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Аннотация: В целях обеспечения модернизации и совершенствования образования с учетом приоритетных 
направлений экономического развития РФ, реализации направлений государственной политики все больше 
становится важной инновационная деятельность в сфере образования. Цель – рассмотреть проблемы фор-
мирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности в образовательных организациях 
разного уровня. Ставятся следующие задачи: рассмотреть основные понятия инновация, инновационная 
деятельность, готовность, нововведение, а также показать опыт изменения программного обеспечения 
для формирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности; рассмотреть примеры 
преемственности в подготовке и формировании готовности будущих педагогов на примере педагогических 
колледжей и педагогических институтов. Готовность к инновационной деятельности должна начинаться 
с подготовки к этому неспецифическому виду деятельности самих педагогов, которые сейчас осущест-
вляют подготовку будущих педагогов. В качестве практической значимости в работе рассматривается опыт 
организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
для педагогов, которые будут заниматься формированием готовности будущих педагогов к инновационной 
деятельности. Научная новизна заключается в описании опыта формирования готовности будущих педагогов 
к инновационной деятельности через изменение программно-методического обеспечения и обновление 
содержания учебных дисциплин «История педагогики и образования», «Проектирование образовательных 
программ», «Педагогические технологии», а также разработку дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации для преподавателей, стремящихся повысить свою компетентность в вопросах 
инновационной деятельности. Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, прове-
дение тестирования для оценки готовности к участию в инновационной деятельности педагогов, наблюдение 
для оценки и самооценки способностей участия в инновационной деятельности. Результатом исследования 
является изменение программно-методического обеспечения готовности будущих педагогов к иннова-
ционной деятельности на разных уровнях образования, разработка дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. Предлагаемое программно-методическое обеспечение готовности 
будущих педагогов к инновационной деятельности на разных уровнях образования позволит сформировать 
готовность и подготовить специалистов к участию в инновационной деятельности в дошкольных и обще-
образовательных организациях.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, готовность, преемственность, готовность к инно-
вационной деятельности, будущий педагог
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Abstract: Innovative activities in education make it possible to follow the priority directions and state policy 
in the national economic development. This research featured the problems of preparing future teachers for innovative 
activities in education organizations of different levels. The author formulated the basic concepts of innovation, 
innovative activity, and readiness, as well as studied the experience in changing curriculum to develop the readiness 
for innovations in future school teachers. The theory was supported by cases of pedagogical colleges and pedagogical 
institutes. Readiness for innovative activity is a non-specific type of activity. First of all, it should be adopted 
by the teaching staff. The article describes the experience of organizing additional professional training programs 
for college professors to be engaged in shaping the readiness for innovative activities in future teachers. The course 
prepared them for adapting and updating the curriculum and methodological support for the academic disciplines 
of History of Pedagogy and Education, Design of Academic Programs, and Pedagogical Technologies. Another case 
featured an additional program for professional training for teachers seeking to improve their innovative competences. 
The list of research methods included a review of psychological and pedagogical articles; the method of survey revealed 
the readiness of teaching personnel for innovative activities; the method of observation made it possible to assess 
and self-assess the ability to participate in innovative activities. The research yielded new syllabuses and methodological 
support for developing the readiness of future teachers for innovative activities at different levels of education, 
as well as an additional professional training program that prepare specialists to participate in innovative activities 
in preschool and general education.
Keywords: innovation, innovative activity, readiness, continuity, readiness to innovative activities, future teacher
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Введение

1 Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012. СПС КонсультантПлюс.
2 Федеральная целевая программа развития образования на 2021–2025 гг. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2474/файл/901/
Госпрограмма_Развитие_образования (дата обращения: 11.04.2024).

В России существуют следующие типы образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные 
программы: дошкольная образовательная организа-
ция, общеобразовательная организация, профессио-
нальная образовательная организация, образова-
тельная организация высшего образования1. Каждый  
уровень образования отличается своими целевыми 
ориентирами и федеральными государственными 
образовательными стандартами.

