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В статье на основе теоретического анализа раскрыта сущность понятий «инновация», «педагогическая инновация», выявлены 

объект и предмет педагогической инноватики, раскрыта сущность понятия «инновационное образование». Инновационный процесс 

представлен как процесс внедрения инноваций за счет создания, распространения и освоения новшеств. Выявлены функции и структу-

ра инновационной деятельности. Определены направления инновационных изменений в вузе. Представлен анализ некоторых инноваций, 

реализуемых в УО «ВГУ им. П.М. Машерова», основополагающими из которых являются: переход к многоуровневой системе профес-
сионально-педагогической подготовки; совершенствование содержания образования; внедрение соответствующей компетентност-

ному подходу системы диагностики результатов образования и обучения студентов. 
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нновационное образование, как и любая 

другая область социальной деятельно-

сти, тесно связано с тенденциями развития об-

щества и его культуры на каждом конкретном 

этапе истории. Существуя в изменившихся со-

циокультурных условиях, новые поколения 

критически перерабатывают социальный опыт 

прошлого и вносят в программы настоящего и 

будущего собственный, ранее не известный 

опыт и смысл. В итоге меняются ценностно-

мировоззренческие установки, отношение чело-

века к своему социальному окружению, его 

ценностям, к самому себе и окружающей при-

роде. 

Инновационное образование является базой 

опережающего развития общества и экономики, 

способствует достижению всеобщей социали-

зации и профессионализации, удовлетворению 

потребностей конкретной личности в диффе-

ренцированных образовательных услугах, оп-

ределяя его приоритетность в политике госу-

дарства. 

Каждая образовательная система призвана 

разрешать противоречия между обществом, 

нуждающимся в профессионале, который мыс-

лит нестандартно, способен принимать реше-

ния, нести за них ответственность, и лично-

стью, стремящейся реализовать свои потенци-

альные возможности. 

Это обстоятельство актуализирует необхо-

димость осмысления накопленного педагогами 

инновационного стихийного опыта в области 

образования и его теоретического обобщения. 

Педагогические новшества должны получить 

научное теоретическое обоснование возможно-

сти их распространения и освоение в условиях 

всей образовательной сферы. Необходимо нау-

читься управлять инновационными процессами 

как в условиях одного конкретного учебного 

заведения, так и в условиях всей республики. В 
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связи с этим целью данной статьи явилось оп-

ределение теоретических детерминант, обеспе-

чивающих реализацию задач инновационного 

образования вуза. Цель исследования конкрети-

зируется в следующих задачах: 

– раскрыть тезаурус понятия «педагогиче-

ская инновация»; 

– выявить основные направления иннова-

ционных изменений в вузе; 

– провести анализ инновационных процес-

сов, реализуемых в вузе (на примере УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова)». 

Материал и методы. Для реализации цели 

использовались труды философов, психологов, 

педагогов по проблеме исследования; термино-

логические методы, анализ документации, раз-

личные виды наблюдений, беседа, анкетирова-

ние, интервьюирование, изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Образование 

сегодня рассматривается как социально, куль-

турно и личностно детерминированная образо-

вательная деятельность. Инновационное обра-

зование, с одной стороны, адаптируется к про-

исходящим преобразованиям в социуме, а с 

другой – инициирует их. Изменениями в обра-

зовании и занимается педагогическая иннова-

тика – наука, изучающая природу, закономер-

ности возникновения и развития инноваций в 

отношении субъектов образования, а также 

обеспечивающая связь педагогических тради-

ций с проектированием будущего образования 

[2, с. 18]. 

Педагогические инновационные процессы 

стали предметом специального изучения на За-

паде с конца 1950-х гг., а в нашей стране лишь в 

1980-х гг. В последние 20 лет проблематика но-

вовведений в области образования стала рас-

сматриваться в работах отечественных педаго-

гов и психологов: Н.В. Горбуновой, В.И. Загвя-

зинского, М.В. Кларина, В.С. Лазарева, 

В.Я. Ляудис, В.Л. Маевской, Е.В. Петушкова, 

С.Д. Шакура, М.М. Поташкина, С.Д. Полякова, 

В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, И.И. Цыр-

куна, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и других.  

В ходе развития педагогической инноватики 

меняются представления о целях образования, 

его содержании, образовательном процессе. 

