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боту всех структур мозга, не зависимо от доминирующего полушария; обеспечивает использование 
учеником вариативных познавательных стратегий, ресурсов, отношений, результатов; вариативного 
содержания; вариативного темпа исследования. 

В современном профильном обучении появились новые линии развития исследовательского 
потенциала старшеклассников в практике обучения – линии профессионализации (связь учебных 
исследований с производством, с условиями получения высокотехнологичных рабочих профессий, 
с профессиональными ориентациями школьников; дистанционные связи с вузами, научными цен
трами при проведении сложных учебных и научных исследований) и демократизации (расширение 
и углубление исследований, отражающих жизнь общества, решение общественных проблем; раз
витие сотрудничества в условиях познания). 

Выявленные тенденции развития исследовательского потенциала старшеклассников в условиях 
профильного обучения на современном этапе развития образования позволяют при разработке соот
ветствующей дидактической модели понять и представить ее традиционный, актуальный и иннова
ционной компоненты, наличие которых отражает эволюцию образовательных моделей в историко-
культурном процессе [4], а также дает возможность осмыслить подходы к ее внедрению в различные 
образовательные системы и спроектировать возможные отклики на нее. 
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Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процес
сов. Образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на лич
ность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, 
и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспе
чивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результа
тов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей протекания инновационных 
процессов в сфере образования. На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально 
проблема нововведений отражена в работах В.И Загвязинского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, 
Н.Б. Пугачёвой, А.В Хуторского, что дает возможность анализировать не только отдельные стадии 
инновационного процесса, но и перейти к комплексному изучению нововведений. 

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество или изме-
нение“. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, со
держание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 
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учащегося [1]. Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения 
в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности [2]. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и 
организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность 
по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный 
процесс рассматривается как развитие трёх основных этапов: генерирование идеи (в определённом 
случае – научное открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в 
практике [3]. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения 
научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в 
социально – педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведе
ние и формирующая систему управления этим процессом, является инновационной деятельностью. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, протекающих в 
современном российском образовательном пространстве, в системе образования можно выделить 
два типа учебно-воспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных 
систем характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание однажды заведен
ного порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим. 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуют
ся в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедре
ние новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений [4]. 

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через 
инновационный процесс. 

Всякий процесс (особенно когда речь идёт об образовании, да ещё о его развитии) представляет 
собой сложное динамическое (подвижное, нестатичное) образование – систему. Последняя же по
листруктурна, а потому сам инновационный процесс (как и всякая система) полиструктурен. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих компонентов: мотивы 
– цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты. Действительно, всё начинается с моти
вов (побудительных причин) субъектов инновационного процесса (директора, учителей, учащихся и 
др.), определения целей нововведения, преобразования целей в “веер“ задач, разработки содержания 
инновации и т.д. Не будем забывать, что все названные компоненты деятельности реализуются в 
определённых условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-психологических, 
временных и др.), которые в саму структуру деятельности, как известно, не входят, но при игнори
ровании коих инновационный процесс был бы парализован или протекал бы неэффективно. 

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов развития шко
лы: директора, его заместителей, учителей, учёных, учащихся, родителей, спонсоров, методистов, 
преподавателей вузов, консультантов, экспертов, работников органов образования, аттестационной 
службы и др. Эта структура учитывает функциональное и ролевое соотношение всех участников 
каждого из этапов инновационного процесса. В ней также отражаются отношения участников пла
нируемых частных нововведений. 

Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную деятельность субъектов на 
международном, федеральном, региональном, районном (городском) и школьных уровнях. Очевид
но, что инновационный процесс в школе испытывает на себе влияние (как позитивное, так и нега
тивное) инновационной деятельности более высоких уровней. Чтобы это влияние было только пози
тивным, нужна специальная деятельность руководителей по согласованию содержания инноваций, 
инновационной политики на каждом уровне. 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает рождение, разработку и 
освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, организации учебно-воспитательного про
цесса, в управлении школой и т.д. В свою очередь каждый компонент этой структуры имеет своё 
сложное строение. Так, инновационный процесс в обучении может предполагать нововведения в 
методах, формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в содержании образования или в его 
целях, условиях и пр. 

Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса является его цикличе
ский характер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые проходит каждое нововведе
ние: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинёрами, консерваторами, 
скептиками) – зрелость – освоение – диффузия (проникновение, распространение) – насыщение (ос
военность многими людьми, проникновение во все звенья, участки, части учебно-воспитательного 
и управленческого процессов) – рутинизация (имеется в виду достаточно длительное использование 
новшества – в результате чего для многих людей оно становится обычным явлением, нормой) – кри-
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зис (имеется в виду исчерпанность возможностей применить его в новых областях) – финиш (ново
введение перестаёт быть таковым или заменяется другим, более эффективным, или же поглощается 
более общей эффективной системой). 