В целях обеспечения модернизации и совершенство-
вания образования с учетом приоритетных направле-
ний экономического развития Российской Федерации, 
реализации направлений государственной политики 
все больше становится важной не просто образо-
вательная деятельность, а инновационная деятель-
ность в сфере образования. Г. В. Ярочкина отмечала:  

«Главное конкурентное преимущество высокоразвитой 
страны связано с возможностью развития ее челове-
ческого потенциала, которое во многом определяется 
состоянием системы образования» [1, c. 4].

Принцип образование длиною в жизнь относит 
инновационную деятельность к особенно важной 
действительности, без которой сложно представить 
завтрашнее образование. Поэтому модернизация 
образовательной системы как уровень инновации 
сегодня является необходимой2.

Цель исследования – определить возможности фор-
мирования готовности будущих педагогов к инноваци-
онной деятельности на разных уровнях образования. 
Для реализации поставленной цели необходимо уточ-
нить следующие понятия: инновация, инновационная 
деятельность, готовность, подготовка, нововведение.

https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=5762-5216
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Само понятие инновация начало использоваться 
в начале XX в. Термин ввели Йозеф Алоиз Шумпетер 
и Герхард Менш. Под инновацией они понимали откры-
тие, которое может быть в продукте или технологии. 
В российской системе образования инновации стали 
предметом научного интереса с 1980-х гг. 

Термины инновация в образовании и педагогическая 
инновация были обоснованы и введены в научный 
аппарат педагогики Н. Р. Юсуфбековой. В ее исследо-
ваниях педагогическая инноватика рассматривалась 
как самостоятельная отрасль педагогической науки, 
имеющая свой объект, предмет, методы исследования. 
Она писала: «Если новшество – это потенциально 
возможное изменение, то нововведение (инновация) –  
это реализованное изменение, ставшее из возможного 
действительным» [2, с. 15].

Новшество как педагогическое понятие означает 
«введение нового в образовательно-воспитательную 
работу» [3, c. 32]. Новшества многие исследователи 
относят к применению современных методов, средств, 
к реализации учебных программ. Понятие новшество 
входит в понятие модернизация или изменения обра-
зовательной работы.

Также необходимо уточнить понятие готовность. 
М. И. Дьяченко описывает готовность как психо-
логический настрой на предстоящую деятельность [4]. 
А. К. Маркова рассматривает готовность как психи-
ческое состояние индивида, которая предполагает 
осознание цели, оценку условий, средств достижения 
поставленной цели, определение способов действий, 
мобилизацию сил, некое самовнушение в достижении 
цели [5]. Н. А. Батчаева под готовностью понимает 
интегративную систему, которая описывает актив-
ность личности в момент подготовки к деятельности 
и в ней самой [6].

Мы согласны с учеными, что инновационная дея-
тельность требует других способов решения профессио-
нальных поставленных задач. К инновациям в обра-
зовании должны быть подготовлены педагогические 
кадры. Поэтому возникает необходимость определить, 
что из себя представляет готовность к инновационной 
деятельности.

Е. В. Иванушкина определяет данное понятие 
как интегративное личностное качество, в которое 
включает: информационный, перцептивно-ценностный, 
мотивационный, социально-психо логический, ресурс-
ный и деятельностный компоненты готовности. 
Каждый компонент изменяется и приводит к фор-
мированию готовности человека к иннова ционной 
деятельности [7].

А. В. Репина считала инновационную деятель-
ность педагогов основой усовершенствования обра-
зовательной организации, условием развития системы 
образования, а результативность педагогической инно-
вационной деятельности она признавала важным 

условием создания новой педагогической практики 
или созданием авторских заведений на основе ново-
введений [8, с. 71].

Е. П. Лебедева отмечала, что не нужно забывать, 
что обучение должно быть ориентировано на людей, 
а не на продукт, не стоит забывать про гуманизацию 
образования [9]. Новые методы и технологии должны 
удачно дополнять имеющиеся традиции.

