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Готовность педагогов к инновационной деятельности является важной предпосылкой развития и обнов-

ления учебных заведений. В статье раскрываются сущность понятия «инновационная деятельность», осо-

бенности формирования готовности учителя начальных классов к инновационной деятельности. 

 

Введение. Сейчас в Украине происходит 

модернизация системы образования, выдвига-

ются новые требования к результатам обучения, 

а также к подготовке работников во всех облас-

тях образования, в том числе к учителям на-

чальных классов. Интенсивное внедрение ин-

формационных технологий, обновление содер-

жания современного образования вызвали 

стремительное развитие инновационных про-

цессов. Именно поэтому исключительно важное 

значение приобретает проблема готовности 

учителей начальных классов к осуществлению 

инновационной деятельности. 

Изучению отдельных аспектов проблемы 

формирования готовности учителей к иннова-

ционной деятельности посвящены научные 

труды как украинских, так и зарубежных уче-

ных. Методологические основы подготовки 

учителей к инновационной деятельности иссле-

довали такие ученые, как В. Докучаева, Н. Кло-

кар, А. Козлова, К. Макогон, Ю. Максимов. Ус-

ловия формирования у педагогов готовности к 

созданию образовательных инноваций раскры-

ваются в научных работах М. Дука, И. Протасо-

ва, Ю. Рудинова, В. Сластенина. Готовность к 

инновационной педагогической деятельности, а 

также ее критерии и показатели отражены в 

трудах И. Гавриш, И. Дичкивской, А. Козловой, 

В. Сластенина, Л. Петриченко, Л. Подымовой. 

Творческий рост учителя в условиях инноваци-

онной деятельности, повышение его профессио-

нального уровня, профессиональной компетенции 

исследованы в работах И. Аркина, Л. Вовк,  

А. Гильбуха, В. Загвязинського, И. Зязюна,  

М. Поташника, А. Савченко, Н. Юсуфбековой. 

Основная часть. Инновационная педагоги-

ческая деятельность всегда направлена на об-

новление и совершенствование системы обра-

зования, она является результатом активности 

педагогов. В частности, А. Хуторской рассмат-

ривает инновационную деятельность как ком-

плекс мероприятий по обеспечению инноваци-

онного процесса, основными функциями кото-

рой являются изменения компонентов педаго-

гического процесса: целей, содержания образо-

вания, форм, методов, технологий, средств обу-

чения, системы управлении и т.д. [1, c. 47]. 

Существует несколько точек зрения на сущ-

ность инновационной деятельности. Во-первых, 

ее определяют как создание нового (оригиналь-

ных приемов, целостных педагогических концеп-

ций), что меняет привычный взгляд на явление, 

перестраивает общественно-педагогические от-

ношения. Во-вторых, ее характеризуют как выс-

шую ступень педагогического творчества, педаго-

гическое изобретательство нового в педагогиче-

ской практике, направленное на формирование 

личности, она учитывает социально-экономи-

ческие и политические изменения в обществе и 

проявляется в целеполагании, определении целей, 
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задач, а также содержания и технологий иннова-

ционного обучения. Третья точка зрения освеща-

ет определенный срок как деятельность по разра-

ботке, поиску, освоению и использованию ново-

введений, их осуществлению [2]. 

Т. Перекрѐстова понимает под инновацион-

ной целенаправленную педагогическую дея-

тельность, основанную на осознании (рефлек-

сии) своего собственного практического педа-

гогического опыта с помощью сравнения, изу-

чения, изменения и развития учебно-

воспитательного процесса с целью достижения 

наиболее высоких результатов, получения но-

вого знания, качественно иной педагогической 

практики. Готовность к такой деятельности яв-

ляется компонентом профессиональной готов-

ности педагога [3]. 

В свою очередь, М. Фицула трактует поня-

тие «готовность» как развитие личности, то есть 

это процесс ее становления и формирования 

под влиянием внешних и внутренних, управ-

ляемых и неуправляемых факторов, среди кото-

рых ведущую роль играют целенаправленное 

воспитание и обучение [4]. 

Готовность к инновационной педагогической 

деятельности – это особое личностное состояние, 

которое предполагает наличие у педагога мотива-

ционно-ценностного отношения к профессио-

нальной деятельности, владения эффективными 

способами и средствами достижения педагогиче-

ских целей, способности к творчеству и рефлек-

сии. Готовность педагога к инновационной дея-

тельности ученые определяют по следующим по-

казателям: информированность о новейшей педа-

гогической технологии, знания новаторских ме-

тодик работы; осознание необходимости внедре-

ния педагогических инноваций в собственную 

педагогическую практику; ориентированность на 

создание собственных творческих задач, методик; 

настроенность на экспериментальную деятель-

ность; готовность к преодолению трудностей, 

связанных с содержанием и организацией инно-

вационной деятельности; владение практически-

ми навыками освоения известных педагогических 

инноваций и разработки новых. Эти показатели 

оказываются в различных сочетаниях и взаимо-

связях [5]. 

