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вклад принадлежит признаку «ригидность»
(0,789), затем «тревожность» (0,766) и «фру-
страция» (0,732). Третий фактор представ-
лен социально-психологическими призна-
ками «автономность», «активность» и «аг-
рессивность», величина корреляции кото-
рого ниже (0,595). Четвертый фактор состо-
ит из социальных признаков «нравствен-
ность» и «социальная адаптация». Фактор 5
представлен признаками «психическая ус-
тойчивость» и «эффективность работы». Ше-
стой фактор включает в себя признаки «сте-
пень врабатываемости» и «школьную моти-
вацию». Обращает на себя внимание, что
факторы 5, 7 связаны с конкретным показа-
телем и определяют его единичный вклад в
формирование признака. Другими словами,
факторы психической устойчивости и само-
оценки также вносят значительный вклад,
однако с меньшей величиной влияния в пе-
дагогическую запущенность учащихся.

Проведенный факторный анализ позво-
ляет сделать заключение, что на явление
педагогической запущенности учащихся
старшего школьного возраста влияет сово-
купность факторов. Среди них наиболее
приоритетный – это педагогический фак-
тор, связанный с качеством и темпом ус-
воения учебных знаний и навыков, в том
числе двигательных, и психологический
фактор, представленный неблагоприятны-
ми психологическими состояниями лично-
сти. Также эту совокупность дополняют
факторы социально-педагогического и со-
циального порядка, связанные с агрессив-
ностью, автономностью, активностью, сте-
пенью социальной адаптации, жизненны-
ми установками и нравственно-моральны-
ми позициями учащихся. Влияние на пе-
дагогическую запущенность дополняется
факторами, представленными единичны-
ми исследуемыми признаками.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ФАКТОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье излагаются теоретические основания натуралистического подхода к изу-

чению проблем социализации личности и влияния инновационных информационных тех-
нологий на профессиональную социализацию специалистов.

Эффективность предлагаемого метода профессиональной социализации специалистов
с использованием в образовательном процессе инновационных образовательных техноло-
гий автором демонстрируется путем реалистического объяснения некоторых процессов
профессиональной социализации, традиционно относимых к образованию.

Инновационные информационные технологии в образовательном процессе
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A. Kezin

INNOVATORY INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A FACTOR

OF PROFESSIONAL SOCIALISATION

The article deals with some theoretical bases of the natural approach to the problems of indi-
vidual socialisation and the influence of information technologies on professional socialisation.

The author demonstrates the efficiency of the method being proposed, i. e. professional sociali-
sation based on information technologies in the education process, through the realistic explana-
tion of some processes in professional socialisation, which are traditionally referred to education.

В разрешении основных задач профес-
сиональной социализации личности в
учебном заведении организация инноваци-
онного образовательного процесса, кото-
рый в основе своей имел бы функцию раз-
вития у личности способности мыслить и
принимать решения, будет тем особенным
условием, которое соответствует времени
и интересам практической, профессио-
нальной деятельности специалистов. Это
позволит акцентировать внимание на ин-
теграции квалификаций и компетенций в
контексте формирования и деятельности
работника как субъекта всех сфер обще-
ственных отношений, национально-госу-
дарственно и социокультурно-ориентиро-
ванной личности, обладающей устойчивой
системой ценностей, мотивации профес-
сиональной активности, социальной мо-
бильностью и ее согласования с деятельно-
стью во всех других сферах развития обще-
ства и человека. В то же время при подоб-
ной постановке проблемы в области обра-
зовательных технологий потребовалось ре-
шение ряда серьезных задач, в том числе:

• прочная и строгая увязка учебных
дисциплин между собой;

• освоение принципов и методов ин-
формационных технологий обучения;

• создание и использование новых
учебных пособий, в том числе электронных
учебников, телекоммуникационных про-
ектов, профессионально-тренинговых ме-
тодик и др.

