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Подготовка будущих учителей к осво-
ению инновационного педагогического 
опыта в период с 2014/2015 по 2020/2021 
учебные годы предполагала её комплек-
сную диагностику. С этой целью нами 
были установлены критерии и показате-
ли оценки подготовки, разработан и реа-
лизован комплекс диагностических про-
цедур. Это позволило провести многоас-
пектный анализ, основанный на интег-
рации изучения различных аспектов под-
готовки будущих учителей к освоению 
педагогических инноваций, и дать оцен-
ку её эффективности. 

Отправной точкой для определения 
критериев и показателей стало понима-
ние исследуемого педагогического явле-
ния как процесса подготовки компетен-
тного специалиста. Анализ работ, посвя-
щённых ключевым компетенциям учите-
ля (Э. Ф. Зеер [1], А. И. З и м н я я [2], 
А. И. Субетто [3] и др.), позволил выде-
лить следующие составные компоненты 
педагогической компетенции: аксиологи-
ческий, когнитивный, ориентировочный. 
Аксиологический компонент, по мнению 
исследователей, формирует систему цен-
ностей, которая характеризует уникаль-
ность личности учителя. Когнитивный 
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компонент представляет собой совокуп-
ность знаний и понятий , необходимых 
для реализации стремления специалис-
та повышать свой профессионализм. Ори-
ентировочный компонент отражает го-
товность учителя ставить педагогические 
задачи, определять требования к резуль-
татам их решения, структуру действий. 

Критерии оценки подготовки будущих 
учителей к освоению инновационного пе-
дагогического опыта разрабатывались с 
опорой на труды О. А. Абдуллиной [4], 
В. И. Андреева [5], А. А. Караванова [6], 
Н. В. Кузьминой [7], И. М. Поташника [8] и 
других учёных, которые включают наибо-
лее обобщённые параметры оценки про-
фессиональной подготовки педагога, обес-
печивающей получение конкретных, за-
данных целью результатов. Ключевым па-
раметром здесь является результативность, 
понимаемая как качество специалиста , 
личности , образования. В частности, в 
справочнике В. М. Полонского предлага-
ется следующая трактовка качества обра-
зования выпускников: это «определённый 
уровень знаний и умений умственного, фи-
зического и нравственного развития, ко-
торого достигли выпускники образователь-

ного учреждения в соответствии с плани-
руемыми целями обучения и воспитания» 
[9, с. 20]. Как отмечает Н. В. Бровка, система 
оценки подготовки студентов согласует-
ся с тем, что «в учебном заведении про-
межуточные результаты образовательно-
го процесса фиксируются в форме изме-
нений в области знаний, в операциональ-
ной (умения) и мотивационной сферах 
деятельности обучаемого» [10, с. 80]. 

П р и о б о б щ е н и и к р и т е р и е в о ц е н к и 
подготовки будущих учителей к освое-
нию и н н о в а ц и о н н о г о педагогического 
опыта чётко обозначилась проблема не-
достаточности основных подходов к её 
диагностике. Теоретический анализ пси-
холого-педагогической литературы по-
зволил нам выделить основные критерии 
и показатели, которые тесно связаны с 
тремя компонентами подготовки: лично-
стным (качества личности, мотивы, мыш-
ление), когнитивным (знания) , операци-
онным (умения). 

Первым по значимости в данном кон-
тексте выступает мыслительный критерий. 
Развитость качеств мышления, по мнению 
А. И. Субетто, является ведущим компонен-
том способности к прогнозированию ин-

н о в а ц и о н н о й деятель-
ности, освоению педаго-

| гических инноваций [3]. 
Ожидается, что бла-

годаря соответствую-
щей подготовке буду-
щих учителей к освое-
н и ю и н н о в а ц и о н н о г о 
педагогического опыта, 
у в е л и ч и т с я п р и т о к в 
у ч р е ж д е н и я о б щ е г о 
среднего образования 
специалистов с новой 
культурой м ы ш л е н и я , 
способных определять 
современные проблемы 
о б р а з о в а н и я , глубоко 
п р о н и к а т ь в их сущ-
ность, находить нестан-
дартные пути решения. 
Д е я т е л ь н о с т ь к о м п е -
т е н т н ы х в с ф е р е ис -
п о л ь з о в а н и я и н н о в а -

