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В статье представлен диагностический инструментарий оценки эффективности подготовки бу-
дущих учителей к освоению инновационного педагогического опыта, раскрыты его содержательные 
характеристики. 

The article presents diagnostic tools for assessing the preparation of future teachers for the development of 
innovative pedagogical experience, reveals its content characteristics. 
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Качество подготовки будущих учителей к освоению инновационно-
го педагогического опыта определяется при проведении систематиче-
ского мониторинга, результаты которого, по выражению Н. Г. Бурко-
вой, не пассивно регистрируют фактическое положение дел, а оказы-
вают активное влияние на дальнейшее развитие образовательного учреждения, творче-
ский потенциал педагогического коллектива, повышение уровня профессиональной ком-
петентности участников мониторинга. 

Современные исследователи характеризуют мо-
ниторинг как специально организованный не-

прерывный процесс поиска и комплексного ана-
лиза показателей с целью оперативного диагно-
стирования и прогнозирования состояния образо-
вательной системы с учетом поставленных целей. 

В психолого-педагогической литературе 
встречаются следующие классификации мо-
ниторинга: по целям обучения (стратегиче-
ский, тактический, оперативный); по этапам 

обучения (входной, промежуточный, итоговый); 
по частоте процедур (разовый, периодический, 
систематический); по охвату объекта наблюде-
ния (локальный, выборочный, сплошной); по 
организационным формам (индивидуальный, 
групповой, фронтальный); по формам объект-
субъектных отношений (внутренний и внешний). 
Для оценки качества подготовки будущих учите-
лей к освоению инновационного педагогическо-
го опыта применялся внутренний мониторинг. 
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^ Диагностика развития мышления 

Подготовка будущих учителей к освоению 
инновационного педагогического опыта в пери-
од с 2014/15 по 2020/21 учебные годы предпо-
лагала комплексную диагностику исследуемого 
явления. С этой целью нами были установлены 
критерии оценки (мыслительный, личностно-
мотивационный, когнитивный, операционный), 
разработан и реализован комплекс диагности-
ческих процедур. 

• Мыслительный критерий 
Первым по значимости критерием оценки 

подготовки будущих учителей к освоению ин-
новационного педагогического опыта высту-
пает мыслительный критерий. Как отмечает 
А. И. Субетто, развитость качеств мышления 
является ведущим показателем способности к 
прогнозированию инновационной деятельно-
сти, освоению педагогических инноваций [1]. 

Уровень развития инновационного мышле-
ния определялся с помощью теста «Способность 
к прогнозированию», разработанного Л. А. Ре-
гуш [2]. Методика содержит вопросы, которые 
направлены на диагностику качеств мышления, 
необходимых для создания новшеств. Основ-
ные шкалы теста включают следующие каче-
ства мышления: аналитичность, гибкость, глу-
бину, осознанность, перспективность, доказа-
тельность. Каждая шкала содержит от двух до 
четырех характеристик того или иного каче-
ства мыслительной деятельности. Каждому из 
показателей соответствует тестовый вопрос, со-
держащий два альтернативных высказывания. 
Так, гибкость мыслительной деятельности отра-
жают показатели широты ассоциативного поля, 
нестандартности ассоциаций. Глубину мышле-
ния определяют по уровню вербального обоб-
щения следствий и существенности причинно-
следственных связей, аналитичность мышле-
ния - по полноте причинно-следственных свя-
зей и учету требований условия при выдви-
жении гипотез. Осознанность мышления от-
ражена в вопросах, направленных на диагно-
стику осознанности вероятного характера след-
ствий и осознание этапов создания инноваци-
онного продукта. Перспективность мыслитель-
ной деятельности выявляется вопросами, кото-
рые дают исследователю информацию о пер-
спективности причинно-следственных связей и 
поиска при выдвижении гипотез. Доказатель-
ность мышления определяется по таким пока-
зателях, как обоснованность выделенных след-
ствий, логика построения следствий и обосно-
ванность гипотез. 

• Личностно-мотивационный критерий 
Вторым критерием, отражающим резуль-

тативность подготовки будущих учителей к 

освоению инновационного педагогического 
опыта, выступает личностно-мотивационный 
критерий. Основанием для разработки диагно-
стического инструментария выявления измене-
ний личностно-мотивационной сферы будущих 
учителей в процессе подготовки к освоению ин-
новационного педагогического опыта явилось 
представление современных исследователей о 
личностном в личности (Д. А. Леонтьев), ин-
новационной диспозиции, характеризующейся 
предрасположенностью личности к нововведе-
ниям (О. С. Советова), мотивационной готовно-
сти к достижению успеха в различных видах де-
ятельности (А. М. Мустафин). 