В контексте нашего исследования весомым 

является определение критериев готовности 

педагога к инновационной деятельности. Так, 

В. Сластенин определяет следующие критерии: 

– осознание необходимости в инновацион-

ной деятельности, готовности к творческой дея-

тельности по нововведениям в школе; 

– уверенность в том, что нововведение при-

ведет к положительным результатам; 

– согласованность личных целей с иннова-

ционной деятельностью; 

– готовность к преодолению творческих не-

удач; 

– уровень технологической готовности к вы-

полнению инновационной деятельности, поло-

жительная оценка собственного предыдущего 

опыта в свете инновационной деятельности; 

– способность к профессиональной рефлек-

сии [3]. 

В свою очередь, И. Дичковская готовность 

педагога к инновационной деятельности пред-

лагает определять по таким показателям [5]: 

– осознание потребности во введении педа-

гогических инноваций в собственной педагоги-

ческой практике; 

– информированность о новейших педагоги-

ческих технологиях, знание новаторских мето-

дик работы; 

– ориентированность на создание собствен-

ных творческих задач, методик, готовность к 

экспериментальной деятельности; 

– готовность к преодолению трудностей, 

связанных с содержанием и организацией ин-

новационной деятельности; 

– владение навыками освоения педагогиче-

ских инноваций и разработки новых. 

Исследуя проблему, мы установили, что эф-

фективными формами привлечения педагогов к 

инновационной деятельности являются: органи-

зация научных семинаров по актуальным про-

блемам, стажировки педагогов при научно-

исследовательских институтах, педагогические 

советы, дискуссии, творческая деятельность 

учителей в методических объединениях, уча-

стие в научно-практических конференциях, са-

мостоятельная исследовательская работа, 

обобщение собственного опыта и опыта своих 

коллег. 

Анализ различных научных источников сви-

детельствует о том, что важным является также 

определение уровня сформированности готов-

ности к педагогическим инновациям. Так,  

И. Дичковская отличает интуитивный, репро-

дуктивный, поисковый и творческий (продук-

тивный) уровни [5, c. 281]. 

Интуитивный уровень сформированности 

готовности к инновационной педагогической 

деятельности. К этому уровню относятся педа-

гоги, которые по особенностям мышления и 

практической деятельности понимают под ин-

новационной проблематикой альтернативу тра-
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диционной практике. Основой их деятельности 

является эмоциональная, интуитивная настро-

енность на восприятие нового, потому что оно 

новое, а не глубокие теоретические знания осо-

бенностей инновационной идеи или анализ пе-

дагогической практики, которая на этой идее 

базируется. Педагогическая рефлексия у них не 

сформирована. 

Репродуктивный уровень сформированности 

готовности к инновационной педагогической 

деятельности. Педагоги, которые относятся к 

этой категории, хорошо знакомы с теоретиче-

скими основами, содержанием, конкретными 

методиками педагогов-новаторов, нередко при-

меняют элементы этих систем в собственной 

педагогической деятельности. Однако исполь-

зование инноваций в их педагогической прак-

тике является несистематическим (неупорядо-

ченным), ситуативным. Отдельные педагоги 

считают, что новейшие технологии могут быть 

применены только их авторами. Педагогическая 

рефлексия в них выражена недостаточно. 

Поисковый уровень сформированности го-

товности к инновационной педагогической дея-

тельности. Педагоги этой группы стараются ра-

ботать по-новому, воплощая в своей деятельно-

сти известные практики технологии и методики 

учебно-воспитательной работы. Охотно идут на 

эксперимент, не скрывают ни своих успехов, ни 

ошибок, открыты для публичного обсуждения, 

осмысления педагогических инноваций. 

Творческий уровень сформированности готов-

ности к инновационной педагогической деятель-

ности. Педагоги этого уровня творчески относят-

ся к инновационной деятельности, имеют содер-

жательные знания о новых научных и новатор-

ских подходах к обучению и воспитанию, владе-

ют новейшими технологиями и создают собст-

венные. Реализация творческого потенциала в 

инновационном процессе для многих из них явля-

ется важнейшим ориентиром деятельности. 

Педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью, условно можно разделить на 

три группы: 

– педагоги-изобретатели, которые приходят 

к новому в результате собственных поисков; 

– педагоги-модернизаторы, которые совер-

шенствуют и по-новому используют элементы 

созданных систем для положительного резуль-

тата; 

– педагоги-мастера, которые быстро воспри-

нимают и досконально используют как тради-

ционные, так и новые подходы и методы [6]. 

Как показывает анализ научных источников, 

для успешного внедрения учителем начальных 

классов инновационной деятельности необхо-

димо содействие со стороны дирекции школы. 