По мнению В. В. Кудинова, инновации – это изме-
нение стиля мышления педагога, которое непременно 
связано с новшествами [10]. А это значит, что это новые 
цели, формы, методы и средства в деятельности педа-
гогов, т. е. новая образовательная действительность. 

Анализируя исследования проблемы инновацион-
ной деятельности в образовании, мы отметили, что 
отношение к инновациям, инновационной педагогике 
отличается у разных авторов не только понятием, 
но и возможностями использования инновационных 
продуктов в образовательных организациях. Это зави-
сит напрямую от педагогического коллектива и самой 
администрации.

Интересна по этому вопросу позиция С. Б. Куликова, 
который считал, что инновации – это преобразова-
ние педагогической деятельности, ее образа дей-
ствительности с преобладанием совершенно нового 
мышления [11]. Педагог, используя современные инно-
вационные технологии в своей профессиональной дея-
тельности, выступает уже как фасилитатор и модератор 
новых идей, вдохновитель для будущих педагогов.

Таким образом, инновация не ограничивается 
только наличием новой идеи. Это в первую очередь 
изменения, которые должны произойти в сознании 
педагога и педагогического коллектива в целом. 
Именно глубокое осознание педагогом или педаго-
гическим коллективом мысли об изменениях приводит 
к возникновению внутренних мотивов, связанных 
с желанием преобразовать педагогический процесс 
в лучшую сторону. Готовность педагога к инновацион-
ным преобразованиям в системе образования – это 
важная составляющая активного участия в инноваци-
онных процессах в образовательных организациях. 
От этого зависит, насколько инновация в образовании 
будет востребованной в среде педагогов.

В. С. Лазарев утверждает, что инновация имеет 
уровни реализации. Во-первых, инновация изменяет 
систему образования, также она меняет конкретное 
образовательное учреждение, где коллектив не пре-
пятствует изменениям. Во-вторых, инновация всегда 
сопровождает изменения имеющихся форм, методов, 
которые давно использовались, но в силу изменений 
требуют перемен [12].

Многие исследователи описывали инновационные 
процессы в образовании, были активными новато-
рами в педагогике [13–16]. В. А. Сластенин выде-
лял критерий инновации – новизну исследования.  
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Мы тоже убеждены, что важным критерием инновации 
в педагогике является новизна. Именно благодаря 
новизне можно утверждать, что инновация относит 
автора не просто к исследователю, а к автору, у которого 
ценен его передовой педагогический опыт.

Педагогу или педагогическому коллективу сна-
чала необходимо определиться с той долей новизны 
и вклада, которые они хотят внести в образователь-
ный процесс, т. е. определиться с самой новизной 
исследования. А нововведение и будет выступать 
отличительной особенностью. 

Интересна позиция Э. А. Курмановой, которая ново-
введение определяет как некие изменения главного 
средства, благодаря которому осуществляется пере-
ход из одной старой системы в новую, меняющую 
прежние условия педагогической системы. Она дает 
классификацию нововведений, где делит нововведе-
ния по особенностям осуществления; по социальным 
особенностям проведения; по протеканию инноваци-
онных процессов [17].

Как считает Е. П. Павлова, новатор в образовании 
должен ориентироваться на свои творческие цели 
и задачи. Помимо учебной деятельности, педагог- 
новатор организует экспериментальную и исследо-
вательскую деятельность [18].

В образовательных организациях, где один педагог 
выбирает путь инновационной деятельности, он может 
столкнуться с непониманием, критикой и отсутствием 
интереса к его инновационной деятельности. В этом 
случае нужно искать объективную оценку его инно-
вационного опыта. Это еще необходимо с целью рас-
пространения новшества, лучших педагогических идей 
и практик для коллег и в целом всего педагогического 
сообщества. 