У 
/ \ 

Аналитичность мышления обеспечивает глу-
бокий анализ явлений в образовании, учёт тре-
бований, объективных условий при выдвиже-
нии своих предположений (гипотез). Высокая 
его гибкость способствует расширению ассо-
циативного поля, возникновению нестандарт-
ных ассоциаций. Глубина мышления отража-
ет понимание человеком следствий тех или 
иных явлений и фактов, сущности причинно-
следственных связей; осознанность нацели-
вает на оценку вероятных следствий иннова-
ционной педагогической деятельности и раз-
работку этапов создания инновационных про-
дуктов; перспективность мышления способ-
ствует обеспечению поиска необходимой ин-
формации при выдвижении предположений 
(гипотез); доказательность позволяет обосно-
вывать выделенные следствия, их логику, выд-

( винутые гипотезы и др. 
\ / 
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ций педагогов значительно изменит об-
разовательную среду учреждений. Про-
грессивно мыслящие учителя будут стре-
миться к расширению своего методичес-
кого диапазона , перестройке образова-
тельного процесса с учётом необходимо-
сти создания пространства для форми-
рования инновационного мышления обу-
чающихся, развития их креативности и 
творческого потенциала. 

Мыслительный критерий проявляется 
в следующих показателях качества мыш-
ления: аналитичность, гибкость, глубина, 
осознанность, перспективность, доказа-
тельность. 

Аналитичность мышления обеспечи-
вает глубокий анализ явлений в образо-

вании, учёт требований, объективных ус-
ловий при выдвижении своих предполо-
жений (гипотез). Высокая его гибкость 
способствует расширению ассоциативно-
го поля, возникновению нестандартных 
ассоциаций. Глубина мышления отража-
ет понимание человеком следствий тех 
или иных явлений и фактов, сущности 
причинно-следственных связей; осознан-
ность нацеливает на оценку вероятных 
следствий инновационной педагогичес-
кой деятельности и разработку этапов 
создания инновационных продуктов; пер-
с п е к т и в н о с т ь м ы ш л е н и я способствует 
обеспечению поиска необходимой и н -
формации при выдвижении предположе-
ний (гипотез); доказательность позволя-
ет обосновывать выделенные следствия, 
их логику, выдвинутые гипотезы и др. 

Результативность подготовки будущих 
учителей к о с в о е н и ю и н н о в а ц и о н н о г о 
педагогического опыта отражает личнос-
тью-мотивационный критерий. Основани-
ем для его выделения явилось представ-
ление о личностном в личности 111]. Рос-
сийским исследователем Д. А. Леонтьевым 
введено понятие «личностный потенци-
ал», некоррелирующее с интеллектуальным 
развитием, содержательностью внутренне-
го мира и творческим потенциалом чело-
века. Содержание личностного потенциа-
ла воплощают понятия «воля», «сила Эго», 
«жизнестойкость». Учёный опирается на 
идеи С. Мадди, суть которых сводится к 
тому, что, в тех случаях, когда доминиру-
ют биологические и социальные потреб-

ности, человек «плывёт 
по течению», то есть 
строит жизнь адаптив-
ным способом. Когда же 
на первое место выхо-
дят п с и х о л о г и ч е с к и е 
потребности (в сужде-
нии, воображении), тог-
да он задаётся вопросом 
о смысле жизни, строит 
образ будущего и у него 
возникает мощная опо-
ра для опосредования 
своей жизни в виде её 
целей, смыслов, что пол-

ностью перестраивает структуру регуля-
ции деятельности человека. Личностная 
саморегуляция основывается на свободе 
и ответственности. Свобода как опреде-
лённая форма активности и ответствен-
ность как определённая форма регуляции, 
объединившись в одно целое, слившись в 
своём взаимодействии, порождают фено-
мен самодетерминации свободной само-
регулируемой активности личности. 

