процесса.  
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б) проект определенной педагогической системы, реализу-

емой на практике.  

в) основное положение теории обучения.  

г) результат взаимодействия учителя и ученика.  

11. Из приведённых вариантов ответов определите прин-

ципы педагогических технологий. 

а) научность, проектируемость, системность, целенаправ-

ленность, деятельностный подход, управляемость, корректируе-

мость, результативность, воспроизводимость, экономичность. 

б) сознательность и активность, наглядность, систематич-

ность и последовательность, прочность, научность, доступ-

ность, связь теории с практикой. 

в) сознательность, оптимизация, планомерность, учет воз-

растных особенностей, связь теории с практикой, научность, до-

ступность. 

г) образование, обучение, развитие, формирование, знания, 

умения, навыки, а также цель, содержание, организация, виды, 

формы, методы, средства и результаты обучения.  

12. Источниками инновационных идей по мнению по мне-

нию П. Дракера являются: 

а) неожиданное событие для организации или отрасли - 

неожиданный успех, неожиданная неудача, неожиданное внеш-

нее событие;  

б) несоответствие между реальностью и нашими представ-

лениями о ней; 

в) изменения в структуре отрасли или рынка;  

г) социальные изменения в обществе; 

д) новые знания (как научные, так и ненаучные). 
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3.2. Контрольные задания для самостоятельной 

работы по Разделу 2 

 

 

Контрольное задание 1. 

Подготовка проекта, направленного на внедрение иннова-

ционных технологий в обучении на примере одной из дисци-

плин (по изучаемому профилю).  Студенту необходимо опреде-

лить цели, задачи, ожидаемые результаты и эффекты от внедре-

ния проекта, целевую группу на которую будет направлен про-

ект, источники финансирования, возможные риски реализации 

проекта.  

Примерные темы проектов: 

1. Информационные технологии в современной системе 

образования.  

2. Тестирование как диагностическая технология.  

3. Рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.  

4. Кейс-метод в обучении школьников. 

5. Технология развития критического мышления на уроках. 

6. Проблемное обучение в образовании личности.  

7. Методика работы с конспект-схемами на занятиях. 

8. Использование учебных пособий, в том числе электрон-

ных пособий в процессе обучения. 

9. Использование интерактивных методов обучения на 

уроках в школе. 

10. Применение игровых технологий в обучении.  

 

Контрольное задание 2. 

Изучить опыт внедрения инновационных процессов в об-

разовательном учреждении и подготовить презентацию форм 
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работы направленных на реализацию инновационных процес-

сов в этом учреждении. 

 

Контрольное задание 3. 

Соотнесите виды деятельности педагога и возможности ис-

пользования им информационных технологий в образовании. По-

лученные ответы занесите в следующую таблицу (Таблица 4). 

Виды деятельности педагога: 

1. Посещение виртуальных библиотек, мультимедийных 

клубов, музеев.  

2. Проектирование заданий для учащихся предусматрива-

ющих использование ИТ.  

3. Использование ИТ как средства диагностики.  

4. Подготовка с помощью ИТ дидактических материалов 

для проведения урока. 

5. Участие в интернет конференциях, конкурсах, фестивалях.  

6. Контроль уровня знаний с использованием тестовых за-

даний.  

7. Мультимедийное сопровождение объясняемого материала. 

8. Проведение классных часов с использованием ИТ.  

9. Проведение исследований и публикация своих работ в 

различных научных электронных сборников.  

10. Разаработка цифровых образовательных ресурсов.  

11. Проведение дистанционных учебных занятий (Таблица 

4). 

Таблица 4 — Виды деятельности педагога с применением 

информационных технологий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Научно- 

методическая 

деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

... ... ... ... 

... ... ... ... 
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Контрольное задание 4. 

Установите соответствие форм (1-7) видам методов обуче-

ния (А, Б) (Таблица 5). 

Таблица 5 

Метод обучения Форма обучения 

А) Интерактивные методы 

обучения 

 

Б) Традиционные методы  

обучения 

1) Дидактические игры 

2) Круглый стол 

3) Беседа 

4) Групповая дискуссия 

5) Лекция 

6) Деловая игра 

7) Семинар 

Контрольное задание 5. 

Проведите сравнительный анализ авторских педагогиче-

ских концепций двух педагогов — новаторов (по выбору сту-

дента) по следующим параметрам:  

1) цель, задачи и основные принципы обучения и воспитания;  

2)особенности организации педагогического процесса в 

образовательном учреждении;  

3) характеристика одной из сторон воспитания (по выбору 

студентов): интеллектуальное, нравственное, физическое, тру-

довое, эстетическое и т.д.  

4) определите сильные и слабые стороны авторских педа-

гогических концепций. 

 

Контрольное задание 6. 

Разработайте собственный инновационный проект (про-

грамму) для образовательной организации.  

Обязательные блоки проекта: 

1. Обоснование актуальности проекта (актуальность, раз-

работанность, противоречия, проблема, тема). 
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2. Цель, объект и предмет проектирования, гипотеза и за-

дачи Проекта.  

3. Сроки и этапы реализации Проекта. 

4. База реализации проекта. 

5. Система управления реализацией проекта (организаци-

онные механизмы, ресурсное обеспечение (кадровые, информа-

ционные, материально-технические, программно-методические 

ресурсы), бюджет проекта).  

6. Планируемые результаты проекта: результаты-эффекты: 

изменения в личности учащихся (внутренние), повышение каче-

ства результатов обучения, улучшение имиджа ОУ, педагога (из-

менения в образовательной системе) и результаты-продукты: 

методические рекомендации, авторские программы, банк сцена-

риев и разработок уроков, диагностических материалов, мульти-

медийные презентации и т. д. (внешние).  

7. Критерии и способы оценки эффективности реализации 

проекта. В содержании проекта необходимо отразить:  

7.1. Разделение на теоретическую (концептуальную) и 

практическую части (система работы педагога, результаты реа-

лизации Проекта). 

7.2. Концептуальные положения, взаимосвязанные иннова-

ционные идеи.  

7.3. Основные направления деятельности, предполагаемые 

изменения в образовательном процессе (в целях, содержании 

образования, методах и формах работы, способах диагностики 

достижений учащихся).  

7.4. Описание опыта деятельности педагога (или хода реа-

лизации Проекта).  

7.5. Промежуточные или итоговые результаты реализации 

проекта (с диаграммами, таблицами и анализом результатов).  

7.6. Перспективы дальнейшего развития проекта.  

7.7. Апробация хода и результатов реализации инновацион-

ного педагогического проекта (выступления семинарах, конфе-
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ренциях различного уровня, проведение мастер-классов, публика-

ции (статьи, тезисы), издания (учебно-методические и методиче-

ские пособия, разработки, рекомендации, задачники и т. д.). 

 

Контрольное задание 7. 

Проанализировать программу развития нескольких обра-

зовательных учреждений одного типа. Какие инновационные 

процессы в образовании нашли отражение в программах? 

 

Контрольное задание 8. 

Подготовьте рекомендации педагогам по стимулированию 

собственной мотивации к внедрению инноваций в педагогиче-

скую деятельность.  
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