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Рассматривая эти явления в целом, 
можно педагогические технологии ин-
терпретировать как гуманитарную меж-
культурную, диалогическую парадигму 
мышления и деятельности, которой при-
держивается уже большая часть между-
народного педагогического сообщества. 
По существу, эта парадигма выстраивает 
новую педагогическую матрицу. Ее мож-
но назвать матрицей, потому что она мо-
жет быть составлена из упорядоченных 
элементов различного рода (типов ком-
муникаций и взаимоотношений). При 
этом каждый тип может порождать новое 
знание о способах образования, но все 
они объединены общими ценностными 
установками и пониманием себя как 

партнера другого в системе различных 
социальных отношений.  

Следует также отметить, что необходи-
мым условием подготовки педагогов ста-
новится соответствие международным 
стандартам профессионализма. Коммуни-
кативная теория — во всей ее разветвлен-
ности и междисциплинарности, то есть 
коммуникативное образование — стано-
вится важным средством формирования 
этого профессионализма. Основополагаю-
щая роль коммуникации в создании новых 
реалий в образовании в значительной сте-
пени зависит от того, как будут подготов-
лены к ней педагоги, преподаватели выс-
шей и средней школы, специалисты в об-
ласти педагогического образования.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Куропятник А. И. Традиции антропологического образования // Социологическое образо-

вание в России: итоги, проблемы и перспективы. СПб., 1998. 
2 Поченцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 2001. 
3 Матьяш О. И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование // 

Сибирь: Философия. Образование. 2002. № 6. 
4 Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994: Неверо-

ятность коммуникации http. // www/soc.pu.ru 
5 Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск, 2000. 
6 Littlejohn S. W. Theories of Human Communication (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 2002. 
7 Miller K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. Boston: McGraw- 

Hill. 2002. 
8 Сraig R. T. Сommunication Theory as a Field // Communication Theory. 1999. № 9. Р. 119–161. 
9 Griffin E. A. A First Look at Communication Theory (5th ed.). IL: McGraw-Hill. 2003. 
10 Wood J. T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters (3rd ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth. 2002. 
11 Щедровицкий П. Г. Философия. Наука. Методология. М., 1997. 

 
 

О. Н. Крылова  
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  
К ВВЕДЕНИЮ ИННОВАЦИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья представляет результаты исследования, проведенного среди работ-

ников образования семи регионов России в 2005 году, одно из направлений которого 
было посвящено оценке готовности учителей и работников управления образовани-
ем к введению инноваций содержания общего образования. В статье рассматрива-
ется взгляд российских педагогов на традиции и инновации содержания общего об-
разования и дается сравнительный анализ полученных результатов.  
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O. Krylova  
 

AN ASSESSMENT OF TEACHERS’ READINESS  
TO INTRODUCE INNOVATIONS IN THE CONTENTS OF EDUCATION 

 
The findings of a research conducted in 7 regions of Russia in 2005 are presented. 
One the aspects of the research was devoted to the assessment of teachers’ readiness 

to introduce innovations in the contents of education. The Russian teachers’ opinions con-
cerning the traditions and innovations in the contents of education and the comparative 
analysis of the findings are given. 

 
Современное обновление в сфере об-

разования затрагивает различные ее ком-
поненты. Многие из инноваций широко 
распространяются и находят поддержку у 
педагогов. Это, в частности, можно ска-
зать о современных педагогических тех-
нологиях. Однако опыт последних лет 
показывает (а в педагогической науке 
уже и доказано), что лишь системные об-
новления могут сыграть существенную 
роль в изменении современного образо-
вания. Из этого следует необходимость 
внедрения инноваций во все компоненты 
системы образования, и в том числе в со-
держание образования. Несмотря на то, 
что содержание образования — весьма 
консервативный и достаточно дорого-
стоящий компонент, его изменение на 
разных уровнях — концепции отбора со-
держания образования, государственного 
образовательного стандарта, учебных 
программ, учебных материалов — уже 
происходит.  

