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Государственная политика в области 

подготовки специалистов предусматривает 
становление разносторонне развитой лично-
сти гражданина через систему непрерывного 
образования, неразрывно связанную с интел-
лектуальным и духовно-нравственным вос-
питанием человека. Здесь реализуется одно 
из главных конституционных прав гражда-
нина – право на образование, проявление 
творческих способностей, интеллектуальное 
развитие, профессиональный труд. В связи с 
модернизацией образования в России, с вне-
дрением новых ФГОС (Федеральных Госу-
дарственных Образовательных Стандартов) 
педагогический состав работников образова-
тельных организаций нуждается в повыше-
нии квалификации или профессиональной 
переподготовке. Решение основных задач 
общего образования и его научно-методи-
ческого обеспечения в первую очередь зави-
сит от профессиональной компетентности 
педагогических работников. При этом особое 
внимание уделяется способам подготовки 
кадров в реализации ФГОС. Вместе с тем 
следует отметить, что работа в школе по по-
вышению квалификации педагогических 
кадров носит в большей степени педагогиче-
ский и методический характер. 

Важность системы непрерывного повы-
шения квалификации научно-педагогических 
работников, необходимость ее развития и 
совершенствования признаются всеми вет-
вями власти, образовательным сообществом 
и профессиональными объединениями рабо-
тодателей [1]. Несмотря на это, характерны-
ми чертами дополнительного образования 
взрослых являются отраслевая разрознен-
ность, отсутствие эффективных устойчивых 
прямых и обратных связей с производствен-
ной сферой и сферой потребления. 

Понятие «непрерывное образование» опре-
деляет содержательную структуру и последова-
тельно-преемственную организационную ком-
позицию образовательной системы и может 
трактоваться как принцип организации образо-
вания, объединяющий все его ступени и виды 
(дошкольное, школьное, профессиональное и 
постпрофессиональное повышение квалифика-
ции и переподготовка) в целостную систему, 
обеспечивающую поступательное развитие про-
фессионально-творческого потенциала лично-
сти, всестороннее обогащение ее духовного ми-
ра, дающую человеку, благоприятные для него, 
изменения социального статуса. 

На современном этапе в пределах каждо-
го уровня профессионального образования 
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основной задачей является непрерывное по-
вышение квалификации рабочего, служаще-
го, специалиста в связи с постоянным совер-
шенствованием Федеральных государствен-
ных образовательных и профессиональных 
стандартов. Непрерывное повышение квали-
фикации предоставляет каждому человеку 
институциональную возможность формиро-
вать индивидуальную образовательную тра-
екторию и получать ту профессиональную 
подготовку, которая требуется ему для даль-
нейшего профессионального, карьерного и 
личностного роста [2; 3].   

По данным социологических исследова-
ний, более 90 % школ Российской Федерации 
охвачены в настоящее время поиском новых 
средств, методов и форм образовательной и 
воспитательной деятельности. В общеобра-
зовательных учреждениях сегодня осуществ-
ляется огромное количество разнообразных 
инновационных процессов. Решение о том, 
нужны ли изменения в педагогической сис-
теме и если да, то в каких направлениях и 
какого объема, зависит от анализа ситуации, 
видения проблем учебного заведения и педа-
гогического коллектива. Опрос руководите-
лей школ показал, что большинство из них 
испытывают затруднения с реализацией 
функций инновационной активности подчи-
ненных (55 % опрошенных) и организации 
внедрения новшеств (54 %). Решение инно-
вационных задач в настоящее время рассмат-
ривается как профессиональная обязанность 
педагога. Эта позиция отражена в Нацио-
нальной доктрине образования Российской 
Федерации, где концепцией является идея 
«участия педагогических работников в науч-
ной исследовательской деятельности», «ин-
теграции научных исследований с образова-
тельным процессом». Внимание на иннова-
ции акцентировано и в «Требованиях к ква-
лификации педагогических и руководящих 
работников при присвоении им квалифика-
ционных категорий», в «Рекомендациях по 
определению уровня квалификации педаго-
гических и руководящих работников» и дру-
гих документах.  

