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В статье исследуются подходы к пониманию сущности
инновационной деятельности педагогов школы, ее струк�
туры, к изучению уровня готовности к ней. Предложена
программа изучения инновационной деятельности, ха�
рактеристика уровней готовности и психологические
портреты педагогов�инноваторов. На основе опытно�
экспериментальной работы в пилотной школе пред�
ставлены результаты изучения готовности педагогов к
инновационной деятельности на примере освоения но�
вых учебно�методических комплексов в соответствии
с концепцией новых Федеральных государственных об�
разовательных стандартов (ФГОС) для начальной шко�
лы, а также формы систематизации и работы с диагнос�
тическим материалом.

Ключевые слова: готовность педагогов школы к ин�
новационной деятельности, компоненты инновационной де�
ятельности, уровни готовности к инновационной деятельнос�
ти, инновационное содержание образования, портфель
профессиональных достижений педагогов.

Современной школе необходим учитель, который не только
умеет думать, но и способен мыслить, т. е. порождать

собственные смыслы педагогической деятельности.

С.В. Кульневич

Непрерывные реформы в отечественной системе образова�
ния предполагают внедрение новшеств в области управления
образованием, его финансирования, содержания образования.

Процесс, направленный на создание, внедрение и практи�
ческую реализацию новшеств определяется как инновационная
деятельность (ИД).

У исследователей (Маркова А.К., Митина Л.М., Подымова Л.С.,
Сластенин В.А., Шамова Т.И. и др.) есть общее в понимании того,
что инновационная деятельность педагогов связана с целенап�
равленным преобразованием существующей практики образо�
вательной деятельности.

Структура ИД педагогов определяется исходя из понимания
деятельности с точки зрения психологии как многоуровневой
системы (мотив, цель, действие, результат), а также понимания
ИД как педагогической деятельности, т. е. как социального вида
деятельности. Применительно к педагогической деятельности
преобладает подход, связанный с выделением ее компонентов
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как относительно самостоятельных функциональных
видов деятельности педагога в рамках творческого
педагогического процесса.

Современные исследования инновационной дея�
тельности (Подымовой Л.С., Сластенина В.А., Дука Н.А.)
позволяют определить следующие ее компоненты:
мотивационный, креативный, операционный (техно�
логический), рефлексивный [23] и когнитивный [6].

Практика опытно�экспериментальной работы
(ОЭР) в школе обозначила проблему изучения готов�
ности педагогов школы к ИД, а также проблему изу�
чения уровня сформированности ее компонентов.

Наиболее точно определяет профессиональную
готовность учителя А.И. Мищенко. По ее мнению, это
целостное состояние личности, выражающее каче�
ственные характеристики сознания, стиль мышле�
ния, гражданскую и профессиональную позиции, кон�
центрированно выражающие направленность.
Составляющими профессиональной готовности яв�
ляются также знания, практические умения и навы�
ки, опыт творческой деятельности [14] .

Л.С. Подымова выделяет следующие критерии го�
товности к инновационной деятельности: осознание
необходимости в инновационной деятельности; го�
товность к вовлечению в творческую деятельность по
введению новшества; уверенность, что усилия при�
несут результат; согласованность личных целей и
инновационной деятельности; готовность к преодо�
лению неудач; уровень технологической готовности;
позитивное восприятие прошлого опыта в свете ин�
новационной деятельности. Если соотнести компо�
ненты готовности учителя, выделенные этими авто�
рами, со структурой инновационной деятельности,
то можно заметить общее и определить показатели
готовности к инновационной деятельности: мотива�
ционный, когнитивный, креативный, операционный
(технологический), рефлексивный компоненты.

Готовность к инновационной деятельности — это
состояние педагогов в процессе преобразования

педагогической практики, которое характеризу�
ется потребностью в ИД (мотивационный ком�
понент), вооруженностью знаниями, умения�
ми репродуктивной и продуктивной
деятельности по освоению ИСО (когнитивный,
креативный, техноло-гический компоненты),
осознанностью их использования в школьной
практике (рефлексивный компонент).

Таким образом, готовность к инновацион�
ной деятельности может быть рассмотрена

в контексте целостной сформированности ее
структурных компонентов: мотивационного,

когнитивного, креативного, технологического и
рефлексивного.

Уровень сформированности компонентов ИД
педагогов позволит определить уровни готовности

к ней: адаптивный, алгоритмический (репродуктив�
ный), эвристический и креативный (продуктивный).

Определим более подробно критерии готовности
педагогов к ИД, методы их диагностики, некоторые
ее результаты, полученные в процессе ОЭР по вне�
дрению и освоению инновационного содержания об�
разования на примере новых учебно�методических
комплексов (УМК) образовательной системы (ОС)
«Школа 2100» в начальной школе [19 ], и направле�
ния коррекции ИД педагогов.

Содержание новых УМК мы рассматриваем как
инновационное на основе анализа концепции ОС
«Школа 2100», учебных программ и УМК по всем пред�
метам. Оно позволяет организовать инновационное
обучение (Римский клуб, 1978), решить проблему
развития готовности личности к быстро наступаю�
щим переменам, к разнообразным формам мышле�
ния, к сотрудничеству с другими людьми.

