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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

  Тема 1. Теоретико-методологические основы инновационной 

деятельности в образовании 

1. Понятия «новшества», «инновации», «инновационной 

деятельности» и «инновационного процесса»  

 «Инновация» имеет латинское происхождение (in-в, novus-новый), но 

нам известно английское «innovation»-обновление. Изменение, ввод чего-то 

нового, введение новизны. То есть «инновация» синоним русскому слову 

«нововведение», которое в научной литературе определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое.  

 Существует множество подходов как в изучении, так и в определении 

инновации. Это объясняется тем, что ни в отечественной, ни в зарубежной 

науке нет общепринятой теории инновационной деятельности, в том числе до 

сих пор не выработано единого общепринятого толкования вышеуказанных 

терминов. Положение осложняется еще и тем, что многие специалисты, 

определяя один и тот же предмет исследования, используют разные термины. 

 Одним из таких наиболее распространённых и, одновременно, 

неотработанных в понятийном смысле определений и стала «инновация». По 

сути дела, прямой перевод ни у кого не вызывает сомнения (от латинского in 

- в и novus - новое), а вот содержательное применение и смысловая 

интерпретация безбрежно широка. Здесь наиболее распространены 

«новшество», «нововведение» не говоря о массе понятийных 

новообразований: «инновационный фон», «инновационный потенциал», 

«инновационная технология» и т.д. 

 Даже беглый контент-анализ работ по инновационной проблематике 

помогает выделить в качестве своеобразных стержневых (а, может быть, 

даже и родовых) понятий такие как «новшество», «нововведение» и 

«инновация». Причём, как отмечают некоторые исследователи, 

первоначально появился термин «инновация», который достаточно плотно 

вошел в «разговорное пространство» ещё в XIII веке, обозначая при этом 

«придумывание чего-нибудь нового, опережающего своё время». Затем, уже 

в XIX столетии он приходит в сферу научного знания и, что чрезвычайно 

интересно, в разных областях научного знания начинает играть достаточно 

различающиеся роли.  

 Похожее слово «novation» (новация) означает новшество, новое 

средство, тогда инновация - процесс освоения новшества, нового средства. 

(М. Поташник, О.Хомерики). Так, В.А. Сластенин и др. объединяют все 

вышеуказанные понятия в одном понятии «инновация». С этой точки зрения 

инновация определяется и как новшество, и как процесс внедрения этого 

новшества в практику. В свою очередь М.М. Поташник и др. разводят 



понятия «новшества» и «инновация». В их интерпретации, новшество - это 

новый метод, методика и технология, а инновация - процесс освоения этого 

новшества. 

 Новое в инновации - это та востребованная временем и 

обстоятельствами (потребностями развития) сущность, вокруг которой 

формируется содержание новшества, принципиально отличное от всех ранее 

применявшихся в данной системе по степени воздействия на 

характерологические признаки системы таким образом, что она переходит в 

заданно ожидаемое (гипотетически прогнозируемое) состояние, фиксируя 

тем самым содержательный результат инновационного воздействия. Весь 

процесс, представляющий, в свою очередь, достаточно определенную 

систему элементов, отношений и действий, обеспечивающих 

прогнозируемый результат и будет представлять инновацию. Поскольку 

именно инновация является совершенно определенной формой развития, то 

управление инновацией (или при помощи инновации) и обеспечивает 

управление развитием. Речь здесь идет не только о технологическом 

процессе обеспечения цепочки «новое- новшество - нововведение » по 

содержательному стержню, объединяющую их в единое и последовательно 

разворачивающееся действие. Предметность действия смещается на 

социально-психологические характеристики состояния той 

профессиональной общности, в среде которой и должно произойти 

инновационное изменение. Это, безусловно, важный компонент 

инновационной готовности, но к технологическому обеспечению 

содержательной стороны процесса он имеет косвенное отношение. Вероятно, 

поэтому некоторые авторы, опираясь на приведенную выше модель 

построения инновационного процесса, считают необходимым дополнить её 

перечислением конкретных этапов осуществления нововведения такими, как: 

-инновационный замысел; -проект ; -план ; - оценка; -эксперимент и 

внедрение 

 По мнению М.В. Кларина понятие «инновация» «...относится не просто 

к созданию и распространению новшеств, но и к таким изменениям, которые 

носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе 

деятельности, стиле мышления». Ещё более широкое понятие «инновация» 

мы находим в «Профессиональной педагогике». «Инновации - комплексный 

процесс создания, распространения и использования нового практического 

средства (новшества, нововведения) в области техники, технологии, 

педагогики, научных исследований». Это определение соотносится с 

определением инновационного процесса, который понимается как 

комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению новшеств (М.М. Поташник, А.В. Лоренсов, О.Г. 

Хомерики). Такое же содержание, но в понятие «инновация» вкладывает Н.Р. 

Юсуфбекова: «Инновациями следует считать процессы создания новшеств, 

их осмысливание педагогическим сообществом и использованием в практике 

обучения и воспитания». Действительно, на практике «инновация» и 

«инновационный процесс» часто являются синонимами. К инновационным 



процессам относится всё, что связано с передовым педагогическим опытом, 

организационными преобразованиями в сфере образования, внедрение в 

практику научных разработок. Если опираться на то, что инновация - это 

процесс освоения нового средства, но не всегда его рождение и разработка 

(можно осваивать заимствованное средство — методику, программу, 

технологию и т.п.), то инновационный процесс будет являться более 

широким понятием, чем инновация, которая тоже является процессом. 

2. Инновации образовании: понятие, сущность, характеристика и 

классификации  

  Инновация (от лат. in — в, novus — новый) означает 

нововведение, новшество. Главным показателем инновации 

является прогрессивное начало в развитии образовательного 

учреждения по сравнению со сложившимися традициями и 

массовой практикой. Поэтому инновации в системе образования 

связаны с внесением изменений:в цели, содержание, методы и 

технологии, формы организации и систему управления; в стили 

педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса; в систему контроля и оценки уровня 

образования; в систему финансирования; в учебно-методическое 

обеспечение; в систему воспитательной работы; в учебный план и 

учебные программы; в деятельность педагога и обучающихся. 

  В историческом плане масштаб (объем) нового всегда 

относителен. Новизна носит конкретно-исторический характер, то 

есть она может возникать раньше «своего времени», со временем 

стать нормой или устареть. В процессе развития образовательной 

системы учитывают: абсолютную новизну (отсутствие аналогов и 

прототипов); относительную новизну;  псевдоновизну. 

Типы нововведений  группируются по разным основаниям. Первая 

классификация нововведений основана на соотнесенности нового к 

педагогическому процессу, протекающему в образовательной 

системе. Опираясь на понимание данного процесса, выделяют 

следующие типы нововведений:  в целях и содержании 

образования; в методиках, средствах, приемах, технологиях 

педагогического процесса; в формах и способах организации 

обучения и воспитания; в деятельности администрации, педагогов 

и учащихся. 