В исследованиях по социальной психо-
логии используется понятие инновацион-
ной диспозиции — предрасположенности 
личности к изменениям и нововведениям 
[12]. В частности, психологом О. С. Совето-
вой отмечается, что таковая может быть 
связана с личностными свойствами. 

Стержневой характеристикой личнос-
ти выступает мотивация деятельности. 

/ \ 
Стержневой характеристикой личности выс-
тупает мотивация деятельности. Мотив дос-
тижения — это устойчиво проявляющаяся по-
требность индивида добиваться успеха в раз-
личных видах деятельности. Мотивационная 
готовность будущего учителя обнаруживает-
ся в способности совершенствовать образо-
вательный процесс в условиях вариативной 
социокультурной среды и в полной мере мо-
жет быть реализована через организацию ин-

L новационной деятельности. 
V У 
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Мотив достижения — это устойчиво про-
я в л я ю щ а я с я потребность индивида до-
биваться успеха в различных видах дея-
тельности . М о т и в а ц и о н н а я готовность 
будущего учителя обнаруживается в спо-
собности совершенствовать образователь-
ный процесс в условиях вариативной со-
циокультурной среды и в полной мере 
может быть реализована через организа-
цию инновационной деятельности. 

Показателями при оценке подготовки 
студентов к освоению инновационного 
педагогического опыта выступают: 

• интерес к педагогической профес-
сии; 

• представления будущих учителей о 
личностных качествах педагога-ин-
новатора (жизнестойкость , ответ-
ственность за результаты педагоги-
ческих инноваций, коммуникатив-
ность и др.); 

• осознание ценности освоения инно-
вационного педагогического опыта; 

• стремление реализовать полученные 
знания на практике; 

• мотивация достижений в профессио-
нальной деятельности; 

• готовность и желание решать слож-
ные инновационные проблемы; 

• проявление инновационной актив-
ности; 

• склонность к успешной инноваци-
онной педагогической деятельнос-
ти; 

• стремление к самореализации в про-
фессиональном плане; 

• потребность в развитии инноваци-
онного потенциала; 

• готовность и способность к возмож-
ной профессиональной переориен-
тации . 

Подготовка будущих учителей в усло-
виях и н н о в а ц и о н н о й образовательной 
среды педагогического вуза нацелена на 
развитие всех субъектов образовательно-
го процесса. У студентов вырабатывается 
авторская педагогическая позиция. Они 
приобретают умения учиться, которые 
проявляются в усилении мотивации к 
освоению инноваций, в обогащении пред-
метных знаний, навыков саморазвития, 

позволяющих самостоятельно мыслить, 
решать педагогические задачи, конструк-
тивно сотрудничать с преподавателями 
и учителями-практиками, и др. Препода-
ватели также находятся в условиях, сти-
мулирующих как профессиональное, так 
и личностное их саморазвитие: углубля-
ют знания по изучению и о б о б щ е н и ю 
инновационного педагогического опыта, 
осваивают вместе с будущими специали-
стами педагогические инновации, совре-
менные формы, методы и приёмы обуче-
ния, формируют образ педагога-иннова-
тора. Учителя-практики, работающие со 
студентами, повышают уровень своей ме-
тодологической культуры, более глубоко 
проникают в суть проблем и тенденций 
развития современного образования, тех-
нологий обучения и воспитания. 

В качестве третьего критерия оценки 
подготовки будущих учителей к освое-
н и ю и н н о в а ц и о н н о г о педагогического 
опыта определён когнитивный критерий 
(объём и качество базовых з н а н и й об 
инновационном педагогическом опыте и 
алгоритме его освоения). 

В исследованиях, отражающих вопро-
сы диагностики подготовки, отмечается, 
что её п р о д у к т и в н о с т ь п р о я в л я е т с я в 
полноте и степени базовых знаний, не-
обходимых для раскрытия сущности ин-
новационной теории и практики, обес-
печения наиболее эффективного реше-
ния учителем-инноватором типовых про-
фессиональных задач [13; 14|. К базовым 
мы относим знания сути понятий «педа-
гогический опыт», «виды опыта», «нов-
шество», «нововведение», «инновация», 
«инновационный педагогический опыт» 
и др., методов изучения и алгоритма ос-
воения указанного опыта. Высокий уро-
вень подготовки студентов характеризу-
ется достаточными базовыми знаниями, 
средний — наличием их отдельных эле-
ментов, низкий уровень — крайней огра-
ниченностью или отсутствием базовых 
знаний. 