При этом можно утверждать, что если
подготовка специалистов базируется толь-
ко на предметной основе, а учебные дис-

циплины между собой слабо увязаны, про-
цесс социализации личности в ходе обуче-
ния будет происходить сложно. Рассматри-
вая «особенное» в инновации образования
кадров по типу авторской школы К. Я. Ва-
зиной, отмечается, что инновация образо-
вания как технологическая организация в
системе образования представляется как
инновация в конкретном образовательном
учреждении. Содержательное наполнение
видовых признаков, уточнение их состава
происходит при переходе от рассмотрения
единичных примеров инноваций к обще-
му понятию о них. И. О. Котлярова, рас-
сматривая «инновации в образовательном
учреждении» как научное отражение соот-
ветствующей образовательной реальности
в науке, останавливается на двух основных
формах ее отражения. Одной является по-
нятие как целостная совокупность сужде-
ний, т. е. мыслей, в которых что-либо ут-
верждается об отличительных признаках
инноваций в образовании, ядром которой
являются суждения о наиболее общих и в
то же время существенных признаках это-
го объекта. Другая форма – отражение «ин-
новации в образовательном учреждении»
как целостности, которой присущи некие
состав и структура, обеспечивающие осо-
бенное в ее функционировании и которые
являются результатом и предпосылкой ее
постоянного развития – системы.

Проблемам развития общества и вхож-
дения человека в общество посвящено
множество трудов всемирно известных уче-
ных-социологов. Авторы античных произ-
ведений учение о человеке и обществе пе-
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реводили на теоретическую основу: Платон
выражал учение в образцах логико-поня-
тийного анализа, Аристотель – в эмпири-
ко-научном исследовании, Полибий – в
историко-политическом исследовании со-
циальных проблем современного им мира.
Теория социализации личности получила
свое развитие в трудах О.Конта, П. А. Со-
рокина, Т. Парсонса, Н. Смелзера, Р. Бейл-
за, С. С. Фролова, Д. И. Фельдштейна и др.
К примеру, по определению П. Сорокина,
«среда (социальная) формирует человека
как социально-психологическую индиви-
дуальность. Она, подобно скульптору, из
неясного куска глины высекает определен-
ную фигуру сообщественника, со всеми его
конкретными чертами, образующими «Я»
последнего». П. Сорокин, рассматривая
профессиональную стратификацию в об-
ществе, отмечает, что необходимо учиты-
вать тесную взаимосвязанность профес-
сии, труда и интеллекта индивида в обще-
стве: «…что три характеристики – профес-
сия, предполагающая физический труд,
низкий уровень интеллекта, необходимый
для ее выполнения, и почти полное отсут-
ствие функций социальной организации и
контроля, – идут параллельно и тесно свя-
заны друг с другом.

С другой стороны, мы видим аналогич-
ный параллелизм и связь между “умствен-
ным характером” профессиональной де-
ятельности, высоким интеллектом, не-
обходимым для нее, и наличием функций
социальной организации и контроля…».
П. Сорокин, характеризуя передвижения в
обществе как социальное явление и пере-
мещения в нем человека, ввел понятие «со-
циальная мобильность», классифицируя ее
по типам (вертикальная социальная мо-
бильность, горизонтальная социальная
мобильность), дал определение общих
принципов социальной мобильности лич-
ности и показал влияние мобильности на
поведение и психологию человека. Про-
фессор Чикагского университета, фило-
соф, социолог и социальный психолог Дж.
Мид разработал теорию, в которой объяс-