Инновационное содержание образования (ИСО)
— это многоуровневая система адаптированного
социального опыта человечества, которая способ�
ствует достижению современных целей образования,
т. е. является личностно и деятельностно ориентиро�
ванным, развивающим, вариативным, смысловым;
интегрирует сильные стороны формально�знание�
вого и личностно�деятельностного подходов в обра�
зовании [17].

Мы предполагаем, что эффективное освоение
педагогами ИСО возможно в том случае, когда будет
предварительно изучена их готовность к ИД, а на
основании полученных результатов — разработана
программа формирования ИД.

Для подтверждения теоретических положений
приведем результаты изучения готовности педаго�
гов пилотной школы к инновационной деятельности
(ИД), полученные в ходе опытно�экспериментальной
работы (ОЭР) на ее констатирующем этапе, и рас�
смотрим возможные направления формирования ИД
педагогов. При этом процесс формирования мы опре�
деляем как управляемый процесс по созданию усло�
вий для эффективной ИД педагогов.

Уровень готовности по каждому виду деятельнос�
ти и всей деятельности в целом определялся на осно�
вании результатов сформированности компонентов
ИД (К сформированности компонентов 

— К
 СК

) по формуле:

К
ск

=
   фактическое количество баллов     х 100%

максимальное количество баллов

Полученные результаты распределяются по уров�
ням сформированности компонентов (90—100% —
высокий (оптимальный), 70—89% — средний (допус�
тимый), 30—69% — низкий (критический), ниже 30%
— недопустимый), и таким образом определяется
уровень готовности педагогов к ИД.

В описанном случае для участия в эксперименте
было привлечено 8 учителей начальных классов, из
них на начало эксперимента 3 человека имели неза�
конченное высшее образование, 1 — среднее спе�
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циальное, остальные — высшее образование. Сре�
ди педагогов�экспериментаторов 5% имеют 12 ква�
лификационный разряд, 55% — 13 разряд, высшую
категорию имеют 40% обследуемых. Средний воз�
раст педагогов — 30 лет, а педагогический стаж — 10
лет. Коллектив учителей, участвующих в освоении
новых УМК, отличался достаточной мобильностью,
готовностью к участию в инновациях. Подтверждение
этому заявлению было получено при изучении моти�
вации участников освоения.

Критериями готовности мотивационного компо�
нента ИД выступают мотивационная готовность к
инновационной деятельности и направленность
профессиональных мотивов: материальных, про�
фессиональных, связанных с самоутверждением,
личностной самореализации [7], а также удовлет�
воренность инновационной деятельностью.

Изучение побудительных мотивов к освоению УМК
проведено с помощью анкеты «Изучение мотиваци�
онной готовности педагогов школы к инновациям»[4,
с. 15]. Педагогам было предложено ответить на воп�
рос: «Чем для Вас привлекательна инновационная
деятельность?», а затем выделить в предложенном
списке внутренние противоречия, которые мешают
в освоении нового. Анкетирование показало, что на
первом месте оказались внешние мотивы по конеч�
ному результату педагогической деятельности: по�
иск эффективных методов и форм обучения (92%) с
целью активизации учебной деятельности воспитан�
ников (85%). Деятельность учителей по освоению ИСО
зависит от преобладания внешних и внутренних мо�
тивов. Если преобладают первые, то это ведет к по�
верхностному освоению, неудовлетворенности про�
фессиональной деятельностью. Мотивы личностной
самореализации присущи педагогам, которые ори�
ентированы на самоизменение [22].

Изучение профессиональной направленности
педагогов по карте А.К. Марковой показало, что боль�
шинство (87%) из них имеет высокий уровень устой�
чивой педагогической направленности, остальные —
неустойчивую. Это нашло подтверждение при прове�
дении дополнительной диагностики мотивационной
структуры личности (В.Э. Мильман). На основе отве�
тов было составлено суждение о рабочей и общежи�
тейской направленности личности. Результаты ди�
агностики представлены в диаграмме (рис. 1).

Данные диаграммы подтверждают мнение о вы�
соком уровне профессиональной направленности
педагогов школы. Для уточнения представления об
отношении педагогов�инноваторов к своей дея�
тельности была проведена диагностика уровня
творческой, коммуникативной и материальной
удовлетворенности инновационной профессио�
нальной деятельностью [11]. Данные диагностики,
представленные на рис. 2, показывают, что у педа�
гогов�экспериментаторов преобладал нормальный
уровень общей удовлетворенности инновационной
деятельностью.

Кроме того, большинство педагогов школы было
удовлетворено психологическим климатом коллекти�
ва (57%), отношениями и с руководителями, и с кол�
легами. Но они были недовольны отсутствием мате�
риальной поддержки (74%). Большая часть учителей
была удовлетворена творческой деятельностью (71%).
Результаты диагностики позволили определить состо�
яние сбалансированности профессиональной удов�
летворенности у педагогов школы.

Данные наблюдений за деятельностью педагогов
и результаты анкетирования показали, что у участ�
ников освоения преобладал (52%) средний (допус�
тимый) уровень сформированности мотивационного
компонента ИД.