Внедрение инноваций — процесс не-
однозначный и не всегда предсказуемый. 
Как определить: какие инновации содер-
жания образования будут поддержаны 
учительством и соответственно внедрены 
в реальный учебный процесс; чем опре-
деляется выбор этих инноваций сегодня? 
Эти вопросы и являются предметом рас-
смотрения данной статьи.  

В конце 2005 года при поддержке Рос-
сийской академии образования учеными 
РГПУ им. А. И. Герцена в семи регионах 
РФ проводились мониторинговые иссле-
дования, в частности, касающиеся оцен-

ки готовности педагогической общест-
венности к обновлению содержания об-
разования.  

В нашем исследовании в качестве рес-
пондентов выступили следующие регио-
ны РФ: Якутия, Московская область, Ке-
меровская область, Самарская область, 
Краснодарский край, Челябинская об-
ласть, Псков и Псковская область. В ка-
ждом регионе участвовали от 170 до 250 
человек, среди которых были представи-
тели учителей, методистов, администра-
ций школ, работников органов управле-
ния образованием.  

Участникам исследования были пред-
ложены различные варианты анкет, затра-
гивающие разные аспекты современного 
образования, — особенности профильно-
го обучения, современные учебные посо-
бия и учебно-методические комплексы, 
понимание учительством сути педагоги-
ческих традиций и инноваций, сущест-
вующих на сегодняшний день.  

В нашем исследовании под педагоги-
ческой инновацией понимается педаго-
гическое явление, приводящее к качест-
венно новому результату образования, 
изменяющего образовательную систему, 
переводящего ее на иной уровень, где 
проявляются иное содержание, иные спо-
собы оценки, иные технологии. Под пе-
дагогической инновацией собственно со-
держания образования мы понимаем ка-
чественно новый образец проявления 
(механизм) адаптации социального опыта 
в педагогической теории и практике. На-
ми было предложено самим педагогам 
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определить, что они понимают под инно-
вациями, а что — под традициями со-
держания российского образования.  

В качестве ведущей традиции содер-
жания образования педагоги отметили 
фундаментальный характер российского 
содержания образования (см. табл. 1),  
т. е. ориентацию его на основу различ-
ных наук. Также был отмечен в качестве 
традиции содержания образования набор 
учебных предметов, который можно ус-
ловно обозначить как учебный план. 
Следует обратить внимание на тот факт, 
что способы преподавания заняли третье 
место в рейтинге традиций содержания 
образования, что свидетельствует, по 
нашему мнению, о тесной связи способов 

преподавания и собственно содержания и 
о необходимом соотнесении этих спосо-
бов с содержанием образования.  

При качественном анализе респонден-
тов прослеживается тот факт, что именно 
учителя, по сравнению с работниками 
управления образованием и методистами, 
в большей степени отметили принадлеж-
ность к традиции собственно фундамен-
тализации образования, что свидетельст-
вует об осознании важности и глубоком 
понимании данного вопроса в учитель-
ской аудитории. 

Под инновациями содержания образо-
вания современные педагоги понимают: 
68% опрошенных — новые учебные кур-
сы, 45% — обновление учебных материа- 

 
Таблица 1  

Традиций содержания образования в современной российской школе 
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Средний 
показа-
тель, % 

Набор учеб-
ных предме-
тов 

44 38 61 53 28 45 51,1 45,7 

Способы пре-
подавания 
предметов 

20 40 41 30 14 29 9,5 26,2 

Фундамен-
тальный ха-
рактер образо-
вания 

59 56 55 71 37 74 46,4 56,9 

Прагматиче-
ский характер 
изучаемого 
содержания 
образования  

8 0 8 11 8 0 2,3 5,3 

Преимущест-
венное изуче-
ние научных 
основ 

13 15 12 11 3 11 13 11,1 

Утилитарное 
содержание 1 0 3 0 0 3 0,9 1,1 

Упор на изу-
чение языков 
и математики 

19 8 4 6 3 0 3,5 6,2 
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лов, а 28% — новые требования к усвое-
нию учебного материала. Проявление 
инновационного содержания проявляется 
еще и в том, что в качестве важного со-
держательного элемента все респонденты 
выдвинули «cитуационные задачи», в ко-
торых жизненный материал взаимосвязан 
с профессиональной или жизненной си-
туацией.  