Главное в реализации любой инновации момент 
того, что инновационный процесс не диктуется педа-
гогу или педагогическому коллективу, а представ-
ляется как логическое изменение в лучшую сторону 
качества образования для организации или системы 
образования в целом. Тогда инновация в образовании 
становится уже традицией и не отвергается педаго-
гическим коллективом или отдельным педагогом.

К тому же есть проблема формирования самой 
готовности к инновационной деятельности в образо-
вательных учреждениях. Она связана в первую очередь 
с отсутствием нужной мотивации и заинтересован-
ностью самого педагога принимать в ней участие [19]. 

У многих педагогов нет мотивации активно участво-
вать в инновационной деятельности, поэтому возни-
кает момент протеста любому нововведению [20, с. 149]. 
С игнорированием инновационных изменений может 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. М.: Просвещение, 2023.
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2023.
5 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2023.

столкнуться как начинающий педагог, так и педагог 
с многолетним опытом работы. 

В образовательных организациях инициатива уча-
стия всего коллектива в инновационной деятельности 
часто связана не с собственным желанием, а с момен-
том вынужденного изменения педагогических условий 
администрацией учреждения [21]. В современной 
организации инновационная деятельность возможна 
только при условии сформирования готовности к этой 
деятельности у педагогов [22].

В нашем исследовании мы изучаем формирова-
ние готовности будущих педагогов к инновационной 
деятельности. Были проанализировали ФГОС разных 
уровней образования на предмет наличия упоми-
нания о инновационной деятельности. ФГОС СПО 
и ФГОС ВО содержат уже упоминание об этой дея-
тельности, дают ориентиры и направляют педагога 
в инновационной деятельности. 

В ФГОС ДО3, ФГОС НОО4 и ФГОС ООО5 инновацион-
ная деятельность не рассматривается как деятельность, 
которой могут овладеть дошкольники и обучающиеся 
школы. В представленных возрастных периодах осваи-
ваются такие ведущие виды деятельности, как игровая, 
учебная, и начинает формироваться готовность к овла-
дению проектной и исследовательской деятельностью.

Согласно ФГОС начального и основного общего 
образования целью школьного образования, наряду 
с общей грамотностью (усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную 
основу компетенций учащегося), становится формиро-
вание умения учиться как компетенции, обеспечива-
ющей овладение новыми компетенциями; включение 
содержания обучения в контекст решения значимых 
жизненных задач, а также личностное, социальное, 
познавательное и коммуникативное развитие [23].

Достижение такого результата требует от педа-
гога инновационного подхода в применении обра-
зовательных технологий, без которых невозможно 
получить принципиально новое качество уровня 
образования и уровня воспитанности выпускников 
общеобразовательной организации.

Это возможно, если педагог в работе использует 
инновационные подходы других авторов, педагогов- 
новаторов, применяет современные педагогические 
и образовательные технологии. Без такой работы, 
когда педагог не стремится измениться в своей работе, 
не может появиться и мотивация на инновационную 
деятельность.

Для того чтобы была преемственность уровней обра-
зования к формированию готовности к инновационной 
деятельности, необходимо начинать с подготовки 
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к данному не специфическому виду деятельности 
у самих будущих педагогов. Необходимо рассмотреть 
содержание программ подготовки к названной дея-
тельности будущих педагогов в педагогических кол-
леджах, педагогических институтах и университетах.

Под преемственностью в образовании будем пони-
мать систему связей, которая осуществляется за счет 
форм, методов и приемов обучения для создания 
непрерывной образовательной деятельности на разных 
уровнях образования. В нашем случае нам близка 
технологическая преемственность, т. е. преемствен-
ность форм, методов и приемов обучения, а также 
использования общих педагогических технологий, 
подходов к организации педагогического процесса 
на всех уровнях образования.

Именно высшее образование и среднее профессио-
нальное образование выступают основой участия 
в инновационной деятельности педагогов и студентов. 
На указанных уровнях образования виден большой 
процент самостоятельности, поиска информации, 
благодаря чему появляется самостоятельность, уве-
ренность, а это уже положительные черты характера, 
которые помогают участвовать в инновационной 
деятельности.