Одним из самых важных компонентов деятельно�
сти участников внедрения является креативный ком�
понент. Креативность в отечественной науке рассмат�
ривается как способность, отражающая глубинное
свойство индивидов создавать оригинальные цен�
ности, принимать нестандартные решения [23].
Креативный компонент отражается в степени вы�
раженности способностей человека к саморазви�
тию, самообразованию, а также в степени разви�
тия его творческого потенциала.

Обследуемым педагогам предлагалась анкета из
двух частей Н.В. Немовой [4]. В первой части оцени�
вались способности к саморазвитию, во второй вы�
являлись факторы, препятствующие и стимулирую�
щие обучение и развитие.

По первой части были получены следующие резуль�
таты: высокий уровень способности к активному раз�
витию показали 25% обследуемых. У 75% педагогов
отсутствовала сложившаяся система саморазвития, а
ориентация на развитие сильно зависела от условий.

По результатам второй части анкеты были опре�
делены основные факторы, препятствующие освое�
нию: собственная инерция (12, 5%), разочарование в
результатах из�за имевшихся ранее неудач (12,5%),
состояние здоровья (18%), недостаток времени
(18%). Для освоения было значимо то, что 39% учи�
телей не видели особо значимых факторов, препят�
ствующих саморазвитию. В качестве стимулирующих
факторов были выделены: доверие — 62%; интерес
к работе — 50%; методическая работа в школе —
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Рис. 1. Мотивационная структура
личности педагогов «пилотной» школы
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50%; новизна деятельности, условия работы и воз�
можность экспериментирования — 50%; возмож�
ность получения признания в коллективе — 43%. Эти
результаты показывают, что педагоги видят значи�
мость мотивации, опытной работы в саморазвитии.
Большая часть педагогов понимает, что руководите�
ли школы должны помогать учителю в становлении
субъектной позиции.

Изучение уровня развития творческого потенци�
ала также важно для формирования инновационной
деятельности. Нами применялся тест «Оценка уров�
ня творческого потенциала личности» [1]. Результа�
ты обследования уровня творческого потенциала
подтвердили полученные данные об уровне способ�
ностей к саморазвитию: высокий уровень — у 22%
учителей, работающих в условиях эксперимента;
выше среднего — у 66%; средний — у 6%; ниже сред�
него — у 6%; низкий — отсутствовал. В ходе само�
оценки педагоги отнесли к числу наиболее развитых
творческих качеств такие, как целеустремленность,
требовательность, оптимизм, принципиальность,
интеллигентность, коммуникабельность (44%); ме�
нее развитыми качествами они посчитали эвристич�
ность, независимость, лидерские качества, конку�
рентоспособность (73%). Эти данные показали, что
большая часть участников привыкла к позиции ис�
полнителя.

Итак, результаты диагностики творческого потен�
циала у педагогов «пилотной» школы показали, что
он был достаточно высок, но качества, влияющие на
формирование личности ученика как субъекта, у са�
мих педагогов не были развиты.

Уровень сформированности креативного компо�
нента — средний (допустимый).

Когнитивный компонент характеризуется высо�
ким уровнем методологической грамотности, ядром
которой является стиль нового педагогического
мышления [1]. Новое педагогическое мышление
предполагает, прежде всего, усвоение теории лично�
стно�деятельностной парадигмы образования, кон�
цепций новых учебно�методических комплексов, а
также знание современных образовательных техно�
логий и умение их использовать в соответствии с за�
дачами образовательного процесса.

Когнитивный компонент инновационной дея�
тельности педагогов изучался с помощью методик,
разработанных Т.В. Текнеджян и Е.Л. Мельниковой.
Они работают в тесном контакте с авторами УМК.
Т.В. Текнеджян разработан тест по проверке знаний
дидактических принципов, методов и приемов орга�
низации урока «открытие знания». Результаты об�
следования представлены в табл. 1.

Данные таблицы показывают, что большая часть
педагогов (80%) знали принципы концепции УМК,
могли указать их значимость в педагогической дея�
тельности (75%), но осознанно владели ими только
25% учителей. Раскрыть составляющие принципов
полностью не смог никто, коэффициент эффектив�
ности выполнения этого задания составил только
40% (низкий уровень). Еще хуже обстояли дела с вы�
полнением четвертого задания, в котором нужно
было указать, с помощью каких методов и приемов
эти принципы реализуются. Коэффициент сформи�
рованности знаний концепции УМК составил 14% (не�
допустимый уровень).

В основу технологии деятельностного обучения по�
ложены методы проблемно�диалогического обучения.
Учителя выполняли задания теста, разработанного
Е.Л. Мельниковой. Цель первого задания — проверить
понимание основных идей проблемного обучения.

Обследование показало: высокий и выше сред�
него уровни понимания технологии среди учителей
не были выявлены, средний — у 60%, низкий — у 40%.
Коэффициент сформированности знаний о техноло�
гии составил 52%. Результаты понимания проблем�
ного обучения указывали на то, что педагогам необ�
ходимо было вернуться к изучению его вопросов.
Суммирование оценок результатов когнитивного ком�
понента инновационной деятельности показало: об�
щий коэффициент сформированности когнитивного
компонента инновационной деятельности составил
46% и соответствовал низкому уровню.