Управленческая структура предполагает взаимодействие четырёх видов управленческих дей
ствий: планирование – организация – руководство – контроль. Как правило, инновационный про
цесс в школе планируется в виде концепции новой школы или – наиболее полно – в виде программы 
развития школы, затем организуются деятельность коллектива школы по реализации этой програм
мы и контроль над её результатами. Особое внимание следует обратить на то, что инновационный 
процесс в какой-то момент может быть стихийным (неуправляемым) и существовать за счёт вну
тренней саморегуляции (то есть всех элементов приведённой структуры как бы нет; могут быть са
моорганизация, саморегулирование, самоконтроль). Однако отсутствие управления такой сложной 
системой, как инновационный процесс в школе, быстро приведёт к его затуханию. Поэтому наличие 
управленческой структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс фактором, 
что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, саморегуляции в нём. 

Все приведённые структуры органично сплетены между собой не только горизонтальными, но 
и вертикальными связями, и более того: каждый компонент любой структуры инновационного про
цесса реализуется в компонентах других структур, то есть этот процесс системен. 

Выбор идей реализуется путём их обсуждения, продумывания группой компетентных лиц- экс
пертов (это наиболее зрелые и прогрессивные работники школы, приглашённые специалисты). Он 
включает сравнительную оценку идей по ряду параметров и является творческим актом. Оценка 
идей может осуществляться как с помощью мысленного экспериментирования, так и на основе раз
работки проектов деятельности предполагаемых участников преобразования. 

Необходимо продумывать весь организационный механизм выбора идей, включающий сбор 
предложений учителей, детей и родителей с помощью собеседования и анкетирования, выявление 
предпочтений всех групп людей, участвующих в инновационном процессе, обсуждение отобран
ных инноваций на заседаниях МО, творческих микрогрупп, кафедр, а в случае необходимости – 
на заседании педсовета. Идти в достижении цели руководитель должен не только и не столько от 
себя, сколько от других – исполнителей, реализаторов будущих нововведений. Очень важно, чтобы 
именно они сами участвовали в поиске, оценивали и выбирали новые идеи для освоения. Иначе их 
работа не будет иметь нужной мотивировки и не будет никакого обновления в способах управления 
инновациями в школе. 

Анализ специальной литературы и опыта деятельности школ свидетельствует о недостаточ
ной интенсивности применения педагогических новшеств в практике работы учебных заведений. 
Можно выделить как минимум две причины нереализованности педагогических инноваций. Первая 
причина состоит в том, что инновация, как правило, не проходит необходимой профессиональной 
экспертизы и апробации. Второй причиной является то, что внедрение педагогических нововведе
ний предварительно не подготовлено ни в организационном, ни в техническом, ни, самое главное, в 
личностном, психологическом отношении. 

Чёткое представление о содержании и параметрах педагогических инноваций, владение мето
дикой их применения позволяют как отдельным учителям, так и руководителям учебных заведений 
объективно оценивать и прогнозировать их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций не 
раз приводила школу к тому, что рекомендованное, чаще сверху, нововведение по прошествии не
которого (непродолжительного) времени забывалось или отменялось приказом или распоряжением. 

Одной из основных причин подобной ситуации является отсутствие в школах инновационной 
среды – определённой морально-психологической обстановки, подкреплённой комплексом мер ор
ганизационного, методического, психологического характера, обеспечивающих введение инноваций 
в образовательный процесс школы. Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методи
ческой неподготовленности учителей, в их слабой информированности по существу педагогических 
нововведений. Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает 
коэффициент «сопротивления» учителей нововведениям, помогает преодолеть стереотипы профес
сиональной деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в отношении учите
лей к педагогическим инновациям. 
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Духовно-нравственное воспитание стало ключевым требованием ФГОС второго поколения. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 
методологической основой разработки и реализации федерального государственного образователь
ного стандарта общего образования. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и вос
питания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Сухомлинский Василий 
Александрович считал, что незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве 
и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость до
ступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла 
того, что он видит, делает, наблюдает. 

Организация учителем совместной деятельности детей способствует развитию общения и взаи
моотношений друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, 
получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздо
ровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще
ственно полезные практики. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования предусматривает и воспитание основ правовой культуры. 

Самая главная проблема в организации работы с младшими школьниками по формированию 
правовых знаний - своеобразная детская эгоцентричность, буквальное восприятие материала, след
ствием чего становится соотнесение права только со своей личностью. То есть ученик каждое кон
кретное право воспринимает как исключительно свое, принадлежащее ему одному, не осознавая, 
что подобное право есть и у окружающих. 

Работу по решению этой проблемы можно проводить через систему занятий младших школь
ников в рамках внеурочной деятельности на занятиях кружка «Друзья Маленького Великана». 

Материалы, которые использовались для проектирования работы, расположены на детском пра
вовом сайте Республики Беларусь. 

Цикл занятий рассчитан на 4 года, по 17 часов в год. 
Цель – формирование правовых знаний, адекватного и правильного восприятия мира, а также 

всестороннее и духовное развитие учеников младших классов. 
Для достижения поставленной цели надо решить ряд следующих задач: 
1. Познакомить с основными правами и обязанностями гражданина в соответствии с его воз

растным правовым статусом (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; 
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