Однако необходимо создавать для будущих педа-
гогов открытую систему для саморазвития. Это воз-
можно, если присутствует систематический анализ 
причинно-следственных взаимосвязей как с социаль-
ными изменениями в обществе, так и с реализуемой 
государственной политикой [24, с. 116].

Ю. С. Виртуханова и И. Ю. Лысенкова считают, что 
инновационная деятельность отличается степенью 
новизны, формами, своими объемами, но условия 
внедрения инновации одинаковые. Это проработан-
ность идеи и модели, которая обеспечит реализацию 
задуманной инновации на практике в образовательной 
организации [25, с. 116].

Готовность к инновационной деятельности – это 
состояние личности, у которой есть мотивационно- 
ценностное отношение к своей деятельности, уважение 
своего труда, дисциплинированность и ответствен-
ность, способность к рефлексии [26, с. 48].

Важен и сам процесс готовности к участию в инно-
вационной деятельности, а именно мотивы, которые 
побуждают к не всегда специфической деятельно-
сти для педагога или студента.

Мотивы могут быть как внешними (руководство 
выходит с предложением принять участие в инно-
вационном проекте), так и внутренними (свое соб-
ственное желание и выбор менять формы, методы 
и приемы). Внутренний мотив дает возможность педа-
гогу более увереннее выбрать траекторию будущего 
инновационного развития идеи. Он более стойкий, 
т. к. связан осознанным желанием самого педагога, 
а не коллектива или руководства. Возникновение 

внутреннего побуждения и стремления (внутреннего 
мотива) – это признак того, что педагог проявляет 
готовность к участию в инновационной деятельности. 
Далее идет важный этап – выбор средств, которые 
необходимы в деятельности. 

Так готовность выступает побуждающим факто-
ром к инновационной деятельности. Именно такая 
готовность и обеспечивает интерес к инновацион-
ной деятельности у будущих педагогов. По мнению 
П. Г. Щедровицкого, будущее образовательной органи-
зации детерминировано избранными руководителями 
и их правильными направлениями инновационного 
развития своей организации [27].

Без инициативного руководителя, желающего 
менять образовательную организацию в лучшую сто-
рону, динамично развивая коллектив, сложно пред-
ставить, кто сможет выступать связующим звеном 
в коллективе [28]. Поэтому траекторию инновацион-
ного развития задает руководитель образовательной 
организации, определяя долю участия для каждого 
в коллективе.

Активно внедрять инновационную деятельность 
в образовании помогает цифровизация современ-
ной школы. Это использование цифровых платформ, 
онлайн-занятий, чатов и других средств общения 
[29–31]. Также быстрому внедрению инноваций 
в образовательный процесс помогает дистанцион-
ное обучение, которое требует освоение новых форм 
дистанционного общения [32]. И здесь, на наш взгляд, 
важна преемственность форм инноваций на разных 
уровнях образования.

Каждый уровень образования имеет различные воз-
можности реализации инновационной деятельности. 
Важно, чтобы каждый уровень осуществлял преем-
ственность с предыдущим и последующим уровнем 
образования, не игнорируя приобретения обучаю-
щихся, а только дополнял их и углублял знания, опыт. 

В ходе детального анализа психолого- педагогических 
источников мы пришли к выводу, что в процессе 
подготовки будущих педагогов и повышения ква-
лификации педагогов становятся важны практико- 
ориентированные задания, способствующие форми-
рованию не только представлений об инновационной 
деятельности, но и самой мотивационной готовно-
сти к ее реализации в профессиональной деятельности. 
Именно отсутствие собственной готовности к инно-
вационной деятельности и ее несформированность 
у будущих педагогов приводят к тому, что интерес 
в этой деятельности будет либо отсутствовать, либо 
представлен фрагментарно, а не системно и постоянно. 