Технологический компонент представлен уровнем
готовности к реализации педагогических (техноло�
гических) умений учителей школы, необходимых для
освоения УМК. Анализ подходов к изучению уровня
профессиональной компетентности А.К. Марковой,
а также организации процесса обучения в рамках
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Рис. 2. Удовлетворенность педагогов инновационной деятельностью
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личностно	ориентированного и деятельностно	ори	
ентированного обучения позволил выделить основ	
ные составляющие операционного, или технологи�
ческого, компонента, связанного с внедрением и
освоением инновационного содержания образования
в соответствии с новыми ФГОС.

Структура технологии на основе деятельностного
подхода соответствует составу циклов по решению пе	
дагогических задач в обучении. Для организация учеб	
ного процесса в соответствии с современными обра	
зовательными технологиями необходимы следующие
знания и умения:

Задания Оценка выполнения заданий Коэффициент

Выполнили Выполнили Не эффективности
 полностью частично выполнили

1 2 3 4 5

1. Назвать принципы 63 25 12 80

2. — Проранжировать принципы: 25 50 25 25

— значимость 75 — 25

— полнота владения 25 — 75

3. Раскрыть составляющие принципов: — 100 — 40

— деятельности 50 38 12

— целостной картины мира 75 нет 25

— непрерывности 12 38 50

— минимакса 25 50 25

— психологической комфортности 25 50 25

— вариативности 25 63 12

— креативности 25 25 50

4. Назвать методы (приемы) реализации — 38 62 14
 составляющих принципов:

— деятельности — 12 88

— целостной картины мира — 38 62

— непрерывности — — 100

— минимакса; — — 100

— психологической комфортности — 12 88

— вариативности — — 100

— креативности — — 100

 Табл. 1. Результаты знаний педагогами школы  принципов концепции УМК (%)

1) на этапе актуализации знаний — диагностичес�
кие умения;

2) на этапе постановки учебной задачи или пробле	
мы — умения, необходимые для реализации тех�
нологии проблемно�диалогического обучения;

3) на этапе самостоятельной работы — умения, на�
правленные на формирование самостоятельной
деятельности, включая самоконтроль и самооцен	
ку учащихся, самоанализ педагога.

А.К. Маркова утверждает, что в оценке професси	
ональной компетентности педагогов необходимо учи	
тывать не только процессуальные показатели, но и
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результативные, поэтому технологический компо�
нент характеризуется:
1) результатами сформированности компонентов

учебной деятельности;
2) результатами изучения уровня учебной мотива�

ции, а также результатами изучения умений, свя�
занных с переносом знаний из стандартных си�
туаций в нестандартные ситуации, в которые
попадают обучающиеся.

Данные результаты показывают, насколько тех�
нологично работает педагог «пилотной» школы.

Для диагностики этих показателей используется
второй тест из книги Е.Л.Мельниковой «Проблемный
урок, или Как открывать знания с учениками». Цель
— оценить необходимые умения в реализации про�
блемного обучения. Предлагался ряд основных уме�
ний, необходимых для освоения этого метода.

Путем самооценки и экспертизы умения оцени�
вались по трехбалльной шкале: 2 — умею делать хо�
рошо, 1 — иногда получается, 0 — пока не умею. Рас�
пределение результатов представлено в табл. 2.

Данные таблицы показывают несовпадение по
ряду позиций самооценки педагогов и экспертной
оценки методиста и руководителей опытно�экспери�
ментальной работы «пилотной» школы. По оценке
педагогов и экспертов большая часть учителей (80%)
научилась создавать проблемную ситуацию с помо�
щью приемов, предложенных автором. Главные за�
труднения педагогов были связаны с организацией
диалогов: 62% педагогов считали, что могут провес�
ти подводящий диалог к «открытию» знаний (анализ
уроков показывал, что такой способностью облада�
ли только 24%); умения по реализации побуждающе�
го диалога и продуктивных заданий на закрепление
нового знания вызывали наибольшие затруднения.
Таким образом, результаты экспертизы позволили

определить коэффициент сформированности уме�
ний по реализации методов проблемного обучения,
технологии деятельностного метода обучения — 34%
(низкий уровень). Это свидетельствовало об отсут�
ствии системы в использовании приемов и методов
проблемного обучения.

Характеристиками технологического компонен�
та инновационной деятельности педагогов опреде�
лены также необходимые умения в реализации дея�
тельностного метода обучения. Они были выделены
на основе анализа структуры урока «открытия» зна�
ния и технологической карты деятельностного под�
хода в обучении Л.Г. Петерсон [20]. Данные, полу�
ченные в ходе самооценки педагогов и экспертизы
умений, представлены в табл. 3.

Из таблицы видно, что усредненный показатель
самооценки и экспертной оценки дает возможность
увидеть реальную картину технологической готовнос�
ти педагогов. Сопоставительный анализ данных ког�
нитивного и технологического компонентов позволя�
ет увидеть, что отсутствие знаний у педагогов о
составляющих УМК, их методах, приемах, принципах
— привело к затруднениям в их реализации на уроке
(86%). Коэффициент готовности к реализации техно�
логии деятельностного метода обучения был равен
29% (на границе низкого и недопустимого уровней).
Были суммированы данные, полученные при оценке
умений в области проблемно�диалогического обуче�
ния и умений в области технологии деятельностного
метода обучения. В результате был определен общий
коэффициент сформированности умений по техно�
логическому компоненту ИД у педагогов «пилотной»
школы. Он был равен 31% (низкий уровень).