Педагогика в лице ученых выступает генерато-

ром педагогических инноваций. Ученые же, в 

свою очередь, опираются на заказчиков изме-

нений – учащихся, родителей, общество. В пе-

дагогической науке под инновациями понима-

ются нововведения, целенаправленные измене-

ния, вносящие в образование новые элементы и 

вызывающие его переход из одного состояния в 

другое, с позитивными изменениями относи-

тельно выбранных параметров. Вырастая на 

преобразовании традиций, инновации выводят 

педагогический опыт за его пределы и укоре-

няются в социальных практиках через станов-

ление новых норм, правил, программ, т.е. через 

общественное признание и введение опреде-

ленных институтов. Согласно точки зрения  

В.И. Степина, инновация выражает концептуа-

лизацию идей, направленных на решение воз-

никших социальных проблем и требующих 

кардинального изменения в программах, целях, 

задачах, функциях, методах и средствах образо-

вательной деятельности [1, с. 3]. 

Понятие инновации выражает такие измене-

ния в ценностных установках и программах 

культуры, которые обеспечивают обновление и 

более адекватное развитие социального опыта в 

соответствии с трансформациями реальной 

жизнедеятельности общества. 

Инновация представляет собой комплекс 

взаимосвязанных процессов и является результа-

том концептуализации новой идеи, направлен-

ной на решение проблемы и далее – к практиче-

скому применению нового явления [2, с. 30]. 

В любой педагогической инновации объек-

том исследования выступают изменения в обра-

зовательных процессах конкретных людей –

учеников, студентов, специалистов, которые 

повышают квалификацию и др. Именно этим 

педагогическая инноватика отличается от иного 

рода инноватики, не имеющей педагогической 

природы. 

Объект педагогической инноватики – про-

цесс возникновения, развития и освоения в об-

разовании учащихся инноваций, ведущих к 

прогрессивным изменениям качества их обра-

зования. 

Предмет педагогической инноватики – сово-

купность педагогических условий, средств и 

закономерностей, связанных с разработкой, 

введением и освоением педагогических нов-

шеств в образовательной реальности. В предмет 

педагогической инноватики входит также сис-

тема отношений, возникающих в инновацион-

ной образовательной деятельности, направлен-

ной на становление личности субъектов образо-

вания – учащихся, педагогов, администраторов 

[2, с. 19]. 

В инновационном образовании принято раз-

личать два типа инновационных феноменов: 

«инновации в системе образования» и «иннова-

ционное обучение». Инновации в системе обра-

зования связаны с перестройкой, модификаци-
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ей, усовершенствованием и изменением систем 

образования или ее отдельных сторон. Иннова-

ционное обучение определяется как особый тип 

обучения, продукт целенаправленной, научно 

обоснованной деятельности в учебно-

образовательном процессе. Оба эти феномена 

взаимосвязаны. Инновации в системе образова-

ния и инновационное обучение исследуются 

педагогической инноватикой в единстве. 

Инновации внедряются в ходе инновацион-

ного процесса, который является процессом 

развития образования за счет создания, распро-

странения и освоения новшеств. Инновацион-

ный процесс в системе образования – единая 

целостность научного обоснования необходи-

мости и правомерности смены образовательных 

парадигм, концептуализации новых целей, со-

держания, методов, технологий и форм обуче-

ния и принципов управления образовательным 

процессом. Инновационные процессы можно 

различать по структурной составляющей – со-

держанию, форме, масштабу. Критерием их 

дифференциации может быть направление (ло-

кальное, региональное, глобальное) происхо-

дящих инновационных (качественных) измене-

ний во всех или отдельных составляющих ин-

новационного процесса [2, с. 12]. 

Инновационные процессы в образовании 

рассматриваются в трех основных аспектах: 

социально-экономическом, психолого-педаго-

гическом, организационно-управленческом. От 

содержания этих аспектов зависят условия, в 

которых инновационные процессы происходят. 

Имеющиеся условия могут способствовать либо 

препятствовать инновационному процессу. Ин-

новационные процессы могут быть как стихий-

ными, так и сознательно управляемыми. 

По отношению к причинам возникновения 

инноваций выделяются два типа инновацион-

ных процессов. 

Первый тип – инновации, происходящие в 

значительной мере стихийно, без точной при-

вязки к самой потребности, их порождающей, 

либо без полноты осознания всей системы ус-

ловий, средств и путей осуществления иннова-

ционного процесса. Этот тип инноваций может 

назван эмпирическим: педагог идет к иннова-

ции от своего нетрадиционного опыта, органи-

зуемого зачастую стихийно. 