няется сущность процесса восприятия ин-
дивидом других личностей и развита кон-
цепция «обобщенного другого». По опре-
делению С. С. Фролова, социализация –
процесс, посредством которого индивидом
усваиваются (интернализуются) нормы его
группы таким образом, что через форми-
рование собственного «Я» проявляется
уникальность данного индивида как лич-
ности. Академик Д. И. Фельдштейн по по-
воду социализации личности пишет:
«Психическое развитие, становление лич-
ности – это культурно-историческое вос-
производство индивида как человека, яв-
ляющегося носителем родовой сущности
человечества, это присвоение им обще-
ственно выработанных способностей через
овладение способами деятельности». В ра-
боте Р. Н. Абрамова «Профессиональный
комплекс в социальной структуре общества
(по Т. Парсонсу)» анализируются парсон-
совские критерии определения професси-
ональной роли человеческой деятельности:
«Т. Парсонс разделяет понятия “профес-
сия” и “занятие”. Занятия объединяют в
себе различные сферы человеческой дея-
тельности. Структура занятий включает
три сферы: бизнес, профессии, государ-
ственное управление. Он также полагает,
что можно достаточно четко выделить ка-
тегории определения профессиональной
роли. Первый критерий – требование фор-
мальной «технической подготовки», сопро-
вождающейся институционализированны-
ми моделями контроля над адекватностью
образования и в отношении компетенции
обученных индивидов. Процесс обучения
преобладает в передаче интеллектуально-
го компонента, который создает ценност-
ный вектор для профессионала, действую-
щего в рамках инструментальной рацио-
нальности. Второй критерий – наличие
навыков реализации полученных профес-
сиональных знаний. Третий (он для Пар-
сонса) “заключительный, центральный” –
наличие у свободных профессионалов уве-
ренности, что их компетенция использует-
ся в интересах всей социальной системы».
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В теории социализации понятие «лич-
ность» является одной из центральных.
Личность – один из тех феноменов, кото-
рые редко истолковываются одинаково
двумя разными авторами. В общественных
науках личность рассматривается как осо-
бое качество человека, приобретаемое им
в социокультурной среде в процессе совме-
стной деятельности и общения. В. А. Ядов
в работе «Стратегия социологического ис-
следования. Описание, объяснение, пони-
мание социальной реальности» пишет:
«Личность – это целостность социальных
свойств человека, продукт общественно-
го развития и включения индивида в сис-
тему социальных отношений посредством
активной деятельности и общения». Даны
определения понятия социализации лич-
ности как процесса накопления людьми
опыта и социальных установок, соответ-
ствующих их социальным ролям. Накоп-
лен огромный жизненный опыт, теорети-
ческий и эмпирический материал, но про-
блема социализации и сегодня остается
одной из самых непознанных, самых
сложных.

В современном обществе профессио-
нальная социализация как процесс адап-
тации личности специалиста к условиям
и требованиям современного общества,
профессии, экономики и рынка, предпо-
лагает развитие у человека таких качеств,
как:

• способность планировать, регулиро-
вать и активно управлять своей професси-
ональной деятельностью;

• развитость творческого мышления,
наличие высокой мотивации, устойчивой
потребности в самореализации;

• способность организовать ситуацию
социального и эмоционального комфорта
при передаче разноплановой информации
и умение преодолевать психологические
барьеры в ситуациях информационного
взаимодействия;

• обладать качеством конкурентоспо-
собности как формы профессиональной
жизнеспособности в условиях рынка.

Определяя особенности влияния инфор-
мационных технологий на профессиональ-
ную социализацию личности, нам представ-
ляется, что главенствующим в функцио-
нальной сути информационной технологии
представляется метод моделирования. Ин-
новационное информационное моделиро-
вание мы рассматриваем как получение но-
вых знаний, новой информации о модели-
руемом объекте исследования. При этом
количественные выводы в основном носят
характер прогноза некоторых будущих или
объяснения прошлых значений перемен-
ных, характеризующих данный объект.

Представляется, что сущность формиро-
вания научных основ взаимодействия ин-
формационных технологий и инновацион-
ных образовательных процессов в професси-
ональной социализации личности состоит в
необходимости создания базы для перехода
от информационных процессов к информа-
ционным технологиям и иллюстрации, как
информационный процесс становится тех-
нологией. Кроме того, внедрение новых
информационных технологий как в сферу
современной служебной деятельности
профессиональных кадров, так и в развитие
инновационных образовательных техноло-
гий по подготовке специалистов является
жизненной целесообразностью и професси-
ональной необходимостью. Из обширного
многообразия применяемых современных
информационных технологий, нашедших
свое применение в образовании, в образо-
вательном процессе подготовки специали-
стов и их профессиональной социализации,
как представляется, наиболее привлекатель-
ными выступают информационные образо-
вательные технологии, используемые в ди-
станционном обучении, в том числе:

• технология интернет-обучения, по
условиям ее создания обеспечивается еди-
ный тип интерфейса (средства) всех кате-
горий пользователей, универсальную
структуру пользователей и их прав, единые
форматы хранения информации, техноло-
гии работы и др. Это позволяет просты-
ми средствами реализовать интеграцию
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Рис. 1. Схема использования элементов сетевой, телевизионной и интернет-
информационной технологий на объектах учебно-практического тренировочного комплекса

образовательных учреждений на уровне
методического и иных аспектов их дея-
тельности;