Результаты диагностики еще раз подтвердили
факт наличия у учителей затруднений в освоении УМК,
выявили отсутствие профессионализма в использо�
вании конкретных приемов.

Умения Умеют делать хорошо Иногда получается Пока не умеют

С* Э* С Э С Э

1. Создание проблемной ситуации. 88 80 12 20 — —

2. Выход из проблемной ситуации:

а) подводящим диалогом 62 24 38 24 — 52

б) побуждающим диалогом 32 — 46 62 22 38

3. Использование продуктивных заданий 32 — 46 62 22 38

Коэффициент эффективности 60 34

* С — самооценка, Э — экспертная оценка

Табл. 2. Оценка умений педагогов в реализации методов проблемного обучения (%)
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Включение рефлексивного компонента в структу�
ру инновационной деятельности педагогов В.А. Слас�
тенин и Л.С. Подымова обосновывают тем, что «учи�
телю необходимо овладеть научной рефлексией,
которая позволяет соотносить ту или иную иннова�
ционную систему с множеством задач конкретного
исследования».

Рефлексивный компонент инновационной дея�
тельности педагогов школы представлен уровнем
самооценки, рефлексивными способностями, уме�
ниями в области проведения самоанализа иннова�
ционной деятельности.

Изучение уровня самооценки педагогов школы
продемонстрировало следующие результаты: 61%
участников освоения имел адекватный уровень само�
оценки, 39% — завышенный, заниженный уровень не
был выявлен. Данные этой диагностики показывали,
что участники освоения УМК способны адекватно оце�
нивать происходящие изменения в своей деятельно�
сти, а также в деятельности учащихся в ходе ОЭР.

Был изучен характер затруднений в педагогичес�
кой деятельности и эмоциональное состояние, ко�

торое испытывают педагоги в результате возникно�
вения этих затруднений. Это состояние имеет нема�
ловажное значение для рефлексивной самооргани�
зации в ходе решения новых профессиональных
задач. Это положение необходимо учитывать при оп�
ределении эмоциональных затруднений в педагоги�
ческой деятельности учителей, осваивающих ИСО.

С этой целью использовалась методика «Изуче�
ние ситуаций затруднения в педагогической деятель�
ности», модифицированная Л.А. Поварницыной. Ре�
зультаты данной диагностики показали, что в
педагогической деятельности испытуемых преобла�
дали затруднения в организации учебного процесса
(54%), т. е. реализации технологии деятельностного
метода обучения (рис. 3).

Эта диагностика позволила не только выявить за�
труднения, но и проанализировать, какой выход из со�
здавшихся затруднений в педагогической деятельно�
сти находят учителя: во внутренних резервах своей
личности или внешних эмоциональных проявлениях
(рис. 4). Диаграмма демонстрирует преобладание
фокуса внимания педагогов на внешние действия

Умения Умеют Иногда получается Пока не умеют

1. Ставить цели обучения 31 38 31

2. Учитывать дидактические принципы 14 48 38

3. Проектировать учебную деятельность по этапам:

а) ставить  учебную задачу 38 48 14

б) актуализировать необходимые знания 62 31 7

в) «открывать» новые знания 14 62 24

г) первично закреплять с проговариванием алгоритма деятельности 31 48 24

д) осуществлять самоконтроль 24 52 24

е) осуществлять рефлексию и самооценку учебной деятельности 14 62 24

Табл. 3. Оценки умений педагогов в реализации технологии деятельностного метода обучения (%)
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Рис. 3. Тип ситуаций затруднения в педагогической деятельности
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Рис. 4. Фокус внимания педагогов
при ситуации затруднения

(66%), только часть учителей (34%) видела выход из
затруднения в педагогической ситуации в изменении
себя и своей деятельности.

Диагностика уровня развития рефлексивных спо�
собностей проводилась с помощью теста О.С.Ани�
симова «Рефлексивно�мыслительные оппозиции» по
10�балльной шкале [2, с. 515—526]. Номера оппози�
ций соответствуют определенному уровню способ�
ностей:
— минимально развитый уровень рефлексии харак�

теризуют оппозиции, указывающие на осознание
способа применения;

— средний уровень развития рефлексивности харак�
теризуют оппозиции, указывающие на осознан�
ность цели;

— высокий уровень развития рефлексивности харак�
теризуют оппозиции, указывающие на прогнос�
тичность;

— высший (творческий) уровень развития рефлек�
сивности характеризуют оппозиции, указывающие
на проспективность проблемного типа.

В ходе тестирования было выявлено, что у значи�
тельной части педагогов этой группы (33%) преобла�
дал дорефлексивный уровень, минимальный уровень
развития рефлексивных умений имели 25% учите�
лей, средний — 28%, высокий — 14% и творческий
(проспективность проблемного типа) уровень не был
выявлен. Статистическая обработка показала, что
средний балл оценки рефлексивных способностей
составил 3,4. Уровень сформированности рефлек�
сивного компонента оказался равен 34%, т. е. крити�
ческий.

Все эти результаты доказывают, что у учителей
преобладает низкий уровень сформированности
рефлексивного компонента.

Описанный подход помогает разработать про�
грамму изучения ИД и описать уровни инновацион�
ной деятельности педагогов (табл. 4, 5) [15].

