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Аbstract: This article is devoted to innovations in the field of education. The article deals with the problems of introducing inno-

vative technologies in the educational process. The article formulates the main reason for introducing innovations in the educational 

system, analyzes the prerequisites for introducing innovations, and presents the classification of innovations depending on the specif-

ics and place of use. 

 

В реалиях современного мира и требований к 

системе образования изменяются и требования к 

педагогам. Возникает все большая необходимость 

творить, искать, обновлять содержание и методику 

обучения, вести опытно-экспериментальную работу. 

К сожалению, представленная педагогу свобода ча-

сто ограничивается отсутствием времени на реали-

зацию творческой деятельности, что не всегда кор-

релирует с повышением эффективности образова-

ния и приводит к издержкам нововведений. В таком 

случае повышение качества процесса обучения мо-

жет быть достигнуто внедрением и применением 

новшеств и нововведений в сфере образования.  

Новшества и нововведения как инструмент пре-

образований и форм управления развитием произ-

водства стали объектом самостоятельного изучения 

во всех промышленно развитых странах. Сложилась 

целая область науки – инноватика, которая решает 

проблемы формирования инноваций, их распро-

странения, изучает причины сопротивления новов-

ведениям и др. В центре интересов инноватики 

находится процесс трансформации, т.е. перехода и 

перевода рассматриваемой системы из одного со-

стояния в другое [1, с. 2]. 

Под педагогической инноватикой необходимо 

понимать учение о создании педагогических нов-

шеств, их оценке и освоении в сфере педагогики, 

использовании и применении на практике.  

Если практики чаще озабочены конкретными 

результатами трансформаций, то теоретиков инте-

ресует система знаний и соответствующих им функ-

ций и алгоритмов, которые изучают, объясняют, 

обосновывают педагогическую инноватику, ее тео-

ретические и практические принципы, закономерно-

сти, понятийный аппарат, средства, способы приме-

нения и другие научные атрибуты, характерные для 

теоретических учений.  

Все вышесказанное определяет методологиче-

ские особенности изучения и конструирования пе-

дагогических нововведений. Для построения мето-

дологических аксиом педагогической инноватики 

можем сформулировать типичное определение:  

Методология педагогической инноватики – это 

система знаний и функциональностей, относящихся 

к основаниям и структуре учения о создании, освое-

нии и применении педагогических новшеств.  

Педагогическая инноватика и сопутствующий 

ей методологический аппарат могут быть эффектив-

ным средством анализа, обоснования и проектиро-

вания изменений, происходящей сегодня при разви-

тии системы образования. Текущее состояние и все-

стороннее научное обеспечение этого инновацион-

ного процесса в нашей стране находится на доволь-

но высоком уровне. Но в тоже время, по сравнению 

с системами образования отдельных стран, есть 

возможность дальнейшего совершенствовать стан-

дартов образования, структуру учреждений образо-

вания, профильный компонент общего среднего и 

высшего образования, порядок сдачи выпускных 

экзаменов и т.д. Необходимо уделить больше вни-

мания проработке в методологическом аспекте форм 

и способов обучения и преподавания, недостаточ-

ной целостности и системности в процессах освое-

ния и применения заявленных новшеств.  

Для полного анализа необходимых «доработок» 

возникает потребность в специальной работе по 

научному обоснованию глобальных нововведений в 

общем среднем и высшем образовании, принципов и 

технологий проектирования широкомасштабного 

педагогического эксперимента.  

Рассмотрим некоторые понятия и особенности 

инноватики в педагогической сфере как средства 

трансформации образования.  

Для начала, следует различать нововведения и 

новшества. Если под новшеством в педагогике по-

нимать некий прием, метод, средство, технологию 

(или их совокупность), систему, то нововведением, в 

этом случае, будет процесс освоения и внедрения 

рассматриваемого новшества. С помощью структу-

рирования и иерархирования нововведений появля-

ется возможность управлять функционированием и 

развитием образовательных систем как на локаль-

ном уровне (внутри школы, института, университета 

и т.д.), так и на региональном и государственном 

уровне.  

В узком смысле слова понятия «нововведение» 

и «инновация» можно прировнять. Но это не совсем 

правильно. Процесс создания педагогического нов-

шества не является самодостаточным. Педагогиче-

ские новшества, какими бы заманчивыми и прора-

ботанными они не были, не могут быть применены 

без соответствующего управления и организации 

инновационных процессов. При продвижении ново-

введений неизбежны проблемы, порождаемые их 

применением. Возникает необходимость искать пу-

ти решения этих проблем. Для внедрения новых 

приемов, методик, педагогических технологий 

необходимо понимание соответствующего их внед-

рения, освоения и сопровождения.  