  Вторая классификация нововведений в системе образования 

основана на применении признака масштабности (объема). 

Выделяют следующие преобразования: локальные и единичные, не 

связанные между собой; комплексные, взаимосвязанные между 



собой; системные, охватывающие всю образовательную систему. 

  Третья классификация осуществляется по признаку 

инновационного потенциала. В данном случае выделяют: 

модификации известного и принятого, связанные с 

усовершенствованием, рационализацией, видоизменением 

(образовательной программы, учебного плана, структуры); 

комбинаторные нововведения, радикальные преобразования.  

Четвертая классификация нововведений основана на группировке 

признаков по отношению к своему предшественнику. При таком 

подходе нововведения относят к замещающим, отменяющим, 

открывающим или к ретровведениям. В качестве источников идей 

обновления образовательной системы могут выступать: 

потребности страны, региона и др. воплощение социального заказа 

в законах, директивных и нормативных документах федерального, 

регионального или муниципального значения; достижения 

комплекса наук о человеке; передовой педагогический опыт; 

интуиция и творчество руководителей и педагогов;  опытно-

экспериментальная работа;  зарубежный опыт. 
3. Теоретико-методологические проблемы проектирования 

инновационных процессов в образовании  

  Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд 

теоретико-методологических проблем: соотношение традиций и 

инноваций, содержание и этапы инновационного цикла, отношение к 

инновациям разных субъектов образования, управление инновациями, 

подготовка кадров, основания для критериев оценки нового в образовании 

и др. Эти проблемы нуждаются в осмыслении уже другого уровня – 

методологического. Обоснование методологических основ педагогической 

инноватики не менее актуально, чем создание самой инноватики. 

Педагогическая инноватика является особым направлением 

методологических исследований. Чтобы разработать научное обеспечение 

образовательных инноваций нам потребуется опора на уже имеющуюся 

методологическую базу. Для этого уместно использовать научный аппарат, 

относящийся к методологии общей педагогики.  

  Что такое методология педагогики? В работах философов, 

методологов, педагогов, на это счёт имеются различные понимания. 

Деятельностная сущность инноваций в образовании и необходимость их 

отображения в форме учения выдвигают требование к пониманию 

методологии педагогической инноватики как органичного единства двух 

составляющих: учения и деятельности. Чтобы зафиксировать это единство 

на понятийном уровне, воспользуемся определением методологии 

педагогики, которое было дано М.А.Даниловым: «Методология педагогики 

есть система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о 



принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих … 

педагогическую действительность» и развито позднее В.В.Краевским: « … 

а также система деятельности по получению таких знаний и обоснованию 

программ, логики и методов, оценке качества специально-научных 

педагогических исследований ».  

  Методология педагогической инноватики есть система знаний и 

деятельностей, относящихся к основаниям и структуре учения о создании, 

освоении и применении педагогических новшеств. Итак, в сферу 

методологии педагогической инноватики входит система знаний и 

соответствующих им деятельностей, которые изучают, объясняют, 

обосновывают педагогическую инноватику, её собственные принципы, 

закономерности, понятийный аппарат, средства, границы применимости и 

другие научные атрибуты, характерные для теоретических учений. 

Педагогическая инноватика и её методологический аппарат могут являться 

действенным средством анализа, обоснования и проектирования 

модернизации образования. Научное обеспечение этого глобального 

инновационного процесса нуждается в разработке. Многие новшества, 

такие, как образовательные стандарты общего среднего образования, новая 

структура школы, профильное обучение, единый госэкзамен и др. еще не 

проработаны в инновационно-педагогическом смысле, отсутствует 

целостность и системность в процессах освоения и применения заявленных 

новшеств.  

  Растёт потребность в новом теоретическом осмыслении сущности 

управления инновационными процессами в образовательном учреждении, 

разработке педагогических условий, обеспечивающих непрерывное 

инновационное движение. Немаловажно и то, что инновационные процессы 

нуждаются в специальной подготовке кадров - педагогов, администраторов, 

менеджеров образования, компетентных в сфере педагогических 

инноваций.   

4. Инновационные процессы как механизм развития 

образовательных систем  

  Вопросы научной поддержки инновационной деятельности в 

образовании относятся к области педагогической инноватики. 

Педагогическая инноватика – молодая наука, в России о ней начали 

говорить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 15 лет 

назад. Сегодня как сама педагогическая инноватика, так и её методология 

находятся в стадии научной разработки и построения. Рассмотрим 

понятийный аппарат и теоретические основания инновационных процессов 

в образовании.  

  Новшества в образовании представляют собой творческую проработку 

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 понимать некую идею, метод, средство, технологию или 

систему, то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и 



освоения этого новшества. Понятие «нововведение» мы считаем 

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 нововведений, выявлять и анализировать 

факторы, способствующие и препятствующие нововведениям.  

  Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. 

Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных 

аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и 

организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и 

условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся 

условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному 

процессу. Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, 

так и сознательно управляемый. Введение новшеств - это, прежде всего, 

функция управления искусственными и естественными процессами 

изменений.  

Инновационные механизмы развития образования включают:  

- создание творческой атмосферы в различных образовательных 

учреждениях, культивирования интереса в научном и педагогическом 

сообществе к новшествам; 

- создание социокультурных и материальных (экономических) условий 

для принятия и действия разнообразных нововведений; 

- инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

- интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод 

накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и 

экспериментальных образовательных систем. 

  5. Национальный университет  

 Университет (от лат. Universitas - совокупность, общность) — высшие 

учебно-научные заведения, ведущие подготовку специалистов по 

совокупности дисциплин, составляющих основы научного знания. 

  Национальный исследовательский университет (НИУ) - высшее 

учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее 

образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции 

науки и образования. Важнейшими отличительными признаками НИУ 

являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать 

эффективный трансфер технологий в экономику; проведение широкого 

спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие 

высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей 

квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения 

квалификации. Практически НИУ должен являться интегрированным 

научно-образовательным центром или включать ряд таких центров в виде 



совокупности структурных подразделений, осуществляющих проведение 

исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для 

определенных высокотехнологичных секторов экономики. 

  Основной задачей государственной поддержки института НИУ 

является вывод на мировой уровень образовательных организаций, 

способных взять на себя ответственность за сохранение и развитие 

кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального 

образования, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации 

высоких технологий. 

  Инициативы ряда регионов по созданию крупных университетских 

центров; в частности Большого евразийского университета в 

Екатеринбурге, предусматривали использование этой организационно-

правовой модели как первого шага в процессе интеграции вузов. Целый ряд 

специфических особенностей данного проекта дает надежду на то, что 

использование ассоциаций в деле построения нового типа 

конкурентоспособных университетов не является утопией. 