Содержание табл. 4 показывает возможный диаг�
ностический инструментарии для определения
уровня готовности к ИД. Анализ сформированности
этих компонентов позволяет оценивать уровни готов�
ности педагогов к инновационной деятельности (см.
табл. 2).

Констатирующий этап завершился обобщением
полученных результатов обследования учителей на�
чальных классов «пилотной» школы (табл. 6). Дан�
ные табл. 6 показывают низкий уровень сформиро�
ванности практически всех компонентов ИД, что
позволяет сделать вывод о наличие адаптивного уров�
ня готовности учителей к ИД и реальную необходи�
мость в формировании их инновационной деятель�
ности. Поскольку ОЭР проходила в обычной массовой
школе, это позволяет предположить, что большая
часть учителей, привыкшая работать в рамках тра�
диционного обучения, имеет репродуктивный уровень
готовности к освоению инновационного содержания
образования, поэтому будет испытывать затрудне�
ния и в личностном, и в деятельностном аспектах
своей профессиональной деятельности в условиях
внедрения новых ФГОС.

После обработки результатов диагностики про�
водится систематизация по каждому учителю, дан�
ные заносятся в «Портфель профессиональных до�
стижений», организуется консилиум, на котором
обобщаются результаты и делается вывод об уровне
инновационной деятельности каждого учителя. Дан�
ная техника анализа и принятия решения заимство�
вана нами из опыта зарубежных предпринимателей.
В основе метода “Portfolio�analyse” лежит комплекс�
ная оценка и самооценка профессиональной дея�
тельности [18 , с. 130].

Эффективность изучения готовности к ИД на этом
этапе зависит от того, насколько продуманы методы
и условия стимулирования деятельности педагогов
школы в ходе диагностики (поддержка, ситуация успе�
ха, конфиденциальность со стороны психолога и ад�
министрации).

На этом этапе ОЭР координируется деятельность
психолога, заместителя директора школы, учителей�
методистов для решения задач изучения и обобще�
ния данных о готовности педагогов к инновационной
деятельности, сформированности ее компонентов.
Важную роль играет на этом этапе консилиум адми�
нистративной команды, включая психолога и учите�
лей�методистов, который проходит в форме индиви�
дуальной беседы с педагогами.

Консилиум в переводе с латыни обозначает «со�
вещание, совет, обсуждение». В практике школ чаще
всего проводятся психолого�педагогические конси�
лиумы, посвященные проблемам учеников. На наш
взгляд, в условиях ИД, внедрения, освоения новых
УМК, когда учитель тоже находится в положении уче�
ника, такой метод диагностики вполне оправдан. Для
формирования когнитивного, технологического, реф�
лексивного, креативного компонентов ИД в ходе ОЭР
использовались научно�практические семинары,
тренинги, мастер�классы, индивидуальные и коллек�
тивные консультации. Развитию мотивационного и
рефлексивного компонентов способствовали мето�
ды стимулирования и разработка программы само�
развития, консилиумы, распространение эффектив�
ного опыта освоения.
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Характеристики

— готовность к инновационной деятельности;
— мотивы освоения;
— профессиональная педагогическая

направленность;
— удовлетворенность инновационной

деятельностью;

— знание принципов концепций технологии УМК;
— знание проблемно"диалогического

обучения, структуры и содержания
урока «открытие» знания;

— уровень педагогического мышления;

— уровень способностей к саморазвитию,
самообразованию;

— творческий потенциал педагогов;
— уровень разработки и представления

продуктов инновационной деятельности;

— уровень реализации умений  проблемно"
диалогического обучения (полнота,
осознанность, частота и качество);

— уровень реализации умений
деятельностного метода обучения;

— умения в организации
учебного сотрудничества;

— результаты качества
образования обучающихся;

— уровень самооценки;
— уровень рефлексивных способностей;
— эмоциональное состояние в ситуациях

педагогических затруднений;
— самоанализ и самооценка инновационной

деятельности в ходе освоения УМК.

Методы и средства изучения

— анкета «Изучение мотивационной готовности
педагогов к инновационной деятельности»;

— карта А.К. Марковой;
— диагностика мотивационной структуры

личности В.Э. Мильман;
— тест «Уровень удовлетворенности

педагогов инновационной деятельностью»;

— методика Т.В. Тенекджян;
— методика Е.Л. Мельниковой;
— наблюдение уроков;
— диагностика педагогического мышления

С.А. Гильманова;

— тесты из учебного пособия «Педагогика»
В.И.Андреева;

— анкета по выявлению уровня
способностей к профессиональному
самосовершенствованию;

— экспертиза открытых уроков,
публикаций, выступлений;

— тесты Е.Л. Мельниковой, Т.В. Текнеджян;

— наблюдение уроков;

— самоанализ педагогов;

— экспертная оценка педагогической
и учебной деятельности;

— диагностика рефлексивных способностей
(О.С. Анисимова);

— изучение уровня самооценки;
— анкета «Ситуации затруднения

в педагогической деятельности»
(модиф. Л.А. Поварницыной);

— рефлексия педагогической деятельности.