Стремление будущих учителей к саморазви-
тию и самообразованию как одному из важ-
нейших элементов инновационной направлен-
ности личности выявлялось посредством теста 
В. А. Андреева «Оценка способности к самораз-
витию и самообразованию». Вместо десяти те-
стовых уровней мы выделили три (низкий, сред-
ний и высокий) [3]. 

При изучении личностно-мотивационной 
сферы широко использовался тест жизнестой-
кости [4]. Данный тест включает три шкалы, со-
ответствующие трем компонентам жизнестой-
кости в соответствии с теорией С. Мадди: во-
влеченность (установка на участие в происхо-
дящем), контроль (установка на активное влия-
ние на происходящие события) и принятие ри-
ска (установка на принятие неопределенных си-
туаций и действие в них). 

Для определения уровня толерантности буду-
щих учителей к неопределенности использовал-
ся опросник Д. Маклейна «Толерантность в не-
определенности» [5]. Толерантность к неопре-
деленности - личностная черта, обусловливаю-
щая поведение человека в ситуации неопреде-
ленности. Толерантный к неопределенности че-
ловек способен продуктивно действовать в не-
знакомой обстановке, при недостатке информа-
ции брать на себя ответственность, принимать 
решения без долгих сомнений. 

Для изучения степени ответственности лично-
сти применялся тест «УСК - уровень субъективно-
го контроля», характеризующий склонность чело-
века брать на себя и возлагать на других людей от-
ветственность за происходящее с ним [6]. Тест по-
зволяет определить отношение будущих учителей 
к независимости, самостоятельности, активности в 
достижении своих целей; личной ответственности 
за происходящие с ними события. 

Склонность будущих учителей к успешной 
инновационной деятельности выявлялась с по-
мощью теста «Способны ли вы к инновацион-
ной деятельности» [7]. 
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Мотивация к освоению педагогических ин-

новаций изучалась при помощи методики «Не-
законченные предложения». Задание включало 
начало фраз, которые необходимо было закон-
чить. По ним можно судить об отношении сту-
дентов к освоению инновационного педагогиче-
ского опыта. 

Диагностический инструментарий изучения 
мотивации будущих учителей к освоению ин-
новационного педагогического опыта разра-
батывался нами с опорой на труды современ-
ных исследователей, в частности исследования 
А. В. Валицкой, которая вводит понятие «моти-
вационный синдром», используемое для обозна-
чения совокупности мотивов с той или иной по-
требностью [8]. 

Целостность рассмотрения источника моти-
вации, по мнению С. Грофа, формируется из 
различных аспектов, отражающих как биологи-
ческую сторону мотивированной деятельности 
человека, так и культурную, социальную, психо-
логическую, этическую, экзистенциальную сто-
роны деятельности [9]. 

Источником биомотивации является мотив 
приспособления к миру, связанный с биологи-
чески обусловленными когнитивными структу-
рами, соответствующими реалиям, а также мен-
тальность человека (Г. Фольмер). 

Социальная сторона мотивации объясняет-
ся постоянной изменчивостью ценностей в де-
ятельности человека, подчинением деятельно-
сти принципам рационализации и активности 
(Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов и др.). 

Сущность культурной стороны мотивации за-
ключается в сдвиге к новой системе ценностей, 
которая и будет определять установку личности 
в том или ином типе деятельности. Противоре-
чие между подсознательно переживаемой бли-
зостью к универсуму и вместо этого созерцание 
лишь одной (единственной) проекции, в кото-
рой отражается уникальность, является «базо-
вым культуросообразным мотивом инновацион-
ной деятельности человека» [8, с. 47]. 

Психологическая сторона определения моти-
вации к освоению инновационного педагогиче-
ского опыта базируется на основе испытания че-
ловеком предела своих возможностей. Не в про-
тивовес творческой активности индивида вво-
дится мотив ответственности за результаты де-
ятельности в инновационном режиме (Д. Б. Бо-
гоявленская, Н. М. Гнатко, К. Роджерс и др.). 

Содержание этической стороны мотивации к 
освоению инноваций сводится к следующим по-
требностям: гармонизации отношений человека 
с постоянно изменяющимся миром (Э. Фромм); 
преображения самого человека в этом мире 

(М. Хайдеггер); свободы учителя, живущего и 
работающего с источником развития современ-
ного общества - знаниями (А. Швейцер). 

Суть позиции экзистенциального понимания 
мотивов инновационной деятельности в изме-
няющемся мире выражена потребностью ри-
ска в деятельности человека, связанного с при-
нятием решения (А. В. Петровский); потребно-
стью в самоорганизации деятельности человека 
(С. В. Кульневич); необходимостью противостоя-
ния деструкции в деятельности (В. С. Соловьев); 
потребностью гарантированной защиты себя по-
средством освоения инноваций (Д. Дьюсберн). 

