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В статье раскрываются закономерности и доминирующие регулятивные принципы подготовки 
будущих учителей к освоению инновационного педагогического опыта. Автор акцентирует вни-
мание на источниках и опорных идеях теоретической аргументации подготовки учителя к осво-
ению инновационного педагогического опыта, взаимосвязи доминирующих принципов подготовки 
и компонентов учебного процесса. 
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В условиях социокультурных перемен в обществе педагогическое 
образование ориентируется на качественно новый уровень профес-
сионализма, предполагающий сочетание у будущих педагогов высо-
кого уровня образованности и подготовленности к осуществлению 
педагогической деятельности. В этой связи актуализируется пробле-
ма подготовки учителя к освоению инновационного педагогического опыта. Однако сле-
дует отметить, что ни в одной из работ последнего десятилетия, отражающих пути мо-
дернизации педагогического образования, не рассматриваются методологические осно-
вы подготовки учителя к освоению инновационного педагогического опыта, ее законо-
мерности и принципы. Надеемся, что данная статья будет содействовать восполнению 
существующего пробела. 

Сущность закономерностей 
обучения 

Для успешной подготовки будущих учите-

лей к освоению инновационного педагогиче-

ского опыта важно понимать закономерности, 

на которых такая подготовка выстраивается. 

Проблема закономерностей реализации 

процесса обучения в школе отражена в тру-

дах российских и белорусских ученых. Дан-

ные закономерности Н. Ф. Голованова опреде-

ляет как устойчивые тенденции, отражающие 

существенные связи между компонентами 
процесса обучения (целями, содержанием, 
преподаванием, учением) и возникающими 
в процессе обучения механизмами развития, 
воспитания, обучения и 
социализации [l, с. 175]. 
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деятельности уровнем развития производи-
тельных сил общества и соответствующих им 
производственных отношений и надстройки 
[3, с. 210]. Согласно мнению В. В. Краевско-
го и А. В. Хуторского, закономерностями об-
учения являются устойчивые повторяющие-
ся связи между типичными педагогическими 
фактами, явлениями и событиями [2, с. 77]. 
И. Ф. Харламов рассматривает закономерно-
сти воспитания (а значит, и обучения) в ка-
честве существенных связей в воспитатель-
ном процессе, реализация которых позволяет 
добиваться эффективных результатов в разви-
тии и формировании личности [4, с. 97]. По 
мнению Е. Н. Шиянова, закономерности фик-
сируют устойчивые связи между условием и 
результатом [5, с. 71]. 

Сущность закономерностей обучения в выс-
шей школе в 1980-е гг. раскрыл С. И. Архан-
гельский. Основным законом дидактики уче-
ный считал единство учебной и обучающей де-
ятельности. «Этот закон и принципы обучения 
составляют заповеди классической теории обу-
чения», - писал он [6, с. 14]. 

В. И. Андреев обосновал важность выявле-
ния закономерностей процесса обучения в вузе, 
которые отражают общую тенденцию функцио-
нирования и развития педагогической системы. 
Автор определил основные требования к выяв-
лению закономерностей: а) вскрыть существен-
ные, объективные, устойчивые, повторяющие-
ся связи между компонентами педагогической 
системы; б) установить педагогические усло-
вия, при которых эти взаимосвязи проявляют-
ся; в) установить границы распространения за-
кона; г) выразить, сформулировать педагогиче-
ский закон через взаимоотношения педагогиче-
ских категорий в словесной или аналитической 
форме [7, с. 145]. 

Мы разделяем точку зрения 3. Г. Нигмато-
ва и Л. Р. Шакировой, которые закономерно-
сти обучения в высшей школе определяют как 
«объективные, существенные, устойчивые, по-
вторяющиеся связи между составными частя-
ми, компонентами процесса обучения» и под-
черкивают, что они являются теоретической 
базой для понимания процесса обучения и 
носят вероятностно-статистический характер 
[8, с. 63]. 

Для осуществления образовательного процес-
са знаний об закономерностях обучения недоста-
точно. Необходимо определение принципов обу-
чения. При определении принципов мы исходи-
ли из того, что они обусловливают требования 

ко всем компонентам образовательного процес-
са: целям и задачам, содержанию, формам и ме-
тодам, результатам. 