  Преподаватели университета не только создают научные школы, но и 

включены в широкую пропаганду достижений науки, культуры и техники 

через публичные лекции, семинары, конференции, средства массовой 

информации, радио и телевидение. Большая часть университетских 

преподавателей принимает участие в подготовке научно-методических 

пособий и написании учебников для образовательных систем разных типов. 

В истории России университет был связующим звеном между Академией 

наук и средними общеобразовательными школами. В российских 

университетах работают профессора, являющиеся членами Российской 

Академии наук, Академии образования, Академии медицинских наук и 

многих других общественных академий. Традиционно российские 

университеты обладают отечественным научным и кадровым потенциалом 

и поддерживают культурный и научный обмен с зарубежными 

университетами. Важнейшими принципами развития отечественных 

университетов остаются: 

• взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов; 

• преемственность между уровнями образования, культуротворчество и 

высокая корпоративность выпускников университета; 

• гражданственность воспитания; 

• интеллигентность и высокая духовность университетской жизни 

независимо от политического строя и экономических условий в стране.  

Каковы современные новации в системе университетского образования?  

Реформирование системы высшего образования в России характеризуется 

поиском оптимального соответствия между сложившимися традициями в 

отечественной высшей школе и новыми веяниями, связанными с вхождением 

в мировое образовательное пространство. На этом пути наблюдается ряд 

тенденций. 



Первая связана с развитием многоуровневой системы во многих 

университетах России. Преимущества этой системы состоят в том, что 

многоуровневая система организации высшего образования обеспечивает 

более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе будущей 

специальности. Она формирует способность у выпускника осваивать на базе 

полученного университетского образования новые специальности. 

Вторая тенденция — это мощное обогащение вузов современными 

информационными технологиями, широкое включение в систему Internet и 

интенсивное развитие дистанционных форм обучения студентов. 

Третья тенденция — это университизация высшего образования в России и 

процесс интеграции всех высших учебных заведений с ведущими в стране и 

в мире университетами, что приводит к появлению университетских 

комплексов. 

Четвертая тенденция заключается в переводе высшей школы России на 

самофинансирование. И еще одна тенденция состоит во включении вузов 

России в обновление высшего профессионального образования с учетом 

требований мировых стандартов. Поэтому наблюдается переход российского 

вуза в режим опытно-экспериментальной работы по апробации новых 

учебных планов, образовательных стандартов, новых образовательных 

технологий и структур управления. 

Вузы, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к 

категории саморазвивающихся образовательных систем. 

6. Национальные образовательные модели. Международное 

образовательное пространство  

 К настоящему времени в мире сложились следующие образовательные 

модели.  

 Американская модель: младшая средняя школа – средняя школа – 

старшая средняя школа – колледж двухгодичный – колледж 

четырехгодичный в структуре университета, а далее магистратура, 

аспирантура. 

 Английская модель: объединенная школа – грамматическая и 

современная школа-колледж – университет, магистратура, аспирантура. 

 Немецкая модель: общая школа – реальное училище, гимназия и 

основная школа – институт и университет, аспирантура. 

 Французская модель: единый коллеж – технологический, 

профессиональный и общеобразовательный лицей – университет, 

магистратура, аспирантура. 

 Российская модель: общеобразовательная школа – полная средняя 

школа, гимназия и лицей-колледж – институт, университет и академия – 

аспирантура – докторантура. 

 В мировой практике используются различные принципы организации 

школ. В США в наше время реализуются два принципа организации школ: 

8 лет обучения (начальное образование) + 4 года (среднее образование) и 6 



лет (начальное) + 3 года (младшая средняя школа) + 3 года (старшая 

средняя школа, а также частные школы и элитные академии). 

В Англии существуют два типа общеобразовательной школы – начальная (с 

6 до 11 лет) и средняя (с 11 до 17 лет). Дети до 14 лет обучаются бесплатно. 

К средним учебным заведениям относятся: грамматическая и публичная 

(элитная) школы для подготовки в университеты, современная школа для 

среднего класса британского общества, центральная школа с уклоном в 

профессионально-техническую подготовку. 

 В Германии обучение в школе начинается в возрасте 6 лет и 

обязательно в течение 9, а в некоторых землях 10 лет. Первой ступенью в 

школьной системе является начальная школа: 1 - 4 классы, в некоторых 

землях 1 - 6 классы. Первые шесть лет все учащиеся занимаются вместе, в 4 

- 6 классах решается вопрос, где ученик будет продолжать образование: в 

полной народной, реальной школе или гимназии. Обучение в полной 

народной школе продолжается до 9 или 10 класса (обучение здесь нацелено 

прежде всего на получение профессии: 10 часов в неделю в 

профессиональной школе). Документ об окончании полной народной и 

реальной школ дает право на поступление в профессиональные училища; 

реальная школа вместе с тем открывает возможность обучения в 

профессиональных школах более высокой ступени, а при сдаче 

дополнительных экзаменов — в гимназии. Аттестат гимназии, обучение в 

которой длится до 13 класса включительно, позволяет поступить в вуз. 

 Во Франции сложились две структуры начального образования: 

бесплатного обучения с 6 до 14 лет, с практическим уклоном, и платного 

обучения с 6 до 11 лет, с продолжением образования в средней школе. 

Средние учебные заведения – лицей, коллеж, частная школа (с 7-летним 

курсом обучения), открывают дорогу в университеты и высшие 

технические учебные заведения. 

 В России действуют две системы школ – государственная (бесплатная) 

и частная школы. К концу XX века сложилась следующая школьная 

система: 

· начальное образование, начинающееся с 6 или 7 лет (4 или 3-летнее 

обучение на выбор родителей); 

· базовая средняя школа (5-9 классы); 

· полная средняя школа (10-11 классы). 

7. Примеры инновационных образовательных систем. Инновационные 

модели школ 

 Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX 

столетия. 

   Свободные школьные общины» (основаны в Германии 

Г.Литцем, П.Гехеебом) — это школы-интернаты, организация жизни 

которой строилась на принципах свободного развития ребенка и 

сотрудничества граждан небольшого общества. Обучение 

базировалось на основе обязательного труда и выборе учебных 



занятий. В качестве принципа организации обучения применялась 

курсовая система, причем отсутствовал стабильный учебный план. 

В области воспитания приоритет отдавался гражданской 

ответственности на основе принципа интернационализма. Пятую 

часть всех учащихся составляли дети из других стран. 

   «Трудовая школа» (впервые появились в Германии, 

Швейцарии, Австрии; в России к ним относились колония 

Дзержинского и коммуна Горького под руководством А. С. 