Второй тип инноваций – это те, которые яв-

ляются результатом осознанной и целенаправ-

ленной деятельности, построенной на альтерна-

тивных идеях и принципах. Результатом такой 

деятельности и становится инновационная пе-

дагогика. Этот тип инноваций может быть на-

зван научно организованным. Он является 

высшим по отношению к первому типу по 

уровню абстракции и теоретическому осмысле-

нию, значимости и масштабности результатов. 

Инновационный процесс реализуется через 

инновационную деятельность. Под нею пони-

мается комплекс принимаемых мер по обеспе-

чению инновационного процесса на том или 

ином уровне образования, а также сам этот 

процесс. 

Инновационная образовательная деятель-

ность – это система взаимосвязанных действий, 

направленных на преобразование сложившихся 

в системе образования парадигм концептуаль-

ного, методического и организационно-

управленческого обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с новыми социальны-

ми запросами личности, государства и общества 

[2, с. 58]. 

К основным функциям инновационной дея-

тельности относятся изменения компонентов 

педагогического процесса: смысла, идеи, со-

держания образования, форм, методов, техно-

логий, средств, системы управления и т.д. 

В состав инновационной деятельности вхо-

дят: 

– научный поиск; 

– создание новшеств; 

– реализация новшества; 

– рефлексия нововведения. 

Изменения в содержании и организации дея-

тельности образовательных учреждений, их ин-

новационная направленность тесно связаны с 

изменениями в методологической и технологи-

ческой подготовке педагогов и руководителей. 

Этот процесс и сегодня не имеет необходимой 

научно-организационной базы. Интенсивность 

происходящих изменений ведет к росту потреб-

ности в основном теоретическом осмыслении 

сущности управления инновационными процес-

сами на уровне как государства, так и отдельных 

образовательных учреждений в разработке педа-

гогических условий, обеспечивающих эффек-

тивное инновационное движение. 

Это положение обусловлено потребностью 

проведения анализа инновационных процессов 

осуществляемых в вузе, в частности,  

в УО «ВГУ им. П.М. Машерова».  

Проведенная работа позволила сделать вы-

вод, что, инновационные процессы, осуществ-

ляемые в университете представляют собой 

систему, включающую совокупность множест-

ва инноваций, внедренных одна в другую или 

объединенных между собой другими типами 

связей. 
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Инновационные изменения в вузе осуществ-

ляются по следующим направлениям: 

1. Изменение целеполагания, предполагаю-

щего повышение уровня профессионально-

педагогической подготовки учителя, формиро-

вание его инновационной культуры как средст-

ва развития и формирования личности школь-

ника. 

2. Формирование нового содержания обра-

зования в соответствии с поставленной целью, 

предполагающее разработку и реализацию но-

вых образовательных стандартов, разработку и 

внедрение новых учебных планов, программ, 

учебно-методических комплексов, разработку и 

реализацию компетентностного подхода. 

3. Организация инновационной деятельно-

сти, обеспечивающей усвоение данного содер-

жания образования, переход к многоуровневой 

системе профессионально-педагогической под-

готовки. 

Согласно «Концепции развития системы пе-

дагогического образования в Республике Бела-

русь» одной из основных комплексных задач 

устойчивого развития педагогического образо-

вания является обеспечение преемственности в 

подготовке научно-педагогических кадров: спе-

циалист–магистр, кандидат наук–доктор наук. 

Ввиду этого основополагающим инновацион-

ным процессом в университете, как и в других 

высших учебных заведениях республики, явля-

ется переход к многоуровневой системе про-

фессионально-педагогической подготовки. 

Данное нововведение является запланирован-

ным, носит глобальный характер и относится к 

инновациям в системе образования. 

Основными ориентирами трансформацион-

ных процессов на первой ступени (вуз) являют-

ся: дифференциация сроков обучения в зависи-

мости от сложности подготовки специалистов, 

снижение удельного веса вспомогательных 

дисциплин, организация изучения отдельных 

дисциплин социально-гуманитарного цикла в 

общеобразовательной школе, введение кредит-

но-модульной системы и т.д. 

Особое значение в подготовке педагогиче-

ских кадров в современных условиях приобре-

тает сочетание фундаментального образования 

и глубокого усвоения научных основ профес-

сиональной деятельности с практическим овла-

дением ею, с формированием практических 

умений и навыков. Педагогическая теория как 

система научных знаний о педагогическом про-

цессе, сущности, закономерностях, формах и 

методах воспитания, образования и обучения 

является объектом изучения на всех ступенях 

подготовки будущего учителя. Содержание 

теоретической готовности проявляется в обоб-

щенном умении практически мыслить, которое 

предполагает наличие у учителя аналитических, 

прогностических, проективных и также рефлек-

сивных умений. Содержание практической го-

товности выражается во внешних (предметных) 

умениях, т.е. в действиях, которые можно на-

блюдать. Единство теории и практики реализу-

ется на единых дидактических основах в цели, 

содержании и методах общепедагогической 

подготовки, в организации учебно-

воспитательного процесса. 

