
 
Педагогические инновации в условиях модернизации российского образования  

 73

на других учеников. Вследствие этого 
они часто не могут ответить на вопрос 
учителя и не усваивают весь учебный 
материал. При этом их успеваемость, 
по словам учителей, остается на сред-
нем, низком, а иногда и очень низком 
уровнях. 

При таких количественных пока-
зателях, скорее всего, нельзя говорить 
о тенденции высокого волевого факто-
ра в данной группе, но можно предпо-
лагать положительные предпосылки 

развития таких личностных качеств, 
как активность и воля у учащихся с 
ДЦП. 

По полученным результатам можно 
заключить, что самооценка у учащихся с 
ДЦП наблюдается завышение самооцен-
ки по всем выделенным показателям. 
Также подростки с ДЦП имеют завышен-
ный уровень тревожности. Такая ситуа-
ция может приводить к затруднениям в 
общении со сверстниками, взрослыми, 
школьной неуспеваемости. 
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Инновация. Как часто в последнее 
время мы слышим это слово: инновации 
в техническом обеспечении, инноваци-
онные течения в культуре, инновацион-
ные технологии в науке, инновации в 
педагогике. 

Историческая справка. Понятие 
«инновация» появилось в 30-е гг. ХХ в. и 
использовалось в социологии и культур-
ной антропологии. Под инновацией в этот 
период понимали основания для измене-
ний в культуре и противопоставляли ин-
новацию традиционным формам мышле-
ния и поведения. Все то, что выходило за 
рамки традиций и обычаев, считалось ин-
новационным в первой половине ХХ в. 

С конца 70-х гг. ХХ столетия тер-
мин «инновация» появляется в социоло-
гии и педагогике. Формируется общест-
венно-педагогическое движение, основ-
ной идеей которого становится обновле-
ние школы. Основателями движения вы-
ступают новаторы: Ш. А. Амонашвили, 
И. П. Волков, Н. П. Гузик, Е. Н. Ильин,  
С. Ю. Курганов, А. М. Кушнир, С. Н. Лы-
сенкова, А. А. Остапенко, Н. Н. Палты-
шев, Р. Г. Хазаркин, В. Ф. Шаталов и др. 

В 80-е гг. ХХ в. наиболее замет-
ными стали такие направления иннова-
ций в педагогической науке, как: 

1. Внедрение и распространение 
педагогических систем и их элементов в 
образовательную практику российской 
школы. 

2. Формирование новых управлен-
ческих технологий и проектной культуры 
в сфере образования [8, c. 185–187]. 

В России появляются не только 
отдельные учителя-новаторы, но и ав-
торские школы, целостные педагоги-
ческие системы, разрабатываемые оте-
чественными учеными: М. А. Балаба-
ном, В. С. Библером, В. В. Давыдовым, 
И. Ф. Гончаровым, Ю. В. Громыко,  
В. А. Караковским, А. Н. Тубельским, 
А. В. Хуторским, М. П. Щетининым, 
Е. А. Ямбургом и др. [7]. 

В 90-е гг. ХХ столетия усиливает-
ся внимание к качественному критерию 
инновационных преобразований.  

По мнению M. B. Кларина, поня-
тие «инновация» относится не просто к 
созданию и распространению новшеств, 
но к таким изменениям, которые носят 
существенный характер, сопровождают-
ся изменениями в образе деятельности, 
стиле мышления. Категория новизны 
относится не только (и не столько!) ко 
времени, сколько к качественным чер-
там изменений [1, c. 32]. 

И. А. Колесникова отмечает: «Ис-
пользование по отношению к педагогиче-
скому явлению, процессу, деятельности, 
термина “инновации” – это не просто ука-
зание на их новизну, но и общественное 
признание появление принципиально 
иного КАЧЕСТВА, не существовавшего 
ранее. Речь идет не о любой новизне, но 
лишь о той, которая совпадает с тенден-
циями прогрессивного развития педаго-
гической реальности, привнося в настоя-
щее часть будущего» [2, c. 61]. 