Макаренко, школа С. Т. Шацкого, П. П. Блонского; во Франции — 

школа де Рош) обеспечивала профессиональную подготовку 

школьников, ориентировала на труд как самоценность и как 

элемент культуры, опиралась на самостоятельность школьника и 

организацию самоуправления. 

   Школа «свободного воспитания» (в Лейпциге, Л. Н. Толстой в 

«Ясной Поляне» и др.) считала нецелесообразным обучать ученика 

какому-либо предмету или ремеслу. Не существовало учебного 

плана и классов, но и не было ограничения времени в процессе 

общения педагога и учащихся. Ориентация на интерес и развитие 

учащихся являлась определяющей. Педагоги школы видели 

главную задачу обучения в том, чтобы дать как можно более 

полное представление о разносторонних явлениях окружающего 

мира. Школа «свободного воспитания» следовала девизу: «исходя 

из ребенка». 

   «Школа для жизни, через жизнь» (О. Декроли, Бельгия) — 

это обучение и воспитание в тесной связи с природой, опора на 

деятельность и свободу ребенка, тесный контакт с семьями 

учеников. «Центры интересов» учащихся составляли основную 

идею школы. Обучение организовывалось в соответствии с 

особенностями развития детского мышления. Ребенка стремились 

ввести в деятельностные процессы: наблюдения, измерения, 

нахождения, выражения мысли и проведения ассоциаций. Важным 

компонентом обучения выступало непосредственное окружение 

ребенка: природа, школа, семья, общество. 

   «Школа делания» (Д. Дьюи, США) стремилась приблизить 

обучение к жизни и опыту детей, стимулируя их естественное 

развитие. То есть организовать обучение посредством делания. В 

процессе обучения учитывались основные импульсы естественного 

роста ребенка: социальный (стремление общаться), конструктивный 

(стремление к движению в игре), исследовательский (тяга к 



узнаванию и пониманию), экспрессивный (стремление к 

самовыражению). Для общения детей различного возраста 

отводилась внеклассная деятельность. Из данного направления 

выросли: «Лабораторная школа» (Д. Дьюи), «Игровая школа» (К. 

Пратт), основывающаяся на принципе использования игры и 

метода драматизации в процессе обучения; «Детская школа» (М. 

Наумберг), руководствовавшаяся девизом «только живя, мы 

учимся» и отдававшая предпочтение индивидуальным занятиям; 

«Органическая школа» (М. Джонсон), ориентировавшаяся на 

занятия в группах. Для вышеозначенных американских школ было 

характерно стремление найти новые методы обучения;  внимание к 

интересам детей; изучение индивидуальных особенностей 

учащихся; развитие их активности, а также тенденция к 

практицизму и утилитарности обучения и воспитания. 

   Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия) решала задачи 

всестороннего развития личности ребенка посредством 

интенсивной духовной деятельности. Поэтому школа 

ориентировалась на автономную от социального мира духовную 

жизнь детей. Организация обучения строилась на самоуправлении: 

действовал совет, в который входили учителя, ученики, родители и 

друзья школы. Учитель преподавал все учебные дисциплины с 

первого по последний класс. К процессу обучения и воспитания 

привлекались родители. При оценке результатов обучения 

учитывались только индивидуальные достижения каждого ученика. 

Главным направлением деятельности школы стал поиск новых 

форм нравственного, эмоционально-эстетического образования и 

воспитания. 

   Школы, работающие по «дальтон-плану» (впервые 

появились в Англии, затем в США), руководствовались следующими 

принципами: свобода ребенка, взаимодействие его с группой детей, 

распределение учебного времени. 

   «Открытые школы» (появились в Велибритании в начале 

1970-х годов) утверждали индивидуальный характер обучения, 

которое сводилось к фактическому отказу от обязательности 

учебных планов и программ, упразднению классно-урочной формы 

обучения, ликвидации твердого расписания и единого школьного 

режима, к отмене оценочной системы контроля. 

   «Неградуированные школы» (США) — это учебные 

заведения, в которых упразднено деление на годичные классы. 



Обучение по каждому циклу предоставляет возможность осваивать 

программу в индивидуальном ритме. 

   В течение XX века в мировой практике интенсивно проходят 

эксперименты в поиске новых путей развития школы. В результате 

имеет место огромное разнообразие типов школ. В современной 

России система образования непрерывно развивается и для нее 

характерно постоянное обновление и саморазвитие. Особенно 

мощный инновационный процесс охватил российскую систему 

образования в 1980-90-е годы. Вместо прежней единой и 

единообразной школы стали появляться гимназии, лицеи, 

колледжи, школы разных профилей и направлений. Например: 

купеческие, казачьи, фермерские, морские школы, кадетские 

корпуса, адаптивные образовательные учреждения, школы-

лаборатории, оригинальные образовательные комплексы, 

национальные школы (еврейская, калмыцкая, ненецкая, финская, 

немецкая). Появились международные и частные школы. 

 
   Тема 2. Онтологическая парадигма инновационной деятельности 

1. Предпосылки онтологической парадигмы инновационной 

деятельности: системный, деятельностный, личностный подходы 

 Онтологический подход позволяет рассмотреть процесс в его 

целостности и развитии. В центре внимания оказываются 

взаимопроникновение субъекта и объекта восприятия, способы порождения 

и существования чувственного образа и его обусловленность системой 

внешних и внутренних детерминант. Понятие образование (образовывание) 

достаточно точно передает значение онтологических процессов: мир и 

человек существуют и развиваются в едином потоке, общем направлении от 

простого к сложному. 

 Комплексное исследование нововведений, начатое в 70-80х под 

руководством М.И. Лапина, предлагает их анализ на разных уровнях. В 

рамках сиетемно-деятельностной композиции (М.И.Лапин, А.И Пригожий, 

Б.В. Сазонов, B.C. Толстой) выделяются два подхода к исследованию 

инновационных процессов. Первый подход (феноменологический) 

рассматривает содержательную сторону процесса нововведения: что 

воплощается в действительность. Второй подход определяет взаимодействие 

отдельных нововведений: их сочетанием, конкуренцией, сменой. Расчленяя 

структуру процесса нововведения, и исходя из того, что этот процесс 

протекает во времени («жизненный цикл» нововведения), выделяют этапы 

инновационного процесса: 

 1. Этап рождения новой идеи или возникновения концепции 

новшества; этап открытия как результат фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 



 2. Этап изобретения, т.е. воплощения идеи в конкретный объект. 

 3. Этап непосредственно инновации, на котором происходит 

практическое применение новшества, его доработка и оценка эффективности. 

Если новшество дает ожидаемый результат, то процесс нововведения 

продолжается. 

 4. Этап распространения новшества, заключающийся в его широком 

внедрении, диффузии новшества в новые сферы. 