Так, администрация общеобразовательного 

учебного заведения должна создать благопри-

ятные условия, а именно: 

– сформировать в педагогическом коллекти-

ве осознание необходимости изменений и вне-

дрения нововведений, создать соответствующее 

информационное поле на основе привлечения 

педагогического, ученического и родительского 

коллективов к различным формах информаци-

онной деятельности (конференции, собрания, 

семинары, совещания, встречи с опытными 

учителями, учеными и т.д.); 

– осуществить мониторинг качества образо-

вательных процессов в учебном заведении и 

обнародовать их количественные и качествен-

ные показатели, выявить противоречия, суще-

ствующие в учебном заведении; 

– актуализировать новые идеи, проявить 

круг проблем, организовать обсуждение их в 

школьном коллективе и с учеными. Сформиро-

вать творческую группу с целью разработки и 

оформления идеи в соответствующий проект 

или программу; 

– руководить проектированием нововведе-

ния творческой группой: проанализировать со-

стояние функционирования учебного заведения 

на основе проведенной диагностики, опреде-

лить перспективы, стратегию достижения цели 

(в воспитательной системе, содержании, учеб-

ных технологиях, управленческих подходах); 

– осуществить внутришкольное управление 

инновационной педагогической деятельностью: 

обучение педагогов по вопросам инновацион-

ной и поисково-экспериментальной деятельно-

сти в рамках внутришкольной методической 

работы, создание условий (правовых, организа-

ционных, психологических) для осуществления 

экспериментальной деятельности по освоению 

(апробации) новых педагогических идей; 

– выбрать стиль управления в новых услови-

ях: умение презентовать идею, оценивать и 

контролировать промежуточные результаты, 

делегировать полномочия, наладить внешнюю 

коммуникацию и тому подобное; подготовка 

педагогов к инновационной деятельности, ос-

воение механизмов поисково-исследо-

вательской работы и инновационных техноло-

гий; привлечение к работе консультанта (науч-

ного руководителя); 
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– провести работу по преодолению сопро-

тивления и психологического дискомфорта 

внедрения педагогических новшеств в учебном 

заведении, которые возникают из-за изменения 

режима работы, дополнительных расходов, не-

обходимости постоянного обучения и т.д.; 

– обнародовать результаты инновационной 

педагогической деятельности (инновационного 

продукта) через проведение семинаров-

презентаций, публичных конференций для роди-

телей, учителей, руководителей общеобразова-

тельных учебных заведений, выступления в сред-

ствах массовой информации и т.п. [7, c. 25–26]. 

Итак, эффективность реализации нововведе-

ний на уровне общеобразовательного учебного 

заведения в значительной степени зависит от 

многих факторов, одним из которых является 

инновационный потенциал школы. Инноваци-

онный потенциал школы – это способность соз-

давать, воспринимать и реализовывать новше-

ства. На этой основе создается модель иннова-

ционного развития общеобразовательного 

учебного заведения, которая обосновывает воз-

можности школы по инновационной деятельно-

сти: материально-финансовый и личностный 

потенциал школы [8]. 

Материально-финансовый потенциал школы 

предусматривает: наличие в учебном заведении 

помещения для проведения коллективных ме-

роприятий; удобный режим эксплуатации этих 

помещений; наличие копировальной техники, 

финансовых возможностей обеспечения инно-

вации (оплата дополнительного труда педаго-

гов, гибкость в использовании средств). 

Личностный потенциал школы – это профес-

сиональные возможности педагогического кол-

лектива, руководителей для осуществления ин-

новационной педагогической деятельности и 

возможности ученического контингента. 

Инновационный потенциал школьников 

предполагает наличие опыта творческих дел, 

коллективной деятельности, способности к са-

мостоятельной учебной деятельности и само-

развитию, достаточный общекультурный уро-

вень, разнообразные интересы. Важной состав-

ляющей инновационного потенциала является 

способность учебного заведения к созданию 

инновационной среды: наличие высокого обра-

зовательно-культурного уровня родителей 

школьников, возможностей привлечения уче-

ных-консультантов по инновационной деятель-

ности и сотрудничества с вузами, внешкольны-

ми учреждениями, предприятиями и тому по-

добное. 

Заключение. Итак, готовность учителей на-

чальных классов к инновационной деятельно-

сти – одна из главных предпосылок развития и 

обновления учебных заведений. Для учителей, 

работающих в инновационном режиме, важным 

является изучение новых эффективных форм и 

методов педагогической деятельности. Педагог 

должен осознавать практическую значимость 

различных инноваций в системе образования не 

только на профессиональном, но и на личност-

ном уровне. Успешность проведения инноваци-

онной педагогической деятельности зависит от 

наличия тех или иных условий в каждом кон-

кретном учебном заведении. Основная ответст-

венность в создании благоприятных условий 

для внедрения учителями начальных классов 

инновации лежит на руководителе учебного 

заведения. Руководители учебных заведений 

должны создать благоприятные условия для 

преодоления учителями различных препятствий 

при осуществлении инновационной педагоги-

ческой деятельности. 
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