Респонденты во всех регионах, участ-
вующих в эксперименте, полагают, что 
содержание школьного образования нуж-
дается в обновлении, но около 50% опро-
шенных считают, что обновление должно 
происходить при разумном сочетании 
традиций и инноваций (см. табл. 2). При-

чем респонденты в данном вопросе выби-
рали то количество ответов, которое, по 
их мнению, является необходимым.  

Наиболее консервативной группой 
респондентов среди опрашиваемых ока-
зались учителя, так как они, хотя и в ми-
нимальном количестве, но высказались 
против обновления содержания школьно-
го образования, директора же отметили 
возможность обновления лишь на основе 
сочетания традиций и инноваций, а ра-
ботники органов управления образовани-
ем отметили необходимость обновления 
содержания образования в целом.  

Варианты ответов на данный вопрос 
представлены в табл. 3.  

 

Таблица 2 
Нужно ли обновлять содержание школьного образования в современных условиях?  
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Да 52 52 61 56 40 42 39,2 48,9 
Нет 1 4 0 3 2 0 0,9 1,6 
Необходимо со-
четать традиции 
и инновации 

52 56 52 30 30 76 44 48,6 

Затрудняюсь  
в ответе 1 0 0 0 0 0 — 0,14 

 
Таблица 3  

Нужно ли обновлять содержание школьного образования в современных условиях? 
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Да 33 39,2 — — 17 60,7 11 57,8 5 50 
Нет 1 0,9 — — — — 1 5,2 — — 
Необходимо 
сочетать тра-
диции и ин-
новации 

37 44 17 53 13 46,4 7 36,8 — — 

Затрудняюсь 
в ответе — — — — — — — — — — 
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По нашему мнению, эти данные сви-
детельствуют о том, что учителя, являясь 
непосредственными участниками образо-
вательного процесса, не хотели бы, что-
бы эти изменения легли исключительно 
на их плечи, а также чтобы все иннова-
ционные методические разработки при-
шлось осуществлять непосредственно 
им. Директора школ очень вдумчиво 
поддерживают обновление содержания 
образования, но только при разумном со-
четании старого и нового, отражением 
которых и являются традиции и иннова-
ции. Работники органов управления, од-
нозначно поддерживая обновление со-
держания образования, не выделяют не-
обходимость сочетания традиций и ин-
новаций, что может свидетельствовать о 
меньшей заинтересованности их в дан-
ном вопросе.  

Приверженность работников образова-
ния разработке содержания образования 
на основе традиций своей страны нашла 
свое отражение в ответах еще на один во-
прос: «Чему учить в школе?» Ответ на 
этот вопрос должен базироваться на осно-
ве традиций страны; взгляда каждого учи-
теля на предмет изучения; глобального, 
общемирового подхода; индивидуальных 
особенностей восприятия ребенка. 

Подавляющее большинство опрошен-
ных (78,7%) высказались в пользу реше-
ния данного вопроса, в первую очередь, 
на основе традиций своей страны. При-
чем, при ответе на этот вопрос все кате-
гории респондентов были единодушны.  