• сетевая технология, базирующаяся
исключительно на использовании глобаль-
ных компьютерных сетей как для обеспе-
чения обучаемых учебно-методическими
материалами, так и для интерактивного
взаимодействия между обучаемыми и пре-
подавателями. (К сожалению, из-за слабой
пропускной способности каналов связи и
высокой стоимости в Дальневосточном
регионе эта технология широкого распро-
странения пока не имеет.);

• телевизионная технология, основан-
ная на использовании существующих воз-
можностей телевидения, – сравнительно не-
дорогой вид услуг и имеет большое будущее;

• информационно-спутниковая техно-
логия подразумевает организацию двух

информационных потоков. Сравнивая
спутниковую и интернет-технологии, мож-
но констатировать, что по критерию инди-
видуализации обучения они не уступают
друг другу.

Примером моделирования использова-
ния современных информационно-комму-
никационных технологий в инновационном
образовательном процессе может послу-
жить представленная схема межкафедраль-
ного учебно-практического тренировочно-
го комплекса (созданного и введенного под
руководством и при непосредственном уча-
стии автора в образовательный процесс
Дальневосточного института повышения
квалификации наркоконтроля России),
включающая в себя практически все эле-
менты вышеперечисленных информаци-
онных технологий. Учебно-практический
тренировочный комплекс (рис. 1), обладая
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инновационной направленностью, носит
развивающий характер и включает набор
вопросов и заданий, подталкивающих к ре-
шению поставленной проблемы.

Комплекс удовлетворяет требованиям
специфики профессионального образо-
вания специалистов, в том числе таким,
как:

• соответствие четко поставленной
цели создания;

• наличие соответствующего уровня
трудности;

• иллюстрация нескольких аспектов
практической деятельности;

• наличие социально-профессиональ-
ной окраски;

• иллюстрация типичных ситуаций;
• развитие аналитического мышления

у обучаемых;
• стимулирование дискуссии и дело-

вых игр;
• наличие нескольких решений ситуа-

ционного аспекта;
• отсутствие тенденции к слишком

быстрому устареванию.
Введение в образовательный процесс

межкафедрального учебно-практического
тренировочного комплекса позволяет слу-
шателям в период прохождения учебы:

• снять (уменьшить) проблему вхожде-
ния молодых специалистов в профессию,
ускорить их профессиональную социали-
зацию;

• получить умения и навыки в работе
с информационными ресурсами, в том
числе Интернет, Гарант, Консультант
Плюс и др.;

• получить навыки в инновационной
профессиональной деятельности;

• раскрыть внутренние мотивацион-
ные ресурсы к самоопределению, самооб-
разованию и самореализации;

• приобрести личностную уверенность
в социальной и профессиональной мо-
бильности.

Прикладной характер и ценность такой
технологии обучения заключаются в воз-
можности использования ее в конкретных

ситуациях, в том числе поэтапно. В процес-
се социализации на первом этапе обучае-
мые, изучив ситуацию по выданному опи-
санию, должны самостоятельно установить
суть проблемы, продумать стратегию ее
решения, выполнить сознательный перебор
путей достижения цели и выбрать из них
наиболее оптимальный. Второй этап подра-
зумевает работу в малой группе. Обучаемые
разбиваются на небольшие группы (3–4 че-
ловека), в том числе различных професси-
ональных направлений, реально на прак-
тике осуществляют профессиональные
действия согласно установленному учеб-
но-практическому заданию. Остальная
группа обучаемых, осуществляя видеонаб-
людение за действиями малой группы, об-
суждает возникающие проблемы, упуще-
ния и недостатки в действиях товарищей
и с помощью диалога приходит к консен-
сусу. Выявляются интеллектуально-про-
фессиональные лидеры, способные обоб-
щить и систематизировать результат раз-
решения проблемы после группового об-
суждения.