Изучение официальных требований к со-
временному педагогическому работнику по-
казало, что они должны быть готовы к обоб-
щению, анализу и прогнозированию процес-
са развития личности и жизнедеятельности 
обучающихся, к осуществлению комплекс-
ных преобразований в образовательной сис-

теме, к преодолению ее противоречий. Педа-
гогические работники должны быть способ-
ны решать комплекс исследовательских за-
дач, связанных с различными сферами педа-
гогического труда. Необходима им и готов-
ность к профессионально-педагогической 
рефлексии, к рассмотрению сложных объек-
тов педагогической действительности как 
целостных явлений, к согласованию целей 
преподавания своего учебного предмета с 
целями развития личности обучаемого, тен-
денциями функционирования учебного заве-
дения на основе учета интегративных изме-
нений в инструментарии педагогической 
деятельности [4]. Необходимо отметить, что 
такой интерес к инновациям не является со-
временной тенденцией постоянно изменяю-
щейся общественной среды. Новшества были 
всегда. Новаторство в педагогической науке 
встречается в работах Сократа, реформатор-
ских идеях эпохи Великих географических 
открытий, реформы образования 30-х гг. 
прошлого века советскими педагогами и т. д.  

Все вышеизложенное свидетельствует о 
том, что необходима разработка и обоснование 
критериев, показателей и уровней профессио-
нальной готовности педагога, работающего в 
инновационном режиме. По мнению ученых 
(К. Ангеловски, В. С. Лазарев, Т. Г. Новикова, 
В. А. Сластёнин, С. Б. Смирнов, Т. В. Щербова 
и др.), для успешной реализации инновацион-
ной деятельности необходима специальная 
подготовка педагогического работника к дан-
ной деятельности. В условиях повышения ква-
лификации подготовка педагога к инноваци-
онной деятельности понимается как взаимо-
связанные, взаимодополняемые и взаимообу-
словленные процессы: овладение педагогом 
инновационной деятельностью с учетом субъ-
ективного опыта ее осуществления в образова-
тельной организации и профессиональное раз-
витие педагога, ориентированного на выпол-
нение инновационной деятельности; результа-
том данной подготовки является готовность 
педагога к инновационной деятельности.  
В исследовании профессиональное развитие 
учителя рассматривается с позиций результа-
тивности его подготовки к инновационной 
деятельности [5].    

Инновационная деятельность в образо-
вательной практике в настоящее время изу-
чается в разных аспектах. Это связано с ря-
дом факторов, среди которых отметим поиск 
руководящими органами образования и обра-
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зовательными учреждениями путей реализа-
ции основных направлений реформирования 
российского образования, поиск новых путей 
достижения качества образования, разработ-
ку и реализацию комплексно-целевых про-
грамм развития образовательных учрежде-
ний. Инновационная деятельность – деятель-
ность по созданию и освоению конкретных 
новшеств, затрагивающих все сферы их жиз-
недеятельности [6].  

Зарубежные педагоги В. Самохин и  
В. Чорнолис понятие «инновация» сочетают 
с двумя другими – «инновационное мышле-
ние» и «инновационная культура». Иннова-
ционное мышление – высшая степень позна-
ния, осознания противоречий, возникающих 
в общественных отношениях, их творческого 
решения на основе осознания соответствия 
или несоответствия нового потребностям и 
интересам человека. Инновационная культу-
ра человека – сфера его духовной жизни, вос-
создающая ее ценностную ориентацию, за-
крепленную в мотивах, знаниях, умениях, на-
выках, в образцах и нормах поведения, и 
обеспечивает приемлемость их новым идеям, 
готовность и способность к поддержке и реа-
лизации нововведений. Признаками иннова-
ционного обучения являются предвидение и 
соучастие. Первое – способность к понима-
нию новых ситуаций, прогнозирования собы-
тий, оценки последствий решений, второе – 
социальная активность, участие личности в 
важнейших видах деятельности, ее влияние на 
принятие решений, способность быть инициа-
тивным. Таким образом, в педагогике иннова-
цию рассматривают как реализованное ново-
введение в образовании. 