Особое внимание, по нашему мнению, 
необходимо обратить на консервативную 
позицию учителей в отношении процес-
сов обновления и по поводу введения 
инноваций в образование. В данном оп-
росе позиция учительства в указанных 
регионах проявилась однозначно. Так, 
при ответе на вопрос о том, требуется ли 
обновление технологий и методов обуче-
ния при обновлении содержания образо-
вания, большинство опрошенных (72%) в 
разных регионах полагают, что обновле-

ния в школе должны быть системными и 
изменения содержания образования 
должны сопровождаться изменениями 
педагогических технологий и методов 
обучения.  

Однако следует обратить внимание на 
то, что разрыв во мнениях в разных ре-
гионах является достаточно существен-
ным. Так, например, в Кемеровской об-
ласти за обновление технологий и мето-
дов обучения высказалось 94% опрошен-
ных, а в Краснодарском крае — 61%, что 
гипотетически может свидетельствовать 
о разной осведомленности и подготов-
ленности работников образования в об-
ласти современных разработок техноло-
гий и методов обучения и, как следствие 
этого, о разном понимании важности 
данного вопроса. Правда, это предполо-
жение требует дальнейшего более де-
тального изучения.  

Анализ ответов различных категорий 
опрошенных показал, что наибольшее со-
гласие с данным утверждением высказали 
управленцы и методисты. Очевидно, эти 
категории респондентов в силу своей 
профессиональной деятельности облада-
ют наиболее системным взглядом на про-
цесс образования, а учителя снова про-
явили большую степень консерватизма.  

Некоторый консерватизм учителей 
проявился также и в ответах на вопрос о 
том, что является первичным по отноше-
нию друг к другу: требования, предъяв-
ляемые к уровню подготовки учащихся, 
определяющие содержание образования, 
или содержание образования, опреде-
ляющее эти требования.  

Необходимо отметить, что ответы 
респондентов на данный вопрос оказа-
лись достаточно противоречивыми. 
Большинство опрошенных отметили тот 
факт, что требования к уровню подготов-
ки учащихся определяют содержание об-
разования. Однако 13% затруднились с 
ответом, а 28,5% — отметили, что собст-
венно содержание определяет уровень 
требований к учащемуся. Вероятно, это 
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связано с тем подходом, который долгие 
годы реализовывался в нашей системе об-
разования, а в некоторых школах продол-
жает реализовываться и поныне. Это — то 
образование, при котором содержание и 
его усвоение являются самоцелью для 
учителя и школы, когда не содержание 
проецируется на то, что следует разви-
вать в учащемся, а цели ставятся на ос-
нове того, что должно быть усвоено.  

Несмотря на долю консервативности 
педагогов, необходимо отметить, что они 
проявляют весьма устойчивый выбор пе-
дагогических инноваций для ученика и 
ради ученика. Это, несомненно, заслужи-
вает большого внимания и показывает 
большую заинтересованность педагогов 
и изменение ориентации современного 
учителя с требований социальных на за-
просы и возможности самого ученика. По 
данным опросов педагогическая общест-
венность отметила, что содержание 
учебных курсов определяется:  

потребностями времени — 1-е место; 
новыми течениями в науках — 2-е ме-

сто; 
индивидуальными особенностями ре-

бенка — 3-е место; 
традициями содержания образования 

конкретной страны — 4-е место; 
на общемировом уровне — 5-е место; 
взглядом каждого учителя — 6-е ме-

сто; 
позицией школы — 7-е место. 
Первое место занимают потребности 

времени, что, по нашему мнению, свиде-
тельствует о понимании идеи обновления 
содержания образования на этапе пере-
хода к информационному обществу. 
Также значимое второе место (68,3%) 
занимают новые течения в науках. Это 
свидетельствует об изменениях в разных 
науках, на основе которых трансформи-
руется учебное содержание и обновления 
собственно в педагогической науке. 
Третье место (38,2%) отведено индиви-
дуальным особенностям ребенка, кото-
рые должны определять содержание 

учебных курсов, что соответствует тем 
изменениям, которые происходят в стан-
дартах образования и в требованиях к 
учебным курсам и учебникам. В данных 
ответах четко прослеживается позитив-
ная субъект-субъектная позиция опро-
шенных в направленности педагогиче-
ской деятельности на ученика, а не на 
учебный предмет.  