Стоит вопрос самой готовности будущих педагогов 
к инновационной деятельности и преподавателей, 
которые уже работают и осуществляют саму подго-
товку педагогических кадров к данной деятельно-
сти, нужна ли им эта готовность самим. Мы считаем,  
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что готовность нужна, и это одно из важных педаго-
гических условий, которое влияет на процесс форми-
рования готовности к инновационной деятельности 
будущих педагогов. Именно преподаватель в педа-
гогическом процессе выступает образцом для под-
ражания для студентов и может в качестве примера 
рассказывать о своих инновациях.

Методы и материалы
Для оценки готовности к участию в инновацион-
ной деятельности педагогов была выбрана методика 
Т. В. Морозовой. Она показывает уровень инноваци-
онного потенциала педагогического коллектива [33]. 
Представленная методика позволила выявить спектр 
условий, оказывающих влияние на развитие иннова-
ционного потенциала педагогов. Была использована 
карта наблюдений для оценки и самооценки способно-
стей к инновационной деятельности В. А. Сластенина 
и Л. С. Подымовой [34]. 

Исследование было проведено ФГБОУ ВО СибГИУ, 
в институте педагогического образования. Необходимо 
было определить уровень готовности к участию в инно-
вационной деятельности педагогического коллектива. 
В эксперименте приняли участие 30 преподавателей.

Результаты
После проведения эксперимента мы выяснили, что 
60 % преподавателей готовы и внедряют иннова-
ционные технологии и подходы в свою работу, 30 % 
показывают готовность к участию в инновационной 
деятельности и 10 % преподавателей имеют слабую 
степень выраженности данной готовности [35]. 

В педагогических колледжах, где занимаются еще 
подготовкой будущих педагогов, такая возможность 
тоже есть. Она возможна благодаря введению допол-
нительных профессиональных компетенций в учебные 
дисциплины профессионального цикла подготовки 
(профессиональные модули). Но мы предполагаем, 
что возможностей высших учебных заведений в фор-
мировании готовности будущих педагогов к инно-
вационной деятельности больше. Педагогические 
колледжи формируют компетенции, которые являются 
основой готовности к учебной и исследовательской 
деятельности. Также колледжи дают студентам первую 
возможность участия и самостоятельную организацию 
в этих видах самостоятельной деятельности. Именно 
это и становится впоследствии основой и возможным 
переходом к инновационной деятельности в педаго-
гических институтах и университетах.

В педагогических университетах и институтах буду-
щие педагоги продолжают участие в исследовательской 
деятельности и уже могут заниматься инновационной, 
т. к. ФГОС ВО содержит больше учебных дисциплин, 
углубляющих изучение и готовность к инновационной 
деятельности [36]. 

Важным показателем является и конкурсная основа 
для педагогов, что значительно повышает уровень 
не только подготовки кадров к инновационной дея-
тельности, но и обязательное участие в ней.

Мы считаем, что начинать надо с учебных дисци-
плин «Проектирование образовательных программ», 
«Педагогические технологии», «История педагогики 
и образования», по которым будущие педагоги сумеют 
составить программное обеспечение для своей препо-
давательской деятельности. Эти программы выбраны 
с учетом того, что они по очереди изучаются на протя-
жении всего обучения будущих педагогов в педагоги-
ческом институте. 

В институте педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустри-
альный университет» мы внесли в программы этих 
дисциплин темы по инновационной деятельности 
и практические задания, которые позволят препода-
вателям сформировать готовность будущих педагогов 
к инновационной деятельности. Например, в прог-
рамме учебной дисциплины «История и педагогики 
и образования» в разделе 3 «Образование в XXI вв.» 
была дополнена тема: «Инновационная педагогика». 
В учебную дисциплину «Проектирование образователь-
ных программ» добавили раздел 3 «Инновационная 
деятельность в образовательных организациях».