 5. Этап господства новшества в конкретной области, когда собственно 

новшество перестает быть таковым, теряя свою новизну. На этой стадии оно 

может быть заменено более эффективным. 

 6. Этап сокращения масштабов применения новшества, замена его 

новым.   

 Определение инновационного процесса М.М. Поташника, данное нами 

выше, также включает последовательную смену этапов: создание, освоение, 

использование и распространение новшеств. Детальный анализ этапов 

инновационного процесса применительно к сфере воспитания сделал В.А. 

Караковский с коллегами. Модель этапов (фаз) по В.А. Караковскому: первая 

фаза-«Поиск новых идей», вторая фаза - «Формирование нововведения», 

третья фаза - «Реализация нововведения», четвертая фаза - «Закрепление 

новшества». Авторы данной модели указывают на то, что инновационные 

процессы могут развиваться и как саморазвивающиеся (т.е., инновации 

начинаются неформально в педагогическом коллективе), причем два этих 

пути не противоречат друг другу, а дополняют. 

 В разделении инновационных процессов на этапы, в их 

последовательности исследователи проявляют единодушие, равно как и в 

том, что конкретный инновационный процесс может и не проходить все 

этапы, какие-то проходят одновременно (например, изучение и оценка 

проходят одновременно, а доработка осуществляется уже в процессе 

внедрения). Этапы могут иметь различную продолжительность. Это зависит 

от многих обстоятельств. Так, социально-экономические, общественно-

политические условия, являясь неблагоприятными для какой-то 

прогрессивной идеи, могут надолго затормозить ее внедрение. Периоды 

быстрого внедрения могут чередоваться с застоем. Этап господства может 

продолжаться неограниченное время (многие изобретения человечество 

использует с древности, и замены им пока нет). Заключительный этап может 

смениться возрождением новшества в новом качестве или в новых условиях. 

При нарушении последовательности этапов, выпадении некоторых из общей 

структуры, появляются новые связи, иногда непредвиденные, отрицательные 

результаты (отсутствие доработки и оценки приводит к тому, что в практику 

внедряются учебные программы, методики, содержащие множество 

недоделок). Хотя нужно помнить, что без качественной организации работы 

на каждом этапе, наличие всех этапов не является гарантией того, что 

нововведение будет эффективным. 

 Авторы системно-деятельностной концепции выделяют две формы 

инноваций: 



1. Простое воспроизводство нововведения - новшество создается в той 

организации, в которой оно было впервые освоено; этот цикл включает 

следующие стадии: формирование нововведения - потребности в нем, 

научное открытие, создание новшества среди пользователей, использование 

или потребление новшества; 

2. Расширенное воспроизводство новшества - процесс изготовления 

новшества распространяется на многие организации, в этом цикле между 

созданием новшества и его распределением между пользователями 

добавляется стадия распространения методов производства новшества и 

форм его использования; широкое производство новшества, обеспечивающее 

насыщение потребности в данном новшестве.  

 Если на практике простое воспроизводство не переходит в 

расширенное, то говорят о незавершенности нововведения, что, впрочем, не 

равно его неэффективности, т.к. и на уровне простого воспроизводства 

нововведение может реализовать свой потенциал. Авторы подчеркивают, что 

нововведение - динамическая система, которая характеризуется как 

внутренней логикой (от возникновения идеи до ее использования - 

инновационный процесс), так и развитием во времени во взаимодействии с 

окружающей средой (жизненный цикл - старт, быстрый рост, зрелость, 

насыщение, финиш или кризис). При оценке эффективности инновации 

одним из самых важных показателей является показатель новизны. Именно 

новизна представляет ценность любого нововведения, его основной 

результат. 

 2.Основные направления психолого-педагогических инноваций в 

образовании 
 Целями нового этапа развития образования должны стать: обеспечение 

позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление 

вклада образования в инновационное развитие России, ответ на вызовы 

изменившейся культурной, социальной и технологической среды.  Чтобы 

решить острые проблемы сегодняшнего образования и ответить на вызовы 

завтрашнего дня необходимо завершить начатые институциональные 

преобразования и не запускать новые. В среднесрочной перспективе 

развития системы образования акцент должен быть перенесен с реформы 

институтов и укрепления инфраструктуры на достижение нового качества 

образовательных результатов.  

 На период до 2020 года приоритетными образовательными 

результатами должны стать: способность эффективно применять 

теоретические знания, высокий уровень развития технологических 

компетенций, формирование позитивных социальных установок. При этом, 

необходимо обеспечить базовую успешность каждого школьника, не 

допуская выхода из школ молодых людей без основ грамотности в области 

естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных 

компетентностей.  



 Предметом образовательной политики следует считать не столько 

систему школ и дошкольных образовательных учреждений, сколько всю 

сферу образования и социализации молодого поколения.  Наиболее 

реалистичным сценарием развития сферы образования и социализации в 

среднесрочной перспективе является модернизация школы, направленная на 

расширение ее социально-культурных функций, обновление содержания 

образования, улучшение преподавания в соответствии с новыми вызовами 

цивилизации. В то же время наиболее перспективным будет сценарий, при 

котором, наряду с традиционными институтами, специальную поддержку 

государства получит сфера неформального (открытого) образования и 

социализации.  

 Зарубежный опыт реформирования образования на строго 

инновационной основе дает серьезную информацию к размышлению, 

поскольку он затрагивает всю политическую систему общества и имеет ярко 

выраженную социальную доминанту. В США многое достигается 

доступностью систем формального образования, которое обеспечивается 

многоцелевым и многофункциональным характером инновационных 

обучающих программ, а также масштабами ассигнований, направленных в 

эту сферу экономики. 

 3.Проблемы и противоречия психолого-педагогической парадигмы 

инновационной деятельности. 

 Российский исследователь проблем образования Б.С.Гершунский 

писал: «Общемировой кризис образования, о котором так много говорили и 

писали в последние годы и который в тех или иных формах проявляет себя 

во всех странах мира, связан отнюдь не только с недостаточной 

эффективностью образования с точки зрения его прагматически понимаемой 

экономической отдачи... Подлинная сущность мирового образовательного 

кризиса состоит в беспомощности и неэффективности современного 

образования перед лицом глобальных проблем цивилизационного 

масштаба». Следовательно, только преодолевая собственное кризисное 

состояние, преобразуя содержание образования, формы и способы 

организации, создавая принципиально новое технологическое обеспечение 

образовательного процесса системы образования могут ответить на вызов 

времени и стать действительным ресурсом развития.  

 Нарождающаяся модель образования, способная своим качеством 

обеспечивать уровень и качество развития отдельных стран и человечества в 

целом, по мнению многих исследователей, должна удовлетворять 

требованиям непрерывности и модальности, фундаментальности и 

универсальности, антропологизма и демократизма. Она должна иметь 

механизмы динамичного саморазвития, т.е. обладать таким качеством как 

инновационность. И если очевидно, что одним из основных ресурсов 

развития на современном этапе общественного прогресса становится 

образование, то столь же очевидно, что непременным атрибутом развития 

является инновационная составляющая. 