Показатели

Табл. 4. Программа изучения инновационной деятельности педагогов
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Личностный подход в формировании инноваци"
онной деятельности педагогов позволяет устранять
негативное восприятие «насильственного» характе"
ра внедрения УМК. Диагностика выполняет стиму"
лирующую функцию, ориентирует на дальнейшее
саморазвитие педагогов. В качестве примера пред"
лагаем изучить характеристики двух «портфелей»
(Приложение 1).

Констатирующий этап ОЭР позволил конкрети"
зировать затруднения педагогов, оперативные зада"
чи и программу действий ее руководителей на фор"

мирующем этапе в соответствии с целями управле"
ния инновационной деятельностью педагогов, адми"
нистрации школы по внедрению ИСО.

Предложенный вариант изучения готовности пе"
дагогов к инновационной деятельности в ходе опыт"
но"экспериментальной работы по внедрению и осво"
ению ИСО показывает один из подходов в решении
этой задачи в инновационном процессе в сфере об"
разования. Но проблема состоит в том, что для эф"
фективного решения формирования ИД педагогов
сегодня школе, образованию, нужны не только педа"
гоги"психологи, но и организационные психологи.
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Прикладные исследования

Участники ОЭР Компоненты инновационной деятельности
и уровень их сформированности

М Р Кр К Т Общий коэфф.
готовности к ИД

Учителя «пилотной» школы 68 34 55 46 42 49

Уровень сформированности компонента ИД средний низкий средний низкий низкий низкий

Уровень готовности к  ИД адаптивный

М — мотивационный; Р — рефлексивный; Кр — креативный; К — когнитивный; Т — технологический.

Табл. 6. Сводная таблица показателей участников опытно�экспериментальной работы
по освоению УМК на констатирующем этапе (%)
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Прикладные исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«««««ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

(ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)

Профессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные умения

Когнитивный компонент: знает и понимает суть
основных принципов концепции. Продемонстрирова�
ла возможности реализации деятельностного прин�
ципа и эмоциональной комфортности. Затруднения
вызвали приемы реализации принципа непрерывно�
сти и минимакса.

Технологический компонент: владеет и приме�
няет технологию проблемного обучения, организуя
подводящий и побуждающий диалог, технологию де�
ятельностного обучения (Л.Г. Петерсон), формиро�
вания теоретических понятий  (О.С. Анисимова), орга�
низованной коммуникации. На уроках интегрирует все
перечисленные технологии, разрабатывает продук�
тивные задания и диагностические по изучению ком�
понентов учебной деятельности.

Личностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенности

Удовлетворенность инновационной деятельнос�
тью на нормальном уровне. Высокий уровень удов�
летворенности личными достижениями, взаимоотно�
шениями с коллегами и руководством.

Высокий интерес к работе и степень ответствен�
ности.

Высокий уровень коммуникативной и творческой
удовлетворенности. Низкий уровень материальной
удовлетворенности.

Эмоциональные затруднения связаны с взаимо�
отношениями с учащимися.  В поисках выхода со�
средотачивает внимание на внутренних резервах.

Рефлексивные умения сформированы на уровне
прогностичности.

Адекватная  самооценка.  Уровень творческого по�
тенциала высокий.

Результаты трудаРезультаты трудаРезультаты трудаРезультаты трудаРезультаты труда

У учащихся (1 класс) преобладает высокая внут�
ренняя мотивация, уровень которой вырос на 6% и
составил 53%. Основные мыслительные процессы
сформированы на высоком (69%) и среднем (31%)
уровне. Качество образования составило 73%. Пре�
обладает репродуктивный уровень обученности
(73%), на эвристическом уровне находятся 17% уча�
щихся. Сформированность компонентов учебной
деятельности находится в основном на среднем уров�
не, потенциал детей реализован. Сформированность
внутреннего плана действий составила 28% — высо�
кий уровень, 38% — средний, 34% — низкий; в то же
время у 22% — высокий уровень развития компонен�
тов учебной деятельности, у 52% — выше среднего и

средний, у 26% — ниже среднего и низкий. Уровень
креативности мышления средний: гибкость — 78%,
оригинальность — 68%, разработанность — 70%. Эти
данные подтверждаются результатами диагностики
умений творческой деятельности: высокий уровень
— 3%, средний — 30%, низкий — 40%, не владеют —
27%. Учащиеся имеют средний уровень воспитан�
ности (80%), высокий уровень составил 20%. Преоб�
ладает учебное сотрудничество в системе «ученик
— ученик». Коммуникативные навыки сформирова�
ны на неадекватном уровне у 17%, адекватном — у
43%, частично�продуктивном — у 40%. Проблемы:
при повышении уровня сформированности учебно�
познавательного интереса (ориентация на процесс
у 21%, сбалансированный — у 40%), целеполагания
остаются достаточно низкими показатели сформи�
рованности действий контроля.

Программа саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвития

Педагог осознает проблему формирования у де�
тей действия контроля и хочет освоить технологию
деятельностного обучения на уроках закрепления
(рефлексии и контроля).

Дать серию открытых уроков, выступить на кон�
ференции по итогам ОЭР, оформить публикацию.

Программа развитияПрограмма развитияПрограмма развитияПрограмма развитияПрограмма развития

Тренинг по разработке продуктивных заданий.

Семинар и тренинг по проектированию учебной
деятельности на уроках разного типа.