На второй ступени магистерские специаль-

ности классифицируются по видам профессио-

нальной деятельности с ориентацией на науч-

ные специальности, по которым присваиваются 

ученые степени кандидатов и докторов наук. 

Магистратура рассматривается не только как 

форма подготовки высококвалифицированных 

кадров для общеобразовательной и высшей 

школы, но и как основание аспирантуры.  

При внедрении многоуровневой системы 

высшего образования наиболее актуальными 

становятся также вопросы, касающиеся опреде-

ления направлений совершенствования содер-

жания образования, выявления наиболее эф-

фективных технологий, обеспечивающих дос-

тижение прогнозируемого результата, раскры-

тие механизма их внедрения в процессе изуче-

ния дисциплин. 

Реформирование содержания образования 

выступает в качестве ведущего фактора разви-

тия образовательной системы. Посредством об-

новления содержания образования реализуются 

его новые ценности и смыслы, обеспечивается 

гуманистическая направленность, усиливается 

учебная мотивация личности, создаются пред-

посылки для развертывания творческих воз-

можностей педагогических работников. 

Важным отличием программ инновационно-

го образования является постоянное обновление 

их содержания за счет получаемых новых науч-

ных результатов и внедрения их в программы 

учебных дисциплин. В университете такая ра-

бота носит систематический характер. 

Компетентностный подход в стандартизации 

предполагает наличие соответствующей систе-

мы диагностики результатов образования и 

обучения студентов. Это обязательное условие 

реализации и одновременно показатель уровня 

эффективности внедряемой компетентности 

модели специалиста государственного образца. 

Опыт высших учебных заведений стран СНГ 

и отечественных вузов свидетельствует о том, 
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что возможны различные модификации систем 

и средств диагностирования достижений сту-

дентов.  

В Беларуси широкое распространение полу-

чают тестовые формы диагностирования дости-

жений студентов, апробируются комплексные 

квалификационные задания, обобщенные задачи. 

Очевидна необходимость взвешенного гибкого 

сочетания традиционных и вновь вводимых 

средств диагностики. 

Повышение качества изучения и усвоения 

материала, стимулирования и активизации 

мыслительной деятельности студентов, повы-

шения объективности оценки их знаний, уме-

ний и навыков привело к необходимости реали-

зации в университете такой педагогической ин-

новации, как введение многоэтапного контроля, 

включающего систему фактологических знаний 

(тесты), систему практических умений и систе-

му теоретических знаний (устный экзамен). 

Целью первого этапа – тестирование – явля-

ется определение уровня усвоения определен-

ных аспектов содержания образования, степень 

владения студентами понятийным аппаратом 

курса. Тестирование проводится в электронном 

виде и важнейшими критериями его являются 

действенность, надежность, дифференцирован-

ность. 

Цель второго этапа – проверка уровня сфор-

мированности практических умений и навыков 

по дисциплинам. В том случае, если  по дисци-

плине предусмотрены зачет и экзамен, то этап 

контроля практических навыков может быть 

совмещен с зачетом. 

Целью третьего этапа является оценивание 

работы студента за курс (семестр). Он направ-

лен на углубление знаний студентов и система-

тизацию изученного ими материала. 

Анализ хода трехэтапного экзамена показал, 

что такая технология позволяет осуществлять 

более объективную систему оценки знаний, 

умений и навыков студентов. Его преимущест-

ва состоят в том, что реализуется фундамен-

тальная и опережающая роль теории; знания 

выступают основой практических умений; в 

теоретическом обучении осуществляется про-

фессиональное развитие. 

Инновационные процессы, происходящие в вузе, 

затрагивают также и другие сферы деятельности. 

Так, одной из важнейших инноваций, вне-

дряемых в вузе, является деятельность учебно-

научно-консультационных центров (УНКЦ), 

созданных на следующих базах: «Государст-

венная гимназия № 3 им. А.С. Пушкина», «Го-

сударственная средняя школа № 45», «Государ-

ственная вспомогательная школа № 26», «Госу-

дарственный специализированный сад № 18 для 

детей с нарушением речи», «Государственный 

городской центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации». На нынешнем этапе 

функционирования компетентностных центров 

можно говорить о действующих инновационных 

площадках с определившейся системой работы, 

механизмами управления и осуществления дея-

тельности по различным направлениям. 