 Одной из глобальных характеристик нашего времени является ут-

верждение инновационного способа развития в качестве доминирующего. «... 

В современной конкурентной борьбе, в первую очередь борьба идет не за 

обладание ресурсами, материальными ценностями, а за способность к 

нововведениям». Именно эта способность стала своеобразным индикатором 

современной организации производства и управления им, позволяющая 

выживать и развиваться в условиях нарастающей динамики социальных 

изменений и ужесточения конкуренции. Однако, охватывая экономическую, 

технико-технологическую, управленческую сферы деятельности человека, 

инновации еще слабо проникают в социокультурную ее составляющую. 

 

Тема 3. Парадигма модернизации в образовании 

1. Предпосылки модернизации  образования 

 Инновационные процессы в педагогике будут зависеть от реализации 

четырех исследовательско-практических проектов: 

1. Перестройки педагогической науки на основе разработки и внедрения 

концепции нового этапа ее развития; 

2. Преобразования практики на основе создания и внедрения педагогической 

теории нашего времени вплоть до прикладных и разработочных уровней для 

всех звеньев системы непрерывного образования; 

3. Коренного обновления логики и методов педагогических исследований с 

преимущественной ориентацией их на поисковые и фундаментальные 

исследования и с опорой на широкомасшатбный педагогический 

эксперимент; 

4. Обоснования и отработки эффективных механизмов соединения 

исследовательского процесса и процесса преобразования педагогической 

практики (развитие таких форм связи теории и практики, как научно-

школьные объединения, школы-лаборатории и др.). 

 Педагогическая инноватика позволит: 

- отразить необходимую связь процессов создания педагогических новшеств 

и их применения, в том числе внедрения в практику; 

- обосновать и развить принцип единства исследовательской деятельности и 

деятельности преобразования педагогической действительности. 

 Разработка педагогической инноватики должна осуществляться на 

основе конкретного анализа и обобщения происходящих в теории и практике 

перестроечных изменений, реальных процессов нововведений и 

возможностей управления ими. 

 В настоящее время в качестве первоочередных требуют решения 

следующие задачи: 

− пересмотр парадигмы образовательного процесса в связи с переходом 

к новому поколению стандартов; 

− формирование институциональных механизмов и системы сквозной 

оценки образовательного процесса и образовательных результатов; 



− трансформация технологий и методик подготовки профессионалов в 

соответствии с запросами времени; 

− формирование понимания и психологического восприятия 

(неотторжения) ситуации со стороны преподавательского корпуса;  

− перестройка управления образовательным процессом с учетом тех 

параметров, по которым осуществляется мониторинг деятельности 

вузов. 

 Характерная особенность сферы образования состоит в том, что 

она, как никакая другая, подвержена влиянию всего спектра 

проводимых в стране преобразований и всех видов государственного 

регулирования. И в то же время именно она становится «полюсом 

роста», который будет определять возможности передовых стран в 

построении новой ступени развития информационного общества – 

экономики знаний.  
2.Теоретико-методологические основания модернизации образования 

 Правомерно выделить четыре этапа в развитии инновационных 

процессов в РФ на рубеже XX и XXI веков.  

 Первый этап (1985-1992 гг.) связан с массовым общественно-

политическим движением, получившим название «Педагогика 

сотрудничества», с возникновением противоречия между имеющейся 

потребностью в быстром развитии школы и неподготовленностью педагогов 

ее реализовать. (В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин, С.Н. Лысенкова и др.) 

Инновационные процессы инициируются педагогами и образовательными 

учреждениями.  

 Второй этап (1992-2001 гг.). В эти годы возрос массовый характер 

применения нового в связи с Законом РФ об образовании (редакции 1992, 

1996 г.). Появляются первые научные работы по теоретическому 

осмыслению инновационных процессов практики.  

Концепции модернизации содержания общего среднего образования (2001). 

Инновационные процессы инициируются образовательной политикой 

государства. Инновационные процессы принимают планово-директивный 

характер.  

 Третий этап (2001-2010). В ходе выполнения Федеральной целевой 

программы развития образования решались задачи совершенствования 

содержания и технологий образования; развития системы обеспечения 

качества образовательных услуг; повышения эффективности управления в 

системе образования; совершенствования экономических механизмов в 

сфере образования.  

 Четвертый этап (2010- по настоящее время). Стратегической целью 

государственной политики в области образования в этот период является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  



 Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: обеспечение инновационного характера базового образования; 

модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития; создание современной системы непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях.  

 Для развития системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг необходимо: обеспечение условий 

для развития и внедрения не зависимой системы оценки результатов 

образования на всех уровнях системы образования (дошкольное, начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское 

профессиональное образование, дополнительное образование);  

- развитие системы оценки качества профессионального образования на 

основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций 

специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом 

интеграции требований федерального государственного образовательного 

стандарта и профессиональных стандартов.  

 О.Г. Прикот выделяет следующие этапы современной образовательной 

реформы в России:  

2001-2004 Реформирование «изнутри», экспериментальное определение 

инструментария изменений 

2005-2008 Реформирование «снаружи», апробация институциональных 

изменений.  

2009-2012 Массовое внедрение, превращение институциональных изменений 

в основу системных изменений.  

2012-2020 и далее. Становление нового качества образования.  

Над проблемой определения стратегии реформирования и дальнейшего 

развития системы образования работают сейчас специалисты многих стран 

мира. Так, например, Япония формирует свою новую национальную 

программу развития системы образования на период до 2015 года, а 

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) приступила в 1998 году к подготовке прогнозного 

доклада: «ЮНЕСКО: горизонты 2020 года», в котором значительное 

внимание уделяется облику перспективной системы образования.  

 Предложения по реформированию системы образования в последние 

годы активно разрабатываются и обсуждаются в России, результатом, в 

частности, явилась «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации», которая будет утверждена Федеральным законом и станет 

концептуальной основой для реформирования и дальнейшего развития 

системы образования в России на период до 2025 года.  
 3. Проекты «Образование» и «Наша новая школа» как 

национальные контексты модернизации 



 Приоритетный национальный проект «Образование» явился 

организационной основой государственной политики РФ в области 

образования. Он определил стратегию приоритетного развития системы 

образования, меры ее реализации, предусмотрев обеспечение нормального 

функционирования и устойчивого развития системы. В финансировании 

реализации проекта предусматриваются как выделение средств из бюджетов 

всех уровней, так и дополнительное целевое финансирование мероприятий и 

проектов. 