Участие во Всероссийской конференции по про�
блемам освоения «Школа 2100».

«ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ«ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ«ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ«ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ«ПОРТФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВДОСТИЖЕНИЙ» УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

(РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)(РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ)

Профессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные уменияПрофессиональные умения

Когнитивный и технологический компоненты:
завышенная самооценка сформированности педа�
гогических знаний и умений конструировать образо�
вательные цели и урок в соответствии с технологией
УМК, на уроках редко используются приемы взаимо�
обучения учащихся, взаимоконтроль, оценка выстав�
ляется по конечному результату на уроке

На среднем уровне сформированы знания кон�
цепции и технологические умения.

Не проявляет интереса к созданию продуктов
творческой деятельности.

Личностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенности

Уровень творческого потенциала выше среднего,
целеустремленна, но не требовательна, зависима от
мнения других. Обладает средним уровнем разви�
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тия, наиболее ярко выражены организованность и
информированность, менее — ответственность,
сплоченность.

Лидер, организатор, душа коллектива, но не ге�
нератор идей и не реализатор.

Имеет дорефлексивный уровень рефлексивных
умений, интуитивная рефлексия. Преобладает вне�
шняя мотивация, выражен «рабочий» профиль личнос�
ти. Уровень самооценки адекватный, но в эмоциональ�
ной сфере высокий уровень тревоги, беспокойство,
материальная неудовлетворенность, стремление из�
бегать критики и самому определять свою судьбу.

Результаты трудаРезультаты трудаРезультаты трудаРезультаты трудаРезультаты труда

В классе преобладает высокий уровень учебных
возможностей.

У четвероклассников преобладает внешняя мо�
тивация, 25% имеют низкий уровень, конфликтная
зона с учителем — 25%.

Уровень компонентов УД — низкий, отсутствует
планирование действий  — 40%, самостоятельно —
65%, творческие умения и перенос знаний — сред�
ний и низкий уровни.

Личностные особенности: рефлексивно�мотива�
ционная сфера — 25% ниже среднего.

Итоговые контрольные: русский язык — 30% не
выполнили; чтение — высокий темп чтения, но низ�
кий уровень осознанности.

Запланирован переход части учащихся в гимна�
зию, лицей.

Программа саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвитияПрограмма саморазвития

Проектирование урока по технологии ОС; со�
ставление технологических карт по предметам
УМК.

Самообразование (учителем не опреде�
лено, в каком направлении оно будет осуще�
ствляться).

Программа развитияПрограмма развитияПрограмма развитияПрограмма развитияПрограмма развития

Индивидуальное собеседование, конси�
лиум  руководителей ОЭР о дальнейшем уча�
стии в освоении УМК. Посещать тренинги:
«Эмоциональные затруднения в педагогичес�
ких ситуациях», «Организация коммуникаций
на уроке».

Семинары по проектированию проблемных си�
туаций. Организация учебной рефлексии. Методы
и приемы реализация принципов УМК на уроке.

Третья Международная научно�практическая конференция

«Психология телесности: теоретические и практические исследования»

24—28 января 2011 года
Организаторы: Федерация психологов образования России, Департамент образования города Москвы, Московский
городской психолого�педагогический университет, Пензенский государственный педагогический университет им.
В.Г. Белинского, Институт интегративной психологии профессионального развития, Институт практической психологии
и психоанализа, Кафедра танцевально�двигательной психотерапии, Центр практической психологии образования.

Цель Конференции — объединить усилия специалистов, занимающихся психологией телесности в различных видах
практики, поделиться опытом со специалистами различных школ, направлений и подходов, работающих с телом.

К участию в Конференции приглашаются все, кто интересуется возможностями человеческого тела в решении психоло�
гических проблем, развития личности и в достижении успешности — опытные профессионалы, начинающие специали�
сты, студенты и все желающие.

Основные направления работы: nеоретические проблемы психологии телесности; образ тела как категория психологичес�
кого исследования; психологические ресурсы телесной метафоры в работе с клиентом; телесность: здоровье и болезнь,
социокультурные нормы и аномалии; телесность: возрастные особенности; психология телесности и психологическое
исследование; применение методов работы с телом в образовании и за его пределами; новые методы, приемы и направ�
ления использования телесности в психотерапии; интегративный подход в телесно�ориентированной терапии, единство
теории и практики; духовные традиции и психологическая практика; йога как особый метод в телесно�ориентированной
психотерапии; использование технологии массажа в психокоррекционной работе.

Формы работы Конференции — доклады, мастер�классы, воркшопы, круглые столы.

Формы участия в Конференции: очное участие (личное участие с докладом, ведение мастерской, лаборатории, воркшопа
и пр.; личное участие без доклада); заочное участие (публикация).

В рамках работы Конференции предусматривается издание сборника статей. Условия публикации — на сайтах www.cppo.ru,
www.rospsy.ru, www.integratio.ru Статьи просим высылать до 20 декабря 2010 г. по адресу psytelo@gmail.com.

Конференция пройдет в пансионате Ивантеевка (Московская область).

Тел.: 8 (926) 409�23�68 (Юлия Сергеевна Светохина)

E#mail: olga@cppo.ru

Сайты: www.cppo.ru, www.rospsy.ru, www.integratio.ru, www.atdt.ru
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