Необходимость инновационной направ-
ленности педагогической деятельности в со-
временных условиях развития общества, 
культуры и образования определяется рядом 
обстоятельств: 

 происходящими социально-экономи-
ческими преобразованиями, которые обусло-
вили необходимость коренного обновления 
системы образования, методики и технологии 
организации учебно-воспитательного процесса 
в учебных заведениях различного типа. Инно-
вационная направленность деятельности педа-
гогов выступает средством обновления образо-
вательной политики; 

 усилением гуманитаризации содер-
жания образования, непрерывным изменени-
ем объема, состава учебных дисциплин; вве-

дением новых учебных предметов, требую-
щих постоянного поиска новых организаци-
онных форм, технологий обучения. В данной 
ситуации существенно возрастает роль и ав-
торитет педагогического знания в учитель-
ской среде, актуализируются задачи роста 
профессионального мастерства педагогов; 

 изменением характера отношений 
педагогов к самому факту освоения и приме-
нения педагогических новшеств. В условиях 
жесткой регламентации содержания учебно-
воспитательного процесса педагог был огра-
ничен не только в самостоятельном выборе 
новых программ, учебников, но и в исполь-
зовании новых приемов и способов педаго-
гической деятельности. Сейчас инновацион-
ная деятельность в образовании приобретает 
избирательный, исследовательский характер. 
Именно поэтому важным направлением в 
деятельности руководителей педагогических 
коллективов, методических служб учебных 
заведений становится анализ и оценка вво-
димых преподавателями педагогических ин-
новаций, создание необходимых условий для 
их успешной разработки и применения; 

 вхождением образовательных орга-
низаций в рыночные отношения, которые 
формируют реальную ситуацию их конку-
рентоспособности. 

Если говорить более просто и однознач-
но, то главной причиной, заставляющей об-
ращаться к инновационной деятельности, 
является острая конкуренция, с которой при-
ходится сталкиваться практически каждому 
коллективу, оказывающему услуги в сфере 
образования. Сегодня коллективы образова-
тельных организаций обязаны самостоятель-
но заботиться о сохранении конкурентоспо-
собности, отслеживать и прогнозировать си-
туацию на образовательном рынке, линию 
поведения основных и потенциальных кон-
курентов, появление новых научных и тех-
нологических достижений и др. и, соответст-
венно, быть чуть впереди [7]. 

Уровень профессиональной компетент-
ности учителя во многом определяет качест-
во образовательного процесса школы, а, сле-
довательно, напрямую влияет на ее имидж, 
формирует общественное мнение, определя-
ет место школы на рынке образовательных 
услуг. 

В центре внимания находятся главным 
образом те профессиональные результаты, 
профессиональные достижения учителя, ко-
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торые имеют не только личностную для него 
значимость, но и напрямую связаны с теми 
социальными эффектами, которые могут 
быть получены (или уже имеются) в связи с 
его профессиональной деятельностью. 

К результатам деятельности учителя от-
носят учебные достижения школьников. 
Очевидно, что по представленным достиже-
ниям легко узнать, какие школьные предме-
ты обеспечены качественным преподавани-
ем, что опосредованно позволяет определить 
уровень профессионализма учителей. При-
чем речь может идти не только о достижени-
ях учащихся в предметных олимпиадах, но и 
о любой социально значимой деятельности 
школьников, получившей общественное 
одобрение, признание и повлиявшей на из-
менение образовательной среды школы. 
Критерий оценки результата профессиональ-
ной деятельности учителя – это те признаки, 
на основании которых устанавливается мера 
достижения учителем целей своей профес-
сиональной деятельности [8; 9]. 

Под готовностью к нововведениям мы 
понимаем личностное проявление творче-
ского стиля деятельности, в котором свое-
образно сочетаются определенная личност-
ная направленность знания и практические 
умения реализовать новые способы и формы 
осуществления профессиональной деятель-
ности. Таким образом, педагог-новатор – 
это автор новой педагогической системы, то 
есть совокупности взаимосвязанности идей 
и соответствующих технологий. Только пе-
дагог-новатор может включиться в иннова-
ционную деятельность образовательной ор-
ганизации. 