Инновационные процессы в образовании рас-

сматриваются в трех основных аспектах: социально-

экономическом, психолого-педагогическом и орга-
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низационно-управленческом. От правильного рас-

пределения воздействия этих аспектов зависит 

успешность, условия применения и функциониро-

вания инновационных процессов. Имеющиеся усло-

вия могут, как способствовать, так и препятствовать 

инновационному процессу. Инновационный процесс 

может носить стихийный и (или) сознательно 

управляемый характер. Введение новшеств    это 

процесс, задача которого состоит в управлении 

естественными и искусственными процессами 

трансформации.  

Важное место инновационного процесса зани-

мает единство трех его составляющих: создание, 

освоение и применение новшеств. Только при раци-

ональном, последовательном и обоснованном при-

менении всех трех составляющих инновационный 

процесс является объектом изучения педагогиче-

ской инноватики. (в дидактики объектом научного 

исследования является процесс обучения). В про-

тивном случае положительные свойства новшеств 

могут стать отрицательными. 

Рассмотрев понятие инновационного процесса 

не стоит забывать и о понятии инновационной дея-

тельности. Инновационная деятельность – это сам 

процесс внедрения инноваций и комплекс принима-

емых мер по его обеспечению на определенном 

уровне образования. Основными функциями инно-

вационной деятельности являются изменения ком-

понентов педагогического процесса: смысла, целей, 

содержания образования, приемов, методов, техно-

логий, средств обучения, системы управлении и т.д. 

При этом особенностью инновационного процесса 

является его цикличность, выражающаяся в струк-

туре этапов, которые проходит нововведение. Таки-

ми этапами могут быть: возникновение, развитие, 

становление, освоение, распространение, наполне-

ние, упадок, завершение.  

Инновационный процесс содержит совокуп-

ность процедур и средств, с помощью которых пе-

дагогическое нововведение превращается в соци-

альное образовательное нововведение, которое мо-

жет быть применено в общей практике.  

Необходимо понимать отличие инновационных 

процессов от локального эксперимента или внедре-

ния отдельных новшеств. Инновационная деятель-

ность должна носить характер системности, инте-

гральности, целостности.  

При всем выше сказанном можем дать опреде-

ленно-верное понятие того, что инновационная дея-

тельность обеспечивает превращение идей в новов-

ведение, а также создает систему управления этим 

процессом.  

Еще одной особенностью инноватики является 

то, что в ней заложен внедренческий вектор, опре-

деляющий традиционное и экспериментальное со-

отношение науки и практики. Такое понимание не 

является традиционным из опыта установившейся 

практики развития личностно-ориентированной пе-

дагогической теории. Более приемлемым будет счи-

таться усиление внедрения теории и практики инно-

ватики, которые действуют в экономической, произ-

водственной или любой другой сферах образования, 

в теорию и практику педагогики. Ведь педагогика 

содержит человеко-ориентированную сущность. 

Поэтому необходимо рассматривать педагогиче-

скую инноватику в качестве обновления образова-

ния ее объектов и предметов, происходящего с их 

участием, а не путем одностороннего внешнего воз-

действия на обучаемых и обучающихся. Именно 

этот принцип должен быть вектором развития тео-

рии и практики педагогической инноватики.  

Таким образом, процесс педагогической инно-

ватики можно выделить в отдельную область педа-

гогической науки, изучающей сущность, законы 

возникновения и развития педагогических иннова-

ций, их связи с установившейся практикой, приме-

няемой к субъектам образования.  

При этом педагогическая инноватика ориенти-

рована на взаимодействие и функционирование сво-

их объектов и предметов.  

Объектом педагогической инноватики является 

процесс появления, развития и использования целе-

направленных изменений в образовании, вносящих 

новые элементы, и вызывающие его переход из од-

ного состояния в другое. В таком случае «образова-

ние» рассматривается как разносторонняя образова-

тельная деятельность, в процесс изменения которой 

включен субъект этой деятельности.  

Под предметом педагогической инноватики по-

нимается направленная на формирование личности 

субъектов образования система отношений, имею-

щая место в инновационной образовательной дея-

тельности.  

Обоснование типологии педагогических эле-

ментов инноватики позволяет изучать специфику и 

закономерности развития нововведений, выявлять и 

анализировать факторы, способствующие и препят-

ствующие нововведениям.  

Исходя из проведенных исследований [2, с. 74], 

ранее была разработана типология педагогических 

нововведений, состоящая из 10 блоков. Каждый 

блок формируется по отдельному направлению и 

подразделяется на набор собственных подтипов. 

Перечень направлений составлен с учетом потреб-

ности в охвате следующих параметров педагогиче-

ских нововведений по: отношению к структуре 

науки, отношению к субъектам образования, отно-

шению к условиям реализации и характеристикам 

нововведений. 

Теперь можем более подробно рассмотреть си-

стематику направлений педагогических нововведе-

ний. 

• По отношению к структурным элементам об-

разовательных систем: нововведения в аксиомах, 

задачах, содержании образования и воспитания, в 

приемах, методах, в технологиях обучения, в сред-

ствах обучения и образования, в системе диагности-

ки и контроля, в оценке результатов и т.д.  