^ Принципы профессиональной 
подготовки будущих учителей 

При разработке принципов профессиональ-
ной подготовки учителя к освоению инноваци-
онного педагогического опыта мы ориентиро-
вались на принципы дидактики высшей шко-
лы (научности, систематичности, связи теории 
с практикой, сознательности обучения, един-
ства конкретного и абстрактного, доступно-
сти, прочности знаний, соединения индивиду-
ального и коллективного [6, с. 67]), а также на 
принципы высшего педагогического образова-
ния (профессионально-деятельностный, педа-
гогизации, личностный, единства теоретиче-
ской и практической подготовки, психологи-
зации педагогики, единства дидактической и 
методической подготовки, опережающего рас-
пространения прогрессивного педагогического 
опыта, профессионально-исследовательский, 
активности и самодеятельности, довузовской 
профессиональной ориентации, послевузов-
ского творческого сотрудничества [9, с. 166]). 
Учитывались также нетрадиционные дидак-
тические принципы обучения (фундаменталь-
ности, профессиональной адаптации, пролон-
гации и др.). 

Рассмотрим сущность принципов подго-
товки будущих учителей к освоению ин-
новационного педагогического опыта. 

1. Принцип научной преемственности 
предусматривает овладение методологически-
ми знаниями, сознательное усвоение содержа-
ния педагогических дисциплин и развитие ин-
новационного мышления; опору в содержании 
образования на фундаментальные понятия, за-
коны, теории; проведение анализа инновацион-
ных проблем образования, осмысление и знание 
нормативных положений, формирование мето-
дов мышления, обеспечивающих самостоятель-
ность в применении знаний. 

Решение проблемы разработки и реали-
зации данного принципа видится нам в осу-
ществлении преемственности в обучении уча-
щихся педагогических классов и студентов пе-
дагогического вуза; разработке соответствую-
щего учебно-методического обеспечения пе-
дагогического процесса, издании учебной ли-
тературы. 

2. Согласно принципу развития лично-
сти на пути к достижению профессио-
нализма личность будущего учителя должна 



рассматриваться как проективная, перспек-
тивная система, а процесс подготовки к осво-
ению инновационного педагогического опы-
та должен осуществляться с преобладанием 
в нем индивидуального подхода и глубокой 
дифференциации целей, средств, условий, ко-
торые обеспечат перевод будущих учителей из 
зоны актуального развития в зону ближайше-
го развития, а затем к саморазвитию и само-
организации. 

Корректировка личностных свойств, куль-
тивирование альтернативных творческих со-
стояний сознания, а также осмысленный вы-
бор направления инновационной деятельно-
сти становятся имманентными свойствами со-
временной профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов. 

3. Принцип праксиологической гене-
рализации является доминирующим при 
отборе содержания подготовки студентов, 
освобождении содержания от второстепен-
ных и быстро теряющих значимость сведений. 
Ядром содержания выступает система избира-
тельных знаний, нацеленных на формирова-
ние у студентов целостного представления об 
инновационном педагогическом опыте, осо-
бенностях его освоения. Содержание подго-
товки студентов - будущих педагогов, сфоку-
сированное на эффективной инновационной 
практике, выражает ее праксиологическую со-
ставляющую. 

Принцип праксиологической генерализации 
выступает своего рода фундаментом подготовки 
будущих учителей к освоению инновационного 
педагогического опыта. 

4. Принцип тернарности в обучении 
предполагает освоение будущими учителями 
любого прогрессивного педагогического опы-
та, принятого или отвергнутого системой обра-
зования на определенном этапе развития обще-
ства, актуализирует временную координату под-
готовки будущих учителей к освоению иннова-
ционного педагогического опыта, ее открытость 
инновационной практике. 

В соответствии с принципом работу по под-
готовке будущих учителей к освоению инно-
вационного педагогического опыта предпо-
лагается осуществлять в три этапа: довузов-
ский, вузовский и послевузовский. На этапе 
довузовской подготовки в работу по освое-
нию инновационного педагогического опыта 
включаются учащиеся педагогических клас-
сов, что обеспечивает опережающее ознаком-
ление юных педагогов с ведущими идеями 

учителей-лидеров. На этапе вузовской под-
готовки у студентов формируется целостное 
представление об инновационном педагоги-
ческом опыте, механизмах его освоения, раз-
вивается Потребность в создании инновацион-
ных продуктов. На этапе послевузовской под-
готовки учителя-стажеры учатся управлять 
процессом освоения инновационного педаго-
гического опыта. 