Когнитивный критерий оценки под-
готовки будущих учителей к освоению 
инновационного педагогического опыта 
проявляется в: 
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• знании требований к учителю-ин-
новатору; 

• п о н и м а н и и и н н о в а ц и о н н ы х про-
блем образования; 

• представлении о возможных рисках 
для получения желаемого результата; 

• понимании сущностных характери-
стик и функций инновационного пе-
дагогического опыта; 

• знании методов изучения иннова-
ционного педагогического опыта; 

• понимании алгоритма освоения инно-
вационного педагогического опыта; 

• становлении авторской педагогичес-
кой позиции; 

• видении перспектив работы на ос-
нове приобретённого инновацион-
ного педагогического опыта. 

Подготовленность будущих учителей к 
освоению инновационного педагогичес-
кого опыта определяется не только объё-
мом и прочностью усвоенных знаний, но 
и системой действий по овладению им 
(Д. Б. Богоявленская). Следовательно, чет-
вёртым критерием о ц е н к и подготовки 
выступает операционный критерий (осоз-
нанность, полнота и последовательность 
владения действиями, входящими в со-
став умений в соответствии с этапами 
освоения педагогического опыта). 

Данный критерий проявляется в уме-
ниях: 

• изучать и обобщать педагогический 
опыт; 

• анализировать нововведения успеш-
ных учителей; 

• генерировать инновационные идеи; 
• прогнозировать результаты своей де-

ятельности; 
• проектировать новшества (формы, 

методы, средства и др.); 
• разрабатывать проекты внедрения нов-

шеств в образовательную практику; 
• оценивать эффективность использу-

емых способов и средств освоения 

и н н о в а ц и о н н о г о педагогического 
опыта ; 

• соотносить личный педагогический 
опыт с инновационным; 

• выявлять резервы своего профессио-
нального роста; 

• реализовывать собственные жизнен-
ные планы через профессиональную 
деятельность. 

Таким образом, подготовка будущих 
учителей к освоению инновационного пе-
дагогического опыта оценивается по сте-
пени развитости инновационного мыш-
ления, мотивационной готовности доби-
ваться успеха в профессиональной дея-
тельности, реализации инновационного 
потенциала, по объёму и качеству зна-
ний об инновационном педагогическом 
опыте и алгоритме овладения им, уров-
ню сформированности необходимых для 
этого умений. 

Разработанные критерии и показате-
ли могут быть положены в основу раз-
личных диагностических методов (на-
блюдение, беседа, тесты, методики оцен-
ки и самооценки изучения подготовлен-
ности будущих учителей к освоению ин-
новационного педагогического опыта) . 
При их использовании важно иметь в 
виду следующее: чем больше количество 
выраженных показателей, тем выше уро-
вень подготовленности будущих учите-
лей к освоению педагогических иннова-
ций — как общей, так и в отношении 
личностно-мотивационного, когнитивно-
го и операционного компонентов в от-
дельности . Соответственно знание ре-
зультатов в ы р а ж е н н о с т и п о к а з а т е л е й 
будет способствовать определению со-
ответствующих мер, направленных, при 
необходимости, на интенсификацию ос-
воения инновационного педагогическо-
го опыта на разных этапах подготовки 
будущих учителей. 
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The article deals with diagnostic tools for assessing training of future teachers for learning 
innovative pedagogical experience. Criteria and indicators of training are revealed, their 
detailed description is given. 
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ДА ВЕДАМ А АУТАРАУ 

ТДасылаючы матэрыялы для публжацьп у нашым часогпсе, аутары 
тым самым перадаюць выдауцу невыключныя маёмасныя правы на 
узнауленне, распаусюджванне, паведамленне для усеагульнага веда-
ма i ш ш ы я магчымыя спосабы выкарыстання твора без абмежаван-
ня тэрыторьп распаусюджвання (у тым лжу у электроннай Bepcii 
часошса). 
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