На третьем этапе проводится обще-
групповое обсуждение с участием препо-
давателя и под его руководством. Каждая
группа обучаемых определяет и объясня-
ет свою точку зрения по кругу проблем,
изложенных в ситуации. Причем практи-
ческие действия обучаемых видео-доку-
ментируются и архивируются. Преподава-
тель управляет процессом обсуждения,
координирует его, вовлекая в обсуждение
видеоматериалов максимально возможное
число слушателей. Преподаватель не дает
оценки, его взаимоотношения с обучае-
мыми – паритетны. Любое высказывание
имеет право на обсуждение. Это оправда-
но тем, что конкретная ситуация не имеет
четкого верного или неверного ответа, она
используется как учебный материал, на
котором слушатели учатся анализировать,
выступать, дискутировать, обосновывать
свою точку зрения, приобретать умения и
навыки в решении учебно-практических
задач.
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Примечательно и весьма ценно то, что
свое позитивное влияние учебно-практи-
ческий тренировочный комплекс, как зве-
но применяемых и направленных на по-
вышение качества в образовательном про-
цессе института современных информа-
ционных технологий оказывает стимули-
рующее воздействие на самоопределение,
саморазвитие и самореализацию сотруд-
ников в процессе их профессионального
образования. При этом посредством
применяемых инновационных образова-
тельных технологий разрешается также
проблема решения следующих задач про-
фессиональной социализации личности
сотрудников:

• мотивация самостоятельности, по-
знавательной активности и развитие лич-
ности слушателей;

• индивидуализация обучения – под-
держка начинающих в учебе и, наоборот,
предложение более сложных и комплекс-
ных заданий способным слушателям;

• повышение заинтересованности в
активной учебно-познавательной деятель-
ности.

При этом представляется важным, что
быстрая смена современных технологий
как в различных областях профессиональ-
ной деятельности человека, так и в процес-
се его непрерывной профессиональной со-
циализации требует не только постоянно-
го получения и обновления знаний, но и
приобретения умений извлекать их из
мощного потока информации и эффектив-
но использовать в интересах служебной
деятельности.

Качество восприятия учебной инфор-
мации, пополнения профессиональных
знаний и приобретения умений в разреше-
нии учебно-практических задач (по мне-
нию слушателей, сотрудников-практиков)
повысилось в несколько раз. Следователь-
но, в комплексе, информационные и ин-
новационные образовательные техноло-
гии, участвующие в формировании про-
цесса профессиональной социализации
личности специалиста, можно отнести к

надежным, если они в своей основе име-
ют философские и общедидактические
корни.

Практика показывает, что специфиче-
ская особенность влияния информацион-
ных технологий на развитие инновацион-
ных образовательных процессов и профес-
сиональную социализацию личности обу-
чаемых заключается в том, что в них ин-
формация является и предметом, и ре-
зультатом труда, а информационные ком-
муникации как орудие труда также пред-
ставляют собой информационный про-
дукт. При этом представляется, что к за-
кономерностям, составляющим научные
основы информационных технологий,
относятся:

• целенаправленный характер иннова-
ционного образования, обеспечивающий
гарантированное формирование информа-
ционного продукта, соответствующего по-
требностям пользователя;

• закономерности инновационной
организации внутренней структуры обра-
зовательного процесса, состав и взаимо-
действие элементов информационной тех-
нологии;

• методы моделирования формирова-
ния информационных технологий в инно-
вационном образовательном процессе;

• состав и взаимодействие видов обес-
печения автоматизированной информаци-
онной технологии (организационного, тех-
нического, информационного).

В ходе интеграции инновационных тех-
нологий в образовательный процесс опре-
деленное внимание привлекает то, что ин-
формационным технологиям, так же как
и образовательному процессу, присущи
свойства и закономерности: динамич-
ность; целостность; целенаправленность;
стабильность развития; коммуникатив-
ность; устойчивость. При этом свойства
информационных технологий, с одной сто-
роны, не сводятся к некоему количеству
свойств отдельных элементов, а, с другой
стороны, зависят от них; изменение
свойств отдельных элементов вызывает
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изменение свойств информационной тех-
нологии в целом. Функциональное пред-
назначение информационной технологии
определяет ее целостность. При этом, на
наш взгляд, это очень важно, рациональ-
ное сочетание целенаправленности, дина-
мичности, целостности и относительной
консервативности построения информа-
ционных технологий обеспечивает воз-
можность их стабильного развития. Ин-
теграция и взаимодополнение свойств ин-
новационных образовательных техноло-
гий и информационных технологий с уче-
том характеристик и специфики будущей
служебной деятельности специалистов, а
также потребности современного обще-
ства, оказывают значительное влияние на
эффективность профессиональной соци-
ализации личности в ходе ее образования.
Наилучшее усвоение учебного материала
социализирующейся личностью проис-
ходит тогда, когда в организации учебно-
го образовательного процесса с помощью
информационных технологий каждый из
структурных элементов курса обучения
(тема, блок) изучается в рамках единого
цикла, состоящего из лекционных, семи-
нарских, практических занятий и тре-
нингов.