 Главной целью стало развитие системы образования в интересах 

формирования социально активной, гармонично развитой, творческой 

личности во имя экономического и социального прогресса общества. 

 Органы государственной власти, общество, учреждения образования в 

итоге обеспечивают достижение следующих целей: 

– предоставление гражданам общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатного среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных 

образовательных стандартов, если образование определенного уровня 

граждане получают впервые; 

– создание социально-экономических условий для реализации 

конституционных прав граждан на образование; 

– гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на основе 

формирования мотивации необходимости образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

– дальнейшее развитие нормативных правовых, социальных, экономических, 

организационных и содержательных основ реализации государственной 

политики в сфере образования; 

– обеспечение правовых, социальных и экономических гарантий 

функционирования и сбалансированного, устойчивого развития системы 

образования в интересах личности, общества и государства; 

– сохранение и развитие единого образовательного пространства в РФ с 

учетом особенностей многонационального государства; 

– формирование системы демократического, государственно-общественного 

управления образованием; 

– совершенствование взаимодействия государственных органов власти, 

органов местного самоуправления и общественных организаций в области 

развития системы образования; 

– разграничение компетенций в области образования между органами 

государственной власти и местного самоуправления и заключение договоров, 

касающихся конкретных аспектов совместного ведения; 

– достижение эффективности и высокого качества образования, научной и 

научно-технической деятельности образовательных учреждений; 



– равноправное, взаимовыгодное, социально и экономически целесообразное 

сотрудничество системы образования РФ с системами образования 

иностранных государств и международными организациями. 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

должна обеспечить преемственность основных направлений концепции 

развития среднего образования. На ее реализацию выделяется 15 миллиардов 

рублей из госбюджета. Утвержденная концепция развития национальной 

школы была утверждена Президентом Российской Федерации. 

  Основные положения инициативы "Наша новая школа":  

 1. Обновление образовательных стандартов 

 Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные 

стандарты, включающие три группы требований: к структуре 

образовательных программ, к условиям реализации образовательных 

программ и требования к результатам их освоения. 

 2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо будет создать 

как специальную систему поддержки сформировавшихся талантливых 

школьников, так и общую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

ребят. 

 3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрить систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школ новым поколением учителей, в том числе не обязательно с 

педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с детьми. В 

соответствии с изменениями школьной практики должны произойти 

изменения и в системе педагогического образования. Отдельная задача - 

привлечение в школу учителей, имеющих базовое непедагогическое 

образование. Прохождение ими психолого-педагогической подготовки, 

освоение новых образовательных технологий. Еще одним стимулом 

качественного педагогического труда должна стать новая 

аттестация педагогических и управленческих кадров.  

 4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, 

так и по содержанию, должен значительно измениться.  

 5. Здоровье школьников. Большее внимание необходимо уделить 

качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, 

организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми 

вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на 

улучшение здоровья школьников.  

 4.Трудности и риски инновационной деятельности в образовании  
 Невозможно представить себе трудности и риски инновационной 

деятельности без осмысления психологических барьеров, неизбежно 



возникающих тогда, когда нужно выйти за пределы «своей системы» 

координат, привычных способов решения профессиональной задачи, своего 

представления о способах выполнения деятельности, осуществить переход, 

хотя бы кратковременный на другую точку зрения. Ощущение полноты 

жизни возникает у человека, когда он самореализуется, т.е. воплощает свои 

идеалы, использую свои таланты и способности, и при этом его не 

вынуждают поступать против своих убеждений, своей системы ценностей, 

против того, что имеет для него особый субъективный смысл. Вся 

информация, поступающая из внешней и внутренней среды человека, 

прослеживается системой ценностей и барьеров. В психологии 

психологические барьеры понимаются как внутренние препятствия 

(нежелание, боязнь, неуверенность и др.), мешающие человеку успешно 

выполнять некоторое действие. Используя совокупность психологических 

барьеров для защиты, мы строим различные отражения внешней среды. 

Однако охрана сложившегося представления о мире препятствует 

творческому процессу, обращенному к пониманию нового. Поэтому 

возникает задача освобождения человека от влияния защиты, 

деформирующей поступающую новую информацию.  

 Исторически все новое и неизвестное всегда вызывало у людей тревогу 

и страх. Следовательно, в силу возникновения отрицательных чувств, 

существования стереотипов индивидуального и массового сознания, 

инновации затрагивающие образ жизни, интересы и привычки людей, могут 

вызвать у них болезненные явления.  

 Но существуют и положительные факторы, обусловленные 

психологическими барьерами:  

 1. Барьеры нередко препятствуют проведению в жизнь 

скоропалительных и недостаточно продуманных волевых инновационных 

решений, для которых еще не созрели объективные условия или которые не 

соответствуют имеющимся потребностям. Они также препятствуют таким 

модификациям нововведения, которые извращают его первоначальный 

смысл, и предохраняют, таким образом, соответствующую сферу 

жизнедеятельности людей от преждевременных или вредных для нее 

нововведений.  

 2. Психологические барьеры выполняют катализирующую функцию. 

Они активизируют деятельности инициаторов нововведения, заставляют их 

существенно увеличивать свои усилия, не останавливаться на достигнутом, а 

выявлять недостатки своего первоначального замысла и искать более 

совершенные варианты. В то же время барьеры активизируют не только 

новаторов, но и все сообщество, побуждают задуматься надо сложившейся 

ситуацией, обращают внимание на их роль и «весомость» их мнения.  

 3. Психологические барьеры выполняют индикаторную функцию, 

оперативно, надежно информируют новаторов о конкретных слабостях 

принятого решения, выявляют все недостаточно проработанные элементы 

инновации, показывают основные направления необходимой корректировки.  



 Исследования показывают, что для успешного преодоления 

психологических барьеров необходимо существенно изменить некоторые 

стереотипы обыденного сознания, которые мешают эффективно 

осуществлять нововведения. 

 XXI век все больше раскрывает себя как новая историческая эпоха, 

которую часто обозначают термином «постсовременность». Важно 

понимать, что качественные изменения (в какой бы сфере они ни 

происходили) всегда имеют социальные последствия. Если таковых нет, 

значит проведенные изменения не были инновационными. Обращение к 

проблемам инноватики и выделение их в число важнейших направлений 

современной научной мысли явилось результатом осознания возрастающей 

динамики инновационных процессов в обществе. 

 5.Международные исследования в образовании 

В мировом пространстве решается стратегическая задача формирования 

образованного общества, создания международной образовательной среды 

нового типа. Решение этой задачи не сводится к отраслевым реформам и 

узковедомственным преобразованиям, так как образовательная среда не 

является обычной совокупностью образовательных систем и уровней, а 

представляет собой сложный феномен, посредством которого решается 

задача превращения образования в средство развития общества. 