Дидактический принцип тернарности ис-

пользуется также при выделении информа-

ционных потоков содержания педагогиче-

ских дисциплин на этапах пропедевтической, 

непосредственной и дополнительной подго-

товки студентов. 

5. Принцип взаимодополнительно-
сти традиционного и инновационно-
го обучения предусматривает многоплано-

вую организацию подготовки будущих учите-

лей к освоению инновационного педагогиче-

ского опыта в логике, адекватной логике кон-

струирования прогностической модели подго-

товки. Дидактические методы, формы и сред-

ства также должны соответствовать этой логи-

ке. Этот принцип подчеркивает баланс форми-

рующего и развивающего компонентов обуче-

ния на всех этапах подготовки будущих учи-

телей к освоению инновационного педагоги-

ческого опыта. 

6. Принцип активизации инноваци-
онного потенциала будущих учите-
лей предполагает, что все формы активности 

субъектов образовательного процесса будут на-

правлены на получение иерархичных резуль-

татов, главным из которых является творче-

ский проект, отражающий прогностический 

алгоритм инновационного опыта, а также уро-

вень сформированности компетенций, способ-

ствующих освоению инновационного опыта. 

Промежуточные результаты реализации ин-

новационного потенциала будущих учителей: 

инновационный проект урока или внеклассно-

го мероприятия, паспорт инновационного пе-

дагогического опыта, описание опыта успеш-

ного учителя. 

Детерминирующим фактором развития ин-

новационного потенциала будущих учителей яв-

ляется потребность в переводе практики обуче-

ния из состояния функционирования в состоя-

ние развития. Интериоризация этой объектив-

ной потребности способствует формированию 

у субъектов внутренней мотивации к развитию 

своего инновационного потенциала. 

со 

о 
N 
О 

А 



|СТР^ЭГЮ"РАЗВ1ЦЦЯ 

7. Принцип раннего включения буду-
щих учителей в инновационную практи-
ку предполагает создание инновационной об-
разовательной среды, которая выступает фак-
тором генерации потребности у будущих учите-
лей в подготовке к освоению инновационного 
педагогического опыта. Данная среда помога-
ет будущему учителю самореализоваться, в свя-
зи с чем возникает потребность инновационного 

поведения, выхода за пределы привычных уста-
новок и стереотипов. 

Открытость образовательной среды иннова-
ционной практике позволяет организовать про-
дуктивное взаимодействие преподавателей, сту-
дентов и учителей-практиков, создает условия, 
где личность может совершать более свободные, 
более самостоятельные поступки и сделать боль-
ше, чем в замкнутой системе. 

Резюме автора 
Можно констатировать, что подготовка будущих учителей к освоению инновационного педа-

гогического опыта осуществляется на основе таких закономерностей, как инновационная направ-
ленность подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности; взаимосвязь объек-
тивных и субъективных факторов динамики подготовки будущих учителей к освоению иннова-
ционного педагогического опыта; оптимизация содержания, методов и средств подготовки буду-
щих учителей к освоению инновационного педагогического опыта; опережающий характер ста-
новления профессионализма будущих учителей. Выявленные нами закономерности реализуются 
в образовательном процессе педагогического вуза через принципы научной преемственности 
и взаимодополнительности традиционного и инновационного образования. Взаимосвязь объ-
ективных и субъективных факторов динамики подготовки будущих учителей к освоению инно-
вационного педагогического опыта осуществляется посредством дидактических принципов раз-
вития личности на пути к достижению профессионализма и тернарности в обучении; опти-
мизация содержания, методов и средств подготовки будущих учителей к освоению инноваци-
онного педагогического опыта - посредством принципов праксиологической генерализации и 
активизации инновационного потенциала будущих учителей; закономерность опережающего 
характера становления профессионализма будущих учителей - посредством принципа раннего 
включения будущих учителей в инновационную практику. 
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