Раскрывая понятие качества в инно-
вационной деятельности, И. А. Колесни-
кова акцентирует внимание не на коли-
чественном изменении педагогического 
объекта, а на системно-целостном дви-
жении. Последнее десятилетие выявило, 
по мнению И. А. Колесниковой, в педа-
гогической реальности несколько линий 
инновационного развития. Так, напри-
мер, создание интерактивных техноло-
гий, связанных с возможностями муль-
тимедийного обеспечения образова-
тельного процесса, развитие дистанци-
онного обучения. 

Характер педагогических иннова-
ций требует междициплинарных и мно-
гоуровневых исследований: философ-
ских, логико-методологических, экспе-
риментальных, исторических, эмпири-
ческих, прикладных. 

Педагогическая инноватика: по-
нятие и сферы реализации. Основной 
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причиной развития инновационного 
обучения и становления педагогиче-
ской инноватики является кризис об-
разования. В современном образова-
нии выделяются следующие разногла-
сия между: 

• современными запросами прак-
тики и неготовностью учащихся соот-
ветствовать этим запросам. Большинст-
во учащихся направлены на репродук-
цию полученного материала, чаще всего 
ожидают непосредственных указаний 
для осуществления какой-либо деятель-
ности, имеют нечеткое представление о 
своей роли в жизни общества; 

• новыми целями, которые ста-
вятся перед сегодняшней школой, и 
имеющейся традиционной практикой 
преподавания, не способной обеспечить 
эти цели; 

• необходимостью воспитания 
учащихся с активной жизненной пози-
цией и неготовностью учителей к ра-
боте в этой сфере. Это порождает кри-
зис поколений: новое поколение от-
торгает систему ценностей старого по-
коления, зачастую не находя достой-
ной замены. 

При внедрении инноваций ини-
циативные группы или школы сталки-
ваются с проблемами, порождаемыми 
нововведениями:  

• несоответствие концепций обра-
зовательных учреждений требованиям 
окружающего социума; 

• личностным и социальным зака-
зом на образование; 

• ученическим творчеством и об-
разовательными стандартами;  

• существование в одной органи-
зации сторонников различных педаго-
гических концепций; 

• различия в потребностях учени-
ков, родителей, школы; 

• совмещение инновационных 
программ с традиционными; 

• отсутствие учебно-методическо-
го обеспечения для работы по новым 
концепциям; 

• адаптация новшеств к имею-
щимся условиям. 

Педагогическая инноватика направ-
лена на разрешение этих проблем и про-
тиворечий. Под «педагогической иннова-
тикой» понимается наука, изучающая 
природу, закономерности возникновения 
и развития педагогических инноваций, их 
связи с традициями прошлого и будущего 
в отношении субъектов образования. 

Объектом педагогической иннова-
тики, согласно А. В. Хуторскому, явля-
ется процесс возникновения, развития и 
освоения инноваций в образовании. Под 
инновациями здесь понимаются ново-
введения – целенаправленные измене-
ния, вносящие в образование новые 
элементы и вызывающие его переход из 
одного состояния в другое. 

Основой инновационной работы в 
педагогике является внедрение принци-
пов и технологий обучения, курсов, 
учебных предметов, новых методик. 

Рассмотрим некоторые примеры зна-
чимых инновационных преобразований. 

В «Школе жизни» Ш. А. Амона-
швили в качестве основной идеи высту-
пает движение «с детьми к предмету»; а 
не «с предметом к детям». Ш. А. Амо-
нашвили является одним из первых, кто 
на практике осуществил переход от 
предметно-ориентированного обучения 
к личностному обучению. Иными сло-
вами, в «Школе жизни» Ш. А. Амона-
швили особое внимание обращалось на 
самостоятельную, творческую поиско-
вую деятельность детей, в отличие от 
традиционной системы, когда весь ма-
териал предоставляется ученику в гото-
вом виде и основной задачей ученика 
является его ретрансляция. 