Готовность к инновационной деятельно-
сти является внутренней силой, которая 
формирует инновационную позицию педаго-
га. По структуре это сложное интегративное 
образование, охватывающее разнообразные 
качества, свойства, знания, навыки личности. 
Как один из важных компонентов профес-
сиональной готовности, она является пред-
посылкой эффективной деятельности педаго-
га, максимальной реализации его возможно-
стей, раскрытия творческого потенциала. Ис-
точники готовности к инновационной дея-
тельности достигают проблематики личност-
ного развития, профессиональной направ-
ленности, профессионального образования, 
воспитания и самовоспитания, профессио-
нального самоопределения педагогов.  

Система показателей инновационного 
потенциала учителя школы включает в себя: 
личностное отношение к внедряемым в шко-
ле инновациям, собственное их видение и 
роль в их внедрении, восприимчивость к 
новшествам, информационную и мотиваци-
онную готовности к освоению инноваций, 
уровень новаторства учителей в школьном 
коллективе, и представляет собой комплект 
анкет для педагогов по предложенным пока-
зателям, требующий проведения опроса пе-
дагогов инициативной творческой группой, 
состоящей из представителей учителей, ад-
министрации, методических объединений, 
заинтересованных лиц; комплекс мер по раз-
витию инновационного потенциала педаго-
гов в образовательном учреждении.  

В системе формирования инновационно-
го потенциала у педагогов школы использу-
ются многообразные формы и методы, на-
правленные на выработку ясного представ-
ления об инновационных процессах развития 
общества и их использование в образовании, 
развитие личностных качеств, способных 
быстро, адекватно адаптироваться к ново-
введениям и инновациям, и умение их эф-
фективно использовать в своей профессио-
нальной деятельности.  

Комплекс мер по развитию инновацион-
ного потенциала учителя образовательной 
организации включает: 

1) диагностику уровня инновационного 
потенциала педагогического коллектива;  

2) создание инновационного информа-
ционного образовательного поля: формирова-
ние школьного банка новшеств сферы образо-
вания; проведение психолого-педагогических 
семинаров по актуальным проблемам совре-
менного образования; пополнение учителями 
базовых научных, исследовательских и мето-
дических знаний; обеспечение педагогов ли-
тературой, доступом в Интерне;  

3) установление связей с научными уч-
реждениями, привлечение ученых в качестве 
научных руководителей, консультантов, ве-
дущих теоретических семинаров и практиче-
ских занятий. Развитие исследовательских 
умений учителей, дополнение теоретических 
семинаров индивидуальными и групповыми 
консультациями;  

4) выбор педагогами новшеств в соот-
ветствии со своими потребностями, с учетом 
интересов и склонностей учащихся, связан-
ных с тематикой опытно-экспериментальной 
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работы школьного коллектива, запросами 
родителей. Преобразование методического 
совета в научно-методический. Акцент в дея-
тельности научно-методической службы на 
обучение учителей организации научно- ис-
следовательского эксперимента, совершенст-
вование исследовательских умений и навы-
ков. Создание временных творческих групп и 
постоянных коллективов по направлениям 
деятельности школы, организация проектной 
деятельности, разработка учителями автор-
ских программ, учебных курсов, специаль-
ных семинаров и конференций, участие в 
районных, городских и иных уровней меро-
приятиях инновационного характера; 

5) совершенствование структуры управ-
ления в условиях работы в инновационном 
режиме, активное участие педагогов в при-
нятии управленческих решений. Повышение 
профессионализма администрации школы;  

6) создание мотивации на достижение 
успеха. Организация взаимодействия уроков, 
круглых столов, защит проектов, творческих 
отчетов и т. д. Создание внутришкольной 
системы повышения квалификации (теорети-
ческие семинары, деловые игры, практику-
мы, творческие группы и т. д.). Активное 
участие педагогов в методической работе на 
уровне города: работа в составе творческих 
лабораторий; участие в работе научно-
практических конференций; обобщение опы-
та своей работы в виде публикаций; участие 
в выставках материалов передового педаго-
гического опыта.  