По нашему мнению, необходимо ука-
зать на тот факт, что позиция учителей 
по поводу значимости учета индивиду-
альных особенностей является наиболее 
сильной (68,4%) по сравнению даже с 
мнением методистов (50%).  

Косвенным подтверждением устойчи-
вой позиции учителей в направленности 
содержания образования на индивиду-
альные особенности учащихся является 
ответ респондентов еще на один вопрос о 
том, чем должен определяться объем 
учебных курсов.  

Большинство респондентов отметили, 
что учебные курсы должны различаться в 
учебном плане не только по предметному 
содержанию, но по разному их «удель-
ному весу». 52% опрошенных отметили, 
что объем изучаемых предметов должен 
определяться интересами учащегося.  

Содержание образования проявляется 
на разных уровнях: на концептуальном, на 
уровне обязательного минимума учебного 
содержания, на материале учебников, на 
содержании конкретного урока.  

Большинство опрошенных (около 
82%) отметили необходимость обновле-
ния школьных учебников. В своих отве-
тах респонденты предложили установить 
новые варианты взаимоотношений учи-
теля, ученика и учебника. Это подтвер-
ждает, на наш взгляд, необходимость 
введения нового аппарата ориентирова-
ния в современных учебниках и делает 
учебник ядром учебно-методического 
комплекса, а не дополнительным средст-
вом обучения, обеспечивая возможность 
самостоятельной работы учащихся с 
учебниками и включение материалов 
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учебника при организации образователь-
ного процесса посредством интерактив-
ных технологий обучения.  

Поскольку на новом этапе развития 
образования в рамках процесса модерни-
зации содержания образования принци-
пиальные изменения касаются введения 
профильного обучения, наши вопросы 
касались и особенностей учебников для 
профильной школы.  

В данном исследовании респондентам 
был предложен вопрос о том, что должен 
содержать учебник для профильного об-
учения. Подавляющее большинство оп-
рошенных (78,1%) отметили, что хороший 
учебник для профильного обучения дол-
жен содержать материалы, ориентирую-

щие учащихся на формирование умений 
добывать информацию, на втором месте 
64% респондентов указали на необходи-
мость наличия хорошо логически выстро-
енной информации в учебном материале, 
а на третьем месте 62,4% опрошенных 
указали на необходимость введения про-
блемных вопросов. Также в своих ответах 
участники эксперимента указывали на не-
обходимость наличия в учебниках для 
профильного обучения (по убыванию): 
наличия интегрированного содержания 
учебного материала, использования жиз-
ненных примеров, большого количества 
справочной информации, грамотных и 
объективных иллюстраций и дополни-
тельной информации (см. табл. 4).  

 
Таблица 4 

Что должен содержать учебник для профильного обучения? 
 

Варианты 
ответов 

Я
ку
ти
я 

М
ос
ко
вс
ка
я 

об
ла
ст
ь 

К
ем
ер
ов
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

С
ам
ар
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

К
ра
сн
од
ар

-
ск
ий

 к
ра
й 

Че
ля
би
нс
ка
я 

об
ла
ст
ь 

П
ск
ов

 и
 

П
ск
ов
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Средний 
показа-
тель, % 

Жизненные при-
меры 46 29 50 47 20 50 44,1 40,8 

Интегрированное 
содержание 54 52 55 49 36 42 39,4 46,7 

Проблемные во-
просы 61 55 71 79 41 74 55,8 62,4 

Логически вы-
строенную ин-
формацию 

65 62 64 82 38 76 59,5 64 

Материалы, ори-
ентирующие уча-
щихся на форми-
рование умений 
добывать инфор-
мацию 

87 79 89 85 51 84 71,5 78,1 

Большое количе-
ство, грамотных и 
объективных ил-
люстраций 

35 31 39 47 15 42 34,4 34,7 

Большое количе-
ство справочной 
информации 

37 46 46 62 25 39 17,9 39 

Большое количе-
ство дополнитель-
ной информации  

35 31 34 38 18 26 5,7 26,8 

 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 66

Такой подход к оценке содержания 
учебных пособий свидетельствует, по 
нашему мнению, о его ориентации на 
компетентностный подход, который на-
ходит свое отражение в учебниках фик-
сированного формата.  