В школе свободного развития  
А. В. Хуторского основой являются при-
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родосообразные системы обучения, опи-
рающиеся на педагогические идеи  
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Тол-
стого, М. Монтессори. Ведущая идея в 
школе А. В. Хуторского – это опора на 
«естественную творческость» человека. 
В стремлении открыть новое и созда-
вать его ученик реализует не только 
природную, но и общественную и со-
циокультурную функции. 

Креативные системы обучения 
включают в себя методики и технологии 
развития у детей изобретательской 
культуры (Г. С. Альтшуллер, А. А. Гин, 
А. В. Бычков и др.). Основной задачей 
данного обучения является формирова-
ние навыков и умений находить реше-
ния сложных проблем. 

Одной из ведущих систем этого 
направления обучения является теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
ориентированная вначале на техноло-
гию изобретательства система ТРИЗ по-
степенно выросла до учения о жизнен-
ной стратегии творческой личности. 
Умение творчески подойти к решению 
проблемы, найти множественные, не-
стандартные пути для ее реализации – 
вот основная задача ТРИЗ. 

По мнению американского психо-
лога К. Р. Роджерса, «расплатой за от-
сутствие творчества будет не только 
плохое приспособление индивида и 
групповая напряженность, но и полное 
уничтожение народов» [4, c. 410]. 

В последние годы значительно 
увеличилось число педагогических идей 
и концепций, предполагающих творче-
скую самореализацию ученика в качест-
ве ведущей учебной деятельности. Пе-
дагоги детально прорабатывают отдель-
ные стороны творческой самореализа-
ции школьников: занятия в творческих 
студиях; обучения в форме творческих 
мастерских (А. А. Окунев, 1996) [3]; на-
учные ученические мероприятия и со-
вместная продуктивная деятельность 

учителей, учеников и родителей (Л. В. Та-
расов, 1997) [6] и др. 

Итак, обобщим вышесказанное.  
В традиционном обучении ученик вначале 
«получает знания», а затем применяет их, 
в том числе и творчески. Считается, что 
приращение знаний, как личных, так и 
общечеловеческих, возможно только по-
сле знакомства с уже имеющимися зна-
ниями. В инновационном обучении, обу-
чении креативного типа, ученик изна-
чально конструирует знания в исследуе-
мой области реальности, опираясь на лич-
ный образовательный потенциал и техно-
логию продуктивной деятельности (гипо-
теза, модель, сочинение и т. д.), сопостав-
ляя затем с помощью педагога с культур-
но-историческими аналогами, в результа-
те чего данный продукт переосмыслива-
ется, достраивается, побуждая к новой 
деятельности. При этом происходит лич-
ное образовательное приращение учаще-
гося (его знаний, чувств, способностей, 
опыта, материальной продукции). Перед 
образованием стоят задачи создавать ус-
ловия для развития у учащихся способно-
сти, с одной стороны, адаптироваться к 
изменяющимся условиям и, с другой - ак-
тивно осваивать ситуации социальных 
перемен. Общество сталкивается с возрас-
тающим числом нерешенных проблем, 
побуждает институт образования искать 
способы их решения через раскрытие 
творческого потенциала человека. Сего-
дня, по мнению А. В. Хуторского, «требу-
ется образование, ориентированное не 
столько на трансляцию прошлого, сколько 
на конструирование прогрессивного бу-
дущего, на природо- и культуросообраное 
развитие всех сфер человеческой деятель-
ности. Смена доктрины “образование – 
преподавание” на доктрину “образова-
ние – созидание”» [8, c. 186]. 

В настоящее время необходимо, 
чтобы деятельность учащегося основы-
валась на реализации его личностного 
потенциала, была возможность вы-
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страивать индивидуальный образова-
тельный путь. В начале – выстраивание 
взаимодействия ученика с общекуль-
турным достоянием человечества на 
рефлексивно-деятельностной основе. 