Внедрение рыночных отношений в образовательное пространство 

привело к появлению в системе образования таких понятий, как «рынок 

образовательных услуг», «конкурентоспособность», «клиент» и т.д., 

характеризующих социально-экономические отношения участников 

образовательного процесса. Перестройка массового сознания происходит 

медленнее, чем внедрение рыночных отношений, поэтому данные процессы 

порождают проблемы не экономического, а социального характера. Переход 

на рыночную экономику привел к радикальному изменению горизонтальных 

и вертикальных связей, существовавших в образовательной системе. В 

настоящее время требуются новые подходы к организационному, 

экономическому, педагогическому, методическому и технологическому 

переоснащению образования. Поэтому возникла потребность в 

принципиально новых формах функционирования образовательной системы, 

в проектировании стратегии развития образования, основанной на 

социально-экономических особенностях региона, в котором находится 

образовательное учреждение, динамики рынка образовательных услуг.  

В развитии образования играют роль международные организации, 

такие, как ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейский союз и др. Эти 

организации проводят международные конференции по проблемам 

образования, заключают специальные международные соглашения о 

взаимном признании дипломов, разрабатывают и осуществляют специальные 

программы, помогающие студентам из стран Восточной Европы 

присоединиться к уже сложившейся системе образования. 

ЕС с самого начала своего существования стремился содействовать 

развитию образования и профессиональной подготовки в странах-членах. С 



этой целью успешно осуществлялся целый ряд программ: ERASMUS (обмен 

студентами между вузами различных стран ЕС), FORCE (продолженное 

обучение), PETRA (базовое обучение), СОМЕТТ (сотрудничество между 

университетами и бизнесом), EUROTECHNET (содействие профессиям, 

связанным с технологическими новациями), PHARE (развитие 

дистанционного образования в странах Восточной Европы) и LINGUA 

(языковая подготовка). В настоящее время граждане стран - членов ЕС могут 

пользоваться возможностями, которые предоставляют им такие nporpаммы, 

как "Socrated", "Leonardo", "ES Tempus". 
 6.Цели и следствия модернизации: непрерывное образование, 

открытое образование, глобализация образования. Гуманитаризация и 

демократизация образования 

Эксперты ОЭСР в начале 90-х годов обратились к концепции 

непрерывного образования, разработанной еще в 70-е годы, но из-за 

нефтяного кризиса и начавшейся экономической рецессии не получившей 

своего воплощения в жизнь. В рамках этой концепции школьное 

образование рассматривается лишь как подготовка к карьере, которую 

человек делает всю жизнь. В условиях интенсификации научного знания, 

составляющего основу постиндустриальной экономики, обучение на 

протяжении всей жизни должно получить приоритетное развитие.  

Идея непрерывного образования получила поддержку и в деловых 

кругах. В докладе КСЕП, подготовленном в 1995 г., утверждалось, что 

человек должен иметь возможность получать образование на протяжении 

всей его жизни, причем главная задача образования состоит в обучении 

человека "навыкам восприятия новых знаний".  

Основная роль в процессе обучения на протяжении всей жизни 

отводится системе дистанционного обучения. Как отмечалось в отчете о 

"круглом столе" стран-членов ОЭСР, состоявшемся в феврале 1996 г. в 

Филадельфии, новые формы обучения не требуют постоянного присутствия 

педагогов, но могут реализовываться компаниями, предоставляющими 

образовательные услуги.  
Появление системы открытого образования объективный процесс, 

происходящий под влиянием двух факторов информатизации и 

глобализации. Система открытого образования – это некоторый условный 

термин, может рассматриваться как некоторая интегральная, синтетическая 

система образования, в которой при модернизации и развитии (в условиях 

информатизации и глобализации) асимптотически, эволюционно будут 

стремиться все известные в настоящее время формы получения образования. 

Эта форма мыслится нами как некоторый идеал, вбирающий в себя все 

лучшее, что накоплено в информационно-образовательных средах в 

настоящем и которое может появиться в будущем.  
В последние годы термин "глобализация" прочно вошел в научный 

оборот и политический лексикон. Чаще всего его используют для 

характеристики изменений, происходящих с конца 70-х годов в системе 

«мирохозяйственных связей и международных отношений». В частности, 



известный американский политолог С. Краснер отмечает, что термином 

'''глобализация" обозначаются такие явления, характерные для мирового и; 

развития в конце XX в., как легитимизация прав человека; унификация, 

правил заключения торговых сделок; невиданные темпы создания и 

распространения новых средств связи; увеличение числа и усиление влияния 

международных неправительственных организаций; быстрый рост 

международных рынков капитала; расширение легальной и нелегальной 

иммиграции и др.  

Некоторые исследователи полагают, что понятие "глобализация" 

пришло на смену таким понятиям, как "взаимозависимость" и 

"интернационализация", и характеризует качественно новый этап развития 

системы международных отношений в экономической, социальной и 

политической сферах. Важнейшей чертой новой системы становится ее 

транснациональность. Общепризнанно, что глобализация носит 

всеобъемлющий характер, распространяется на все стороны человеческой 

деятельности и затрагивает все сферы общественного и индивидуального 

бытия.  
Глобализация как объективный фактор, имеющий позитивные и 

негативные влияние требует тщательного учета его на развитие системы 

образования. Глобализация как объективный фактор, имеющий позитивные 

и негативные влияния требует тщательного учета его на развитие системы 

образования. 

Гуманитаризация образования - система мер, направленных на 

приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании 

образования и таким образом на формирование личностной зрелости 

обучаемых.  

 Демократизация образования - процесс утверждения и внедрения 

принципов демократии в образовательной сфере: обеспечение условий для 

предоставления всем гражданам страны образования равноценного качества, 

ликвидация монополии государства на образование. 

  



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь аспирантам в 

усвоении наиболее важных и сложных тем курса, а также способствовать 

выработке у студентов умений и навыков.  Для наиболее плодотворного 

проведения занятий аспирантам необходимо самостоятельно заранее (дома), 

до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и 

подготовить  краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей 

темы. При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты 

лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия, 

которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое 

значение имеют конспекты лекций, поскольку, учебная литература не 

успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся самый важный и новый 

материал. 

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также 

доклады и рефераты студентов, подготовленные ими по соответствующим 

вопросам, согласованным предварительно с преподавателем. 

Тематика практических занятий представлена в Рабочей программе. 

  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

Самостоятельная работа аспирантов является обязательной для каждого 

студента, а её объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной 

работы аспирантов определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения 

знаниями. Самостоятельная работа включает многие виды активной 

умственной деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их 

конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, 

консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке 

университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для 

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются 

и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 

себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на 

практике? 

При организации самостоятельной работы аспирантов особое внимание 

должно уделяться анализу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда).  

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей 

программе. 