Следующая группа вопросов данного 
анкетирования была посвящена характе-
ристике учебно-методического комплекса 
для учебников базового, профильного 
уровня и для учебников, предназначенных 
для элективных курсов профильного об-
учения. Подавляющее большинство рес-
пондентов (порядка 80%) отмечали необ-
ходимость разработки УМК, включающе-
го не только учебное пособие для уча-
щихся, но и пособие для учителя, задач-
ник, справочник, литературу для допол-
нительного чтения и т. д. Такая система 
учебных источников должна иметь тес-
ную связь между собой и составить ту 
информационно-образовательную среду, 
которая будет максимально способство-
вать раскрытию индивидуальных воз-
можностей и способностей учащихся. 
Следует обратить внимание на тот факт, 
что большинство опрошенных высказа-
лись за такой же полноценный УМК по 
элективным курсам, как и по базовым 
предметам.  

Осознавая возможность разработки 
учебников на разных носителях, в данном 
исследовании респондентам был задан 
вопрос относительно того, на каких носи-
телях необходимо создавать современные 
учебные пособия, имея в виду бумажные 
и электронные носители. Большинство 
опрошенных (88%) отметили, что считают 
необходимым использовать разные носи-
тели для учебных пособий. Хотя нельзя 
умалить тот факт, что 9,8% опрошенных 
отметили необходимость применения 
только бумажных носителей. Причем, в 
регионах мнения разделились. Так, на-
пример, представители Самарской облас-
ти (24%) отметили необходимость ис-
пользовать учебники только на бумажных 

носителях, а во Пскове и в Псковской об-
ласти таких сторонников было только 
3,9%. Данный факт может свидетельство-
вать, по нашему мнению, о разном уровне 
оснащенности регионов компьютерной 
техникой, а также о разном уровне владе-
ния как учителями, так и учащимися со-
временными компьютерными техноло-
гиями, хотя выявление причин столь ши-
рокого разброса во мнениях в разных ре-
гионах не являлось специальным предме-
том нашего исследования.  

Следующий вопрос был посвящен то-
му, каким образом представлять учебную 
информацию в учебных пособиях — тек-
стом, в зависимости от позиции автора 
учебника, или разнообразно — и графи-
чески, и текстом, и иллюстрациями. По-
давляющее большинство респондентов 
во всех регионах указали на необходи-
мость разнообразного представления 
учебного содержания. В пользу этого 
мнения высказалось около 88% респон-
дентов. Это свидетельствует, на наш 
взгляд, о понимании необходимости учи-
тывать индивидуальные возможности 
учащихся, индивидуальные познаватель-
ные стили и должно способствовать то-
му, чтобы сделать процесс обучения бо-
лее индивидуальным, чтобы не дети при-
спосабливались к учебнику, а учебник 
был приспособлен к ним.  

Вопрос «На что должно быть направ-
лено современное школьное образование 
на старшей ступени?» также выявил 
внимание учительской аудитории к спо-
собностям и возможностям учеников, по-
ставив их на первое место. В результате 
ответы респондентов распределились та-
ким образом. 