• По отношению к личностному становлению 

субъектов образования: в области развития индиви-

дуальных способностей учеников и педагогов, в 

сфере эволюции их знаний, умений, навыков, прие-

мов и способов деятельности, компетенций и др.  

• По области педагогического применения: в 

учебном (образовательном) процессе, в образова-

тельной области, на уровне системы реализации 
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получений знаний, на уровне системы образования, 

в управлении образованием.  

• По типам взаимодействия участников педаго-

гического процесса: в коллективном образовании, в 

групповом образовании, в тьюторстве, в репетитор-

стве, в семейном образовании и т.д.  

• По функциональным возможностям: иннова-

ционные условия (обеспечивают актуализацию об-

разовательной сферы, социокультурных условий и 

т.д.), инновационные продукты (педагогические 

средства, проекты, технологии и т.д.), нововведения 

в сфере управления (новые решения в структуре 

образовательных систем и процедурах управления, 

обеспечивающих их функционирование).  

• По способам осуществления: стихийные, слу-

чайные, спонтанные, периодические, систематиче-

ские, плановые.  

• По объемам распространения: в деятельности 

одного педагога, в деятельности методического объ-

единения педагогов, в школе, в группе школ, в реги-

оне, на международном уровне и т.д.  

• По социально-педагогической значимости: в 

учреждениях образования определенного типа, для 

конкретных профессионально-типологических 

групп педагогов.  

• По объему инновационных мероприятий: ло-

кальные, массовые, глобальные и т.д.  

• По степени планируемых изменений: коррек-

тирующие, модифицирующие, модернизирующие, 

радикальные, революционные.  

В перечисленной типологии каждая инновация 

может одновременно обладать несколькими свой-

ствами и занимать определенное место в различных 

блоках.  

При применении инноваций в процессе обуче-

ния педагог сталкивается с возникновением фено-

мена сопротивления изменениям [3, с. 136]. На 

утверждение оппонента о наличии рассматриваемо-

го нововведения в основном, приводится сходное 

нововведение. В данном случае необходимо дока-

зать обманчивость сходства и значимости различий. 

При сомнении в успешности освоения инновацион-

ного действия, приема и т.д. обычно приводятся 

объективные условия, делающие введение конкрет-

ного новшества возможным.  

Перечисленные утверждения характерны почти 

для любых педагогических нововведений. Любой 

педагог (инноватор), в основном, встречался с неко-

торыми проблемами. Зная логику оппонентов, ин-

новатору целесообразно заранее подбирать на по-

добные суждения контраргументы. 

Отношение людей к нововведениям различно. 

Одни склонны к их принятию, другие – к отрица-

нию. Иногда один человек одновременно принимает 

одни и отрицает другие факторы использования 

новшеств из разных областей своей деятельности.  

В психологии имеются классификации субъек-

тов инноваций:  

первая группа – новаторы, как правило, это око-

ло 2,4 –2,6% коллектива. Они всегда открыты для 

нововведений, поглощены инновациями, характери-

зуются некоторым авантюризмом, дерзостью или 

смелостью в применении новшеств. 

вторая группа – практики. Их около 14%. Они 

следуют за новаторами, но, тем не менее, более 

внедрены в свое местное объединение.  

третья группа – большинство. Их около 33%. 

Они редко выступают в роли лидеров, осваивают 

новшества после практиков, но значительно раньше 

основного большинства. Для принятия решения им 

требуется значительно больше времени, чем лиди-

рующим группам.  

четвертая группа – позднее большинство – око-

ло 33%. Они относятся к нововведениям со скепти-

цизмом, приступают к их освоению иногда под дав-

ление социума, иногда в результате оценки соб-

ственных потребностей, но при фактическом усло-

вии однозначного принятия коллективом таких ин-

новаций.  

пятая группа – консерваторы, обычно около 

15%. В основном они ориентированы на традицион-

ные ценности. Решение о приятии новшества при-

нимают с большими трудностями. 

Если педагог осуществляет свою деятельность 

под воздействием внешних заданных норм и правил, 

его инновационные способности теряются. Стан-

дартный подход к осуществлению педагогической 

деятельности характеризуется отсутствием самораз-

вития и самообразования педагога. В педпрактике 

все чаще используются готовые типовые образцы 

педагогической деятельности, что неизбежно накла-

дывает свой негативный отпечаток на учебный (об-

разовательный) процесс. Это приводит к снижению 

творческого уровня педагога, его образовательной 

ценности [4, с.14].  

Современные реалии жизнедеятельности тре-

буют от учителя новаторства в сфере применения 

инноваций, то есть активного и систематического 

творчества в педагогической деятельности. Иннова-

ционное поведение – это максимальное развитие 

своей индивидуальности. Для этого необходимо 

избавиться от психологических барьеров, препят-

ствующих реализации инновационной деятельности.  

Педагогическая инноватика находится сегодня в 

стадии становления. Возрастающая потребность в ее 

разработке очевидна как для науки, так и для обра-

зовательной практики. Цель данной статьи – внести 

определенный вклад в строительство системы со-

временного образования. 
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