Одной из важнейших составляющих
образовательного обеспечения социализа-
ции личности в образовании является об-
ладающее комплексом инновационных и
информационных технологий, включен-
ных в образовательный процесс, образо-
вательное учреждение, которое представля-
ется как многоцелевой, многоструктурный,
многофункциональный объект. В этом слу-
чае образовательное обеспечение профес-
сиональной социализации личности пред-
ставляется целостным явлением, определя-
ющим открытую систему, состоящую, по
крайней мере, из двух подсистем – инфор-
мационного управления образовательного
обеспечения и процесса профессиональ-
ной социализации личности.

Нам представляется, что основные ас-
пекты влияния информационных техноло-

гий на инновационные образовательные
процессы, основанные на общих законо-
мерностях информационного управления,
сводятся к взаимосвязанному рассмотре-
нию целевых задач информационных тех-
нологий и образовательного процесса, в
том числе:

• оптимизация, выбор наилучших це-
лей и тактических задач поведения систе-
мы (движения образовательного процесса)
с точки зрения определенных критериев,
ограничений и выявленных закономерно-
стей функционирования и информацион-
ного обмена;

• совершенствование организации
информационных процессов в системе за
счет применения наиболее рациональных
методов и средств сбора, обработки и пе-
редачи информации в образовательный
процесс;

• осуществление функционального
(анализ – выделение определенных целей
функционирования и основных функци-
ональных закономерностей взаимодей-
ствия элементов системы между собой и
с внешней средой), информационного
(выделение и анализ информационных
потоков в образовательном процессе, ус-
тановление их характеристик) и систем-
но-информационного (установление об-
ратных связей, объединение структур-
ных, функциональных и информацион-
ных аспектов функционирования) анали-
за инновационного образовательного
процесса.

С учетом специфики будущей пер-
спективы профессиональной деятельнос-
ти специалистов, целесообразно сплани-
ровать и сформировать такие образова-
тельные условия, в которых человек, сво-
бодно ориентируясь в окружающем ин-
формационном пространстве, сознатель-
но ставит цель, выбирает средства и орга-
низует свою деятельность – это образо-
вательное обеспечение профессиональ-
ной социализации личности. При этом,
влияние информационных технологий на
инновационные образовательные про-
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цессы и, как следствие, на профессио-
нальную социализацию личности, пред-
ставляется как нацеленность субъектов
образовательного процесса на актуализа-
цию и стимулирование социальных ресур-
сов и функций образовательного учрежде-
ния, на реализацию требований к образо-
ванию, задаваемых целью, выраженной в
качествах успешно социализирующейся
личности.

Изучение и анализ состояния и перспек-
тив развития современного профессио-
нального образования, условий обеспече-
ния процесса профессиональной социали-
зации, форм взаимодействия образования
и социализации, влияния информацион-
ных образовательных технологий на инно-
вационные образовательные процессы и
социализацию личности, а также результа-
ты нашей работы позволяют сделать сле-
дующие выводы.

Требования по повышению эффектив-
ности процесса социализации и качества
подготовки специалистов должны предъ-
являться не только к совершенствованию

методов проведения слагаемых учебного
процесса, но и их рациональной (с учетом
средств) организации, то есть инновацион-
ного подхода к организации и ведению об-
разовательного процесса, внедрения в об-
разовательный процесс информационных
технологий.

Планирование внедрения и развития
инновационных образовательных техно-
логий, направленных на повышение каче-
ства подготовки и профессиональной со-
циализации специалистов, требует осо-
бенного, специфичного и ведомственно-
профессионального подхода к решению
проблемы.

При рассмотрении перспективы рефор-
мирования образовательной системы на
основе инновационных технологий следу-
ет рассматривать в первую очередь соб-
ственный, российский опыт развития об-
разования, ибо он авторитетен, понятен и
фундаментален. Опыт других стран должен
быть всесторонне изучен и применяться
крайне осторожно, с учетом российской
специфики и менталитета.
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