Основу концепции данного взаимодействия 

составляет представление о среднем образова-

тельном учреждении и вузе как двух равно-

правных партнерах, усилия которых направле-

ны на решение общей проблемы образованно-

сти региона, формирования его культуры. Ис-

ходя из концепции, целью сотрудничества яв-

ляется долгосрочное научно-исследовательское 

и учебно-методическое взаимодействие универ-

ситета, гимназии и школы в целях подготовки 

всесторонней гармонически развитой личности 

школьника, высококвалифицированных спе-

циалистов для учреждений образования, мак-

симально подготовленных к практической про-

фессионально-педагогической деятельности, а 

также повышение профессионализма учителей, 

внедрение инноваций в учебно-воспитательный 

процесс университета, гимназии, школы. 

Реализация данной цели возможна при нали-

чии соответствующей системы взаимодействия. 

Попыткой решения подобного вопроса стала 

разработанная совместно с администрацией 

гимназии № 3 модель инновационного проекта 

взаимодействия в системе «гимназия–вуз» на 

2010–2013 гг. Идея проекта состоит в накопле-

нии опыта взаимодействия всех участников об-

разовательного процесса в системе «гимназия–

вуз» для формирования умений и развития на-

выков студентов, идентификации их возможно-

стей и потребностей с требованиями выбранной 

профессии, создании условий для наиболее ус-

пешной социализации учащихся. 

Принципы деятельности данной модели:  

– создание открытого образовательного 

пространства;  

– преемственность на всех ступенях обуче-

ния;  

– развитие личности ученика;  

– повышение качества подготовки студен-

тов; 

– оптимизация образовательных ресурсов.  

УНКЦ несомненно способствует реализации 

компетентностного подхода к подготовке бу-

дущего специалиста образовательной сферы и 
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формированию целого ряда психолого-

педагогических умений: 

– управлять качеством образовательного 

процесса в вузе; 

– планировать и осуществлять научные ис-

следования в области педагогики и образова-

ния; 

– проектировать и организовывать различ-

ные формы учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

– конструировать содержание обучения, ус-

танавливать межпредметные связи; 

– использовать и совершенствовать методы, 

методики, технологии обучения и воспитания; 

– организовывать и управлять учебно-

воспитательным процессом с учетом личност-

ных особенностей обучающихся; 

– разрабатывать учебно-методическое обес-

печение образовательного процесса, в том чис-

ле на основе информационно-коммуникативных 

технологий, включая разработку средств его 

диагностики; 

– устанавливать педагогически целесооб-

разные отношения со всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

– учитывать социокультурные тенденции, 

закономерности и принципы обучения и воспи-

тания при анализе общественной и образова-

тельной практики; 

– организовывать продуктивное межлично-

стное и профессиональное взаимодействие и 

общение, в том числе в условиях поликультур-

ной и международной среды; 

– определять и учитывать при взаимодейст-

вии и коммуникации в социальной и профессио-

нальной сферах индивидуально-психологические 

и личностные особенности людей с учетом воз-

растных и гендерных различий; 

– использовать психолого-педагогические 

знания, методы и технологии обучения и воспи-

тания для решения социально-воспитательных, 

профессиональных, управленческих задач, прове-

дения обучающих занятий с персоналом; 

– осуществлять адекватную самооценку, 

разрабатывать и реализовывать проекты само-

образования, самовоспитания и профессио-

нального самосовершенствования; 

– обеспечивать полноценное развитие и вос-

питание детей в семье, взаимосвязь поколений. 

Данная инновация внедряется в процесс обу-

чения, направлена на формирование знаний, уме-

ний и навыков, способов деятельности, компе-

тентностей будущих педагогов. 

Заключение. Приведенный выше анализ не-

которых инновационных процессов в УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова» позволяет сделать вывод о 

том, что они действительно представляют собой 

систему, касаются как процесса образования в 

целом, так и обучения. Некоторые из них носят 

глобальный международный характер, другие – 

действуют в рамках республики, третьи – ло-

кальные, реализовываются в условиях конкрет-

ного учреждения образования, но все направле-

ны на повышение профессионально-

педагогического уровня подготовки студентов, 

учителей, преподавателей. 
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