Если обобщить результаты по регио-
нам, участвующим в эксперименте, не-
обходимо отметить, что наивысшие 
предпочтения в среднем распредели-
лись так: 

максимальное раскрытие способностей 
и возможностей учащихся — 1-е место; 
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подготовка к продолжению образова-
ния — 2-е место; 

подготовка к будущей жизни — 3-е 
место; 

подготовка гражданина своей страны 
— 4-е место; 

создание благоприятной образова-
тельной среды, в которой развиваются 
учащиеся, — 5-е место; 

возможность определения будущей 
карьеры — 6-е место; 

подготовка гражданина мира — 7-е 
место; 

общее развитие человека — 8-е место. 
Рассмотрим специфику ответов раз-

личных категорий респондентов на при-
мере Пскова и Псковской области.  

Анализ различных категорий респон-
дентов (табл. 5) подтверждает, что в це-
лом ответы различных категорий работ-
ников сферы образования — управленцев, 
директоров школ, методистов, учителей 
— совпадают. На первое место респон-
денты г. Пскова и Псковской области ста-
вят направленность школьного образова-
ния на профильном уровне на подготовку  

 
Таблица 5 

На что должно быть направлено современное школьное образование? 
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На подготовку 
к продолжению 
образования 

44 52,3 13 40 15 53,6 11 57,8 5 50 

На возмож-
ность опреде-
ления будущей 
карьеры 

24 28,5 — — 14 50 8 42,1 2 20 

На максималь-
ное раскрытие 
способностей и 
возможностей 
учащихся 

69 82,1 23 71,8 21 75 17 89,4 8 80 

На подготовку 
к будущей 
жизни 

63 75 20 62,5 22 78,6 13 68,4 8 80 

На формирова-
ние граждан-
ской позиции  

28 33,3 — — 15 53,6 7 36,8 6 60 

На формирова-
ние «гражда-
нина мира» 

14 16,6 — — 9 32,1 4 21 1 10 

На создание 
благоприятной 
образователь-
ной среды, в 
которой разви-
ваются уча-
щиеся 

20 23,8 — — 12 42,9 8 42,1 — — 
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к будущей жизни (60–80%) и максималь-
ное раскрытие способностей и возможно-
стей (70–90%), что соответствует основ-
ным приоритетам профильного обучения, 
т. е. индивидуализации и социализации. 
Важным (2–3-е места) респонденты счи-
тают направленность школьного образо-
вания (40–58%) на продолжение образо-
вания и подготовку гражданина своей 
страны (35–60%). В последнем случае 
подтверждается важность формирования 
и развития воспитательной компоненты в 
профильном обучении.  

Все респонденты данной области в ос-
новном поддерживают идею необходи-
мости связи школьного образования на 
профильном уровне и высшего образова-
ния (60–94%), что коррелирует с резуль-
татами мониторинга по другим вопросам, 
где отмечается важность подготовки к 
поступлению в вуз.  

62% респондентов г. Пскова считают, 
что современное школьное образование 
должно быть направлено на максималь-
ное раскрытие способностей и возмож-
ностей учащихся, а это полностью совпа-
дает, в частности, с идеей профильного 
обучения. Таким образом, мы видим, что 
проблема содержания образования явля-
ется актуальной для педагогической об-
щественности, которая с большой осто-
рожностью подходит к решению данных 
вопросов, однако осознает, что обновле-
ние существующего содержания образо-
вания должно быть осуществлено.  

Обобщая результаты проведенного ис-
следования, можно сделать следующие 
вы в о ды : 

1. В целом данные межрегионального 
исследования показали, что педагоги по-
всеместно осознают необходимость об-
новления содержания школьного образо-
вания; 

2. Опрошенные, однако, подходят к 
возможному способу решения данного 
вопроса очень осторожно — половина 
участников исследования полагают, что 

обновление школьного образования 
должно происходить на основе разумно-
го сочетания традиций и инноваций; 

3. В качестве ведущей традиции со-
держания образования педагоги отмети-
ли фундаментальный характер россий-
ского содержания образования; 

4. Позиция учителей среди других ка-
тегорий опрошенных: методистов, пред-
ставителей администраций школ и ра-
ботников управления образованием ре-
гионов — является наиболее консерва-
тивной. Это обусловливает, по нашему 
мнению, не удовлетворяющий простых 
учителей характер тех инноваций, кото-
рые предлагаются «сверху». Мы полага-
ем, что любая инновация содержания 
должна иметь очень хорошую методиче-
скую поддержку не только на концепту-
альном уровне и уровне учебного плана, 
но и на уровне учебных материалов и 
учебных пособий.  