Инновационные проекты новой 
школы. Анализируя инновационные про-
екты новой школы, можно утверждать, 
что инновации направлены на следую-
щие сферы учебной деятельности: 

• содержательную: формирование 
культуры информационного обмена че-
ловека с окружающим миром, освоение 
многообразия форм постижения бытия;  

• организационную: построение 
субъект-субъектных отношений между 
учеником и учителем; отношений цен-
ностно-смыслового равенства; учет учи-
телем эмоционального фактора учащего-
ся в обучении, участие учащихся в твор-
ческом процессе познания;  

• контрольно-оценочную: основ-
ной критерий, которым пользуется педа-
гог, – индивидуальный, личностная ди-
намика, когда ученика сравнивают не с 
другими учащимися, а с самим собой 
вчерашним. Одной из важных задач учи-
теля становится обеспечение процедуры 
самооценки учащимся своих достижений. 
Учитель отмечает и поощряет малейшие 
продвижения учащегося вперед, посто-
янно анализирует причины, которые ме-
шают или способствуют дальнейшему 
движению ученика. При выставлении от-
метки учитель вводит различные вариан-

ты оценочных шкал, применяет норма-
тивные тесты, при этом учитывает ряд 
психолого-педагогических параметров 
(возраст детей, уровень их обученности, 
сложность материала и т. д.). 

Таким образом, инновационное 
обучение трактуется как ориентирован-
ное на создание готовности личности к 
переменам в обществе, готовности к не-
определенному будущему за счет разви-
тия способностей к творчеству, разно-
образным формам мышления, сотруд-
ничеству с другими людьми. 

Главные черты инновационного 
обучения – «предвосхищение» и «уча-
стие»:  

• создание условий для включе-
ния учащихся в самостоятельную по-
знавательную деятельность;  

• обеспечение эмоциональной, 
психологической поддержки учащихся 
в ходе учебного процесса;  

• создание ситуации успеха для ка-
ждого ребенка и поддержание уверенно-
сти в собственных силах у учащихся;  

• направление действий учащихся 
при выборе ими собственного учебного 
маршрута и проведение вместе с уча-
щимися рефлексии.  

Стратегия инновационного обу-
чения предполагает мобилизацию всех 
социальных, коммуникативных резер-
вов  организации  и  самоорганизации  
учения [5].
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В группах больных рекуррентной депрессией (38 человек – нонреспондеры; 
33 – респондеры) оригинальными инструментами оценивались показатели дис-
функциональных личностных черт (перфекционизма и враждебности). Анализи-
руются возможные связи перфекционизма и враждебности с явлениями хронифи-
кации и резистентности к медикаментозному лечению депрессий. 

Ключевые слова: лечение резистентных депрессий, дисфунциональные лич-
ностные черты, перфекционизм, враждебность. 

 
In groups of patients with recurrent depression (38 person – nonresponders; 33 – 

responders) dysfunctional personality traits (perfectionism and hostility) were estimated 
by original instruments. Possible connections of perfectionism and hostility with phenom-
ena of chronification and resistance to medicinal treatment of depressions are analysed. 

Key words: treatment of resistant depressions, dysfunctional personality traits, 
perfectionism, hostility. 
 
В публикациях последних лет 

приводятся многочисленные данные о 
высокой распространенности депрессий 
и их тяжелых последствиях – высоком 
риске суицида [3], алкоголизации [6], 
тяжести сопутствующей соматической 
патологии [10], тяжелых семейных дис-
функциях [18], значительном снижении 
трудоспособности [28]. Депрессия явля-
ется колоссальным экономическим бре-
менем для общества [28; 1].  

Одним из наиболее важных аспек-
тов проблемы является изучение факто-
ров хронификации депрессивных рас-
стройств. Cassano с соавторами опреде-

лили хроническую депрессию как дли-
тельно присутствующее депрессивное 
состояние (2 и более лет), при котором 
пациент переживает один или более де-
прессивных эпизодов, и облегчения 
симптоматики при этом не наблюдается 
[26, p. 28]. Данные обзора 20 исследова-
ний, посвященных аффективным рас-
стройствам, позволили прийти к выводу 
о том, что хронификация следовала в  
1–28% случаев [26, p. 28]. Согласно дан-
ным Frances и Donovan, хроническая 
депрессия встречается примерно у 4% 
всей популяции [21]. В 40% случаев со-
стояние заболевших депрессией через 