По мнению Е. Э. Воропаевой, совокуп-
ность необходимых личностных профессио-
нально важных качеств личности создает ин-
новационный потенциал педагога, выражает 
готовность к совершенствованию педагогиче-
ской деятельности. Выход на инновационный 
уровень педагогической деятельности требует 
личностного осмысления; накопления знаний, 
переход их на более высокий уровень систем-
ности, что дает возможность увидеть целост-
ную картину мира, проявление общих зако-
номерностей в педагогическом процессе.  
В ходе данного процесса происходит пере-
оценка собственных способностей к педаго-
гической деятельности, педагог познает новые 
способы деятельности и когнитивный компо-
нент переходит в новую форму с иными каче-
ственными характеристиками [10].  

С целью выявления развития инноваци-
онного потенциала учителя нами были изу-

чены различные диагностики готовности 
учителя к инновационной деятельности. На 
основании изученного материала нами были 
разработаны и проведены диагностические 
мероприятия на базе Тамбовского областно-
го института повышения квалификации (да-
лее ИПК). 

На начальном этапе исследования было 
проведено анкетирование слушателей курсов 
одной педагогической направленности, но 
разделенных по возрастному признаку. На 
данном этапе диагностировалась открытость 
для инноваций в образовательном процессе. 
Анализ результатов показал, что на вопрос 
«Придерживаетесь ли вы в своей педагогиче-
ской деятельности определенных инноваци-
онных идей, внедряете их в своей работе с 
учащимися?» 37 % диагностируемых дали 
положительный ответ, 6 % ответили, что хо-
тели бы использовать передовые технологии в 
своей работе, но техническая база не позволя-
ет внедрять их на практике, 27 % не исполь-
зуют новшества на практике, хотя заинтере-
сованы нововведениями. Высокие показатели 
готовности учителя к инновациям были полу-
чены у слушателей курсов, возраст которых 
составил промежуток от 30 до 40 лет. Данная 
статистика вызвала закономерный вопрос: 
чем обусловлен интерес к новшествам или его 
отсутствие в разновозрастных группах? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нами 
был проведен промежуточный этап, целью 
которого являлось выяснение факторов, спо-
собствующих или препятствующих изуче-
нию и апробации инноваций в практической 
деятельности. В группе с высоким показате-
лем открытости к инновациям было проведе-
но анкетирование на выявление уровня твор-
ческого развития личности. Анализ анкет по-
зволил сделать вывод, что данная группа оп-
рашиваемых имеет высокий творческий по-
тенциал. Для данных учителей инновации – 
это не просто закономерность современного 
общества, а в большей степени средство ин-
дивидуального выражения своих педагогиче-
ских возможностей.  

В группе, где преобладает ответ «Заин-
тересованы, но не используем» провели оп-
рос на выявление профессиональной заинте-
ресованности. Результат обработки получен-
ных данных показал, что молодые специали-
сты зачастую имеют небольшое представле-
ние о новых УМК и методах работы с детьми. 
Основной целью их деятельности является 
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установка контакта с учащимися, что напря-
мую отражается на освоении нововведений. 

Третью и самую малочисленную группу 
составили учителя, работающие в малоком-
плектных школах, где остро стоит проблема 
технического оснащения образовательной 
организации. Таким образом, педагог хочет и 
может изучать новшества, а так же приме-
нять их на практике, но скудность техниче-
ской базы создает препятствия для улучше-
ния их работоспособности. 

Проведенное исследование показало, что 
учитель на современном этапе развития образо-
вания открыт для инноваций, готов их осваи-
вать, но существуют проблемы для создания 
устойчивой инновационной среды. Полученные 
диагностические данные позволили дополнить 
гипотетические предположения о структуре и 
содержательном наполнении уровней готовно-
сти, спрогнозировать спектр необходимых лич-
ностно-профессиональных качеств учителя, 
необходимых для реализации инновационной 
деятельности, обеспечили основу для выявле-
ния резервных возможностей и прогноза инно-
вационного потенциала педагога. 
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