Для определения уровня и степени сформи-
рованности мотивационно-потребностной сфе-
ры готовности будущих учителей к освоению 
инновационного педагогического опыта нами 
была составлена карта-схема самооценки моти-
вации студентов, включающая биологическую, 
культурную, социальную, психологическую, эти-
ческую, экзистенциальную стороны мотивации. 
Будущим учителям предлагалось выразить по-
ложительное, нейтральное или отрицательное 
отношение к тому или иному мотиву. 

• Когнитивный критерий 
В качестве третьего критерия оценки подго-

товки будущих учителей к освоению инноваци-
онного педагогического опыта определен ког-
нитивный критерий (объем и качество базо-
вых знаний об инновационном педагогическом 
опыте и алгоритме его освоения). 

В исследованиях, отражающих вопросы диа-
гностики подготовки будущих учителей к инно-
вационной педагогической деятельности, отме-
чается, что продуктивность подготовки проявля-
ется в полноте и степени базовых знаний, необ-
ходимых для раскрытия сущности инновацион-
ной теории и практики, обеспечения наиболее 
эффективного решения учителем-инноватором 
типовых профессиональных задач. К базовым 
знаниям об инновационном педагогическом 
опыте мы относим понимание сути понятий «пе-
дагогический опыт», «виды опыта», «новше-
ство», «нововведение», «инновация», «иннова-
ционный педагогический опыт», методов изу-
чения опыта и алгоритма освоения педагогиче-
ских инноваций. Высокий уровень характеризу-
ется достаточными базовыми знаниями, сред-
ний - отдельными элементами базовых знаний, 
низкий - крайней ограниченностью или отсут-
ствием базовых знаний. 

Для диагностики степени актуализации ин-
новационного педагогического опыта использо-
вался авторский тест «Компетентность в обла-
сти освоения инновационного педагогического 
опыта». Вопросы теста позволяют определить 
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понимание будущими учителями терминов ин-
новационной педагогики, сущностных характе-
ристик инновационного педагогического опыта, 
алгоритма его освоения, а также степень осве-
домленности о педагогических находках успеш-
ных учителей Республики Беларусь. 

• Операционный критерий 
Качество подготовки будущих учителей к 

освоению инновационного педагогического 
опыта определяется не только объемом и проч-
ностью усвоенных знаний, но и системой дей-
ствий по освоению опыта (Д. Б. Богоявленская). 
Следовательно, четвертым критерием оценки 
подготовки будущих учителей к освоению педа-
гогических инноваций выступает операционный 
критерий (осознанность, полнота и последова-
тельность владения действиями, входящими в 
состав умений в соответствии с этапами освое-
ния педагогического опыта). 

Степень сформированности умений осва-
ивать инновационный педагогический опыт 
о п р е д е л я л а с ь в ходе анализа с т у д е н т а м и 

нововведении успешных учителеи, составле-
ния паспортов инновационного педагогиче-
ского опыта, проведения фестиваля инноваци-
онных идей, проектирования новшеств (форм, 
методов, средств обучения), защиты творче-
ских проектов. 

Широко использовалась методика самооцен-
ки будущими учителями уровня сформирован-
ности компетенций освоения инновационного 
педагогического опыта. По ю-балльной шкале 
студентам предлагалось оценить уровень сфор-
мированности таких компетенций, как анализ 
ситуации, в которой создавался опыт; опреде-
ление инновационной проблемы; формулиро-
вание темы опыта; определение сущности опы-
та; вычленение главной идеи опыта; определе-
ние критериев оценки эффективности опыта; 
выявление практической значимости опыта и 
границ его применения ( 1 - 2 балла соответству-
ют крайне низкому уровню; 3 - 5 баллов - низ-
кому; 6 - 8 баллов - среднему уровню; 9 - 1 0 бал-
лов - высокому уровню). 

4 Резюме антора 

Мониторинг подготовки будущих учителей к освоению инновационного педагогического 
| опыта осуществлялся на протяжении всего периода обучения в вузе и включал диагностиче-
j ский инструментарий изучения развития мышления будущих учителей, выявления изменений 
личностно-мотивационной сферы, определения базовых знаний об инновациях и практических 

[ умений освоения опыта. 

Представленные диагностические процедуры позволили комплексно и всесторонне рассмо-
треть процесс подготовки будущих учителей к освоению инновационного педагогического опы-

| та с использованием всех критериев оценки исследуемого педагогического явления. 
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