5. Большинство опрошенных полага-
ют, что производимые изменения долж-
ны не только сочетать традиции и инно-
вации, но также и носить системный ха-
рактер, т. е. затрагивать другие аспекты 
педагогического процесса — не только 
содержание образования, но и «педагоги-
ческие технологии» и методы обучения; 

6. Несмотря на некоторую консерва-
тивность педагогов необходимо отме-
тить, что они проявляют весьма устойчи-
вый выбор педагогических инноваций 
для ученика и ради ученика. Очевидно, 
что учителя осознают необходимость 
введения инноваций, которые направле-
ны на раскрытие индивидуальных воз-
можностей и способностей учащихся.  

7. Возможность введения инноваций 
содержания образования учителя видят 
во внедрении новых учебных курсов, в 
обновлении учебных материалов, в но-
вых требованиях к усвоению учебного 
материала. В качестве одной из иннова-
ций содержания образования, которую 
отметили как актуальную в условиях 
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профильного обучения, все респонденты 
выдвинули «cитуационные задачи», в ко-
торых жизненный материал взаимосвязан 
с жизненной или профессиональной си-
туацией.  

Основываясь на мнениях педагогиче-
ских работников, можно заключить, что, 
несмотря на их весьма консервативную 
позицию (особенно это касается учите-
лей), все осознают необходимость введе-
ния инноваций содержания образования.  

Таким образом, для повышения ре-
зультативности внедрения инноваций со-
держания и для их дальнейшего развития 
необходимо учитывать некоторые факто-
ры, способствующие повышению «при-
живаемости» инноваций содержания об-
разования: 

• инновации содержания образова-
ния важно не только реализовывать на 
уровне концептуальном, но и доводить 
до частно-предметного методического 
уровня; 

• необходима соотнесенность и 
взаимосвязь со сложившимися тради-
циями содержания образования, с ценно-
стями общества; 

• необходимо учитывать человече-
ский фактор — непосредственное приня-
тие инновации учителями; 

• следует добиваться соответствия 
инновации новым потребностям рынка 
труда и развития экономики в целом; 

• нужно учитывать соответствие но-
вым потребностям развивающегося об-
щества.  

 
 

В. Н. Лупанов  
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования инновационных техноло-

гий в системе открытого образования. Значительное внимание уделяется анализу 
образовательно-информационных технологий, их месту и роли в модернизации рос-
сийского образования на современном этапе, а также освещаются проблемы каче-
ства образования применительно к системе открытого образования.  

 
V. Lupanov 

 
THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF THE SYSTEM OF OPEN EDUCATION IN RUSSIA 
 

Innovation technologies applied to the system of open education are regarded. A spe-
cial attention is paid to the analysis of educational and informational technologies, their 
place and role in the modernization of Russian education. The issues of quality of open 
education are also considered. 

 
В XXI веке, веке социальных и ин-

формационных технологий, перед чело-
вечеством открываются новые горизонты 
и перспективы в развитии системы от-
крытого образования как важнейшего со-
циального института общества. Актуаль-
ность исследования вопросов, связанных 
с этой проблемой, обусловливается сле-
дующими факторами.  

Во-первых, с одной стороны, в услови-
ях модернизации и информатизации рос-
сийской системы образования происхо-
дит трансформация системы традицион-
ного образования, которая в силу форма-
лизованного подхода не может полно-
стью удовлетворять возросшие потреб-
ности населения в получении качествен-
ного образования, поэтому, с другой сто-