Поскольку учебные дисциплины готовят буду-
щих педагогов для школы, и они в будущем уже 
должны быть готовы работать в разных образова-
тельных организациях и менять в лучшую сторону 
программно- методическое обеспечение образова-
тельных программ, мы усовершенствовали содер-
жание перечисленных учебных дисциплин, включив 
практико- ориентированные задания для формирова-
ния их готовности к инновационной деятельности [36].

 В обновленные программы еще были включены 
практические задания, которые позволят студентам 
работать с источниками, подобранными на появ-
ление интереса к инновационной деятельности 
в современной школе. В программах все практиче-
ские задания содержат интересные современные 
формы: кейсы, проб лемные ситуации, педагогические 
задачи. Изменение практических заданий позволит 
нам и студентам изучить современный опыт участия 
современных педагогов в инновационной деятель-
ности. Также мы сможем формировать аналитичес-
кое мышление и оценку новшеств в образовании, 
которые уже есть в наличии, изучив передовой опыт 
педагогов- новаторов в России. Это даст возможность 
будущим педагогам меняться в лучшую сторону, если 
есть идеалы и примеры лучших практик в выбранной 
профессии.

Также в обновленные программы добавлены прак-
тические задания диагностического характера, которые 
позволят выявить готовность и сформированность  
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компонентов к инновационной деятельности (моти-
вационный и когнитивный компоненты готовно-
сти к данной деятельности). В программы мы включим 
задания, направленные на моделирование образова-
тельных процессов.

Для педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование, будем предлагать обучение по допол-
нительным профессиональным программам повы-
шения квалификации по проблемам инновационной 
деятельности. 

В программы включили практические задания 
диагностического характера для того, чтобы не только 
выявить готовность, но и контролировать ее сформи-
рованность на каждом этапе выполнения заданий. 
В программах есть задания по проектированию своих 
идей, которые направлены на методическое осмысле-
ние проблемы, а также на формирование способности 
моделировать любой образовательный процесс [36].

Еще мы дополнили программу диагностикой 
готовности к инновационной деятельности в начале 
обучения и разработали рабочую тетрадь. Тетрадь 
разработана таким образом, чтобы сопровождать 
слушателей на протяжении всего периода обучения. 
Это позволит контролировать весь процесс приоб-
ретения знаний и в конце оценить полученный уро-
вень у каждого слушателя курсов. Курсы повышения 
квалификации помогут вызвать интерес к проблеме 
инноваций, их нехватке у педагогов, которые работают 
в системе образования не первый год, но уже испы-
тывают информационный дефицит или затрудняются 
в поиске информации, связанной с инновационной 
деятельностью. В самом курсе мы планируем сде-
лать несколько тем, которые познакомят слушателей 
с инновационными изменениями в современной 
системе образования, а также практические темы, 
которые будут направлены на практические упражне-
ния и кейсы, на возникновение нужных нам мотивов 
участия и интереса к инновационной деятельности. 

Проанализировав полученные результаты прове-
денных методик, мы выяснили, что многие препода-
ватели выделили условия, препятствующие освоению 
и разработке новшеств, а именно отсутствие времени 
на инновационную деятельность, отсутствие необхо-
димых теоретических знаний и методической помощи, 
а также слабая информированность о существующих 
инновациях в образовании.

Мы предполагаем, что коллективу педагогов будет 
затруднительно формировать готовность к инноваци-
онной деятельности у будущих педагогов, если у пре-
подавателей указанный уровень средний и ниже сред-
него. Именно поэтому мы планируем повысить данный 
уровень через организацию и прохождение педагогами 
курсов повышения квалификации, целью которых 
будет повышение уровня готовности к инновацион-
ной деятельности и компетентности преподавателей.

Меняя содержание учебных дисциплин «Проекти-
рование образовательных программ», «Педагогические 
технологии», «История педагогики и образования», 
мы можем начинать формировать готовность к инно-
вационной деятельности и понимание необходимости 
участия в инновационной деятельности у студентов. 
А это необходимая составляющая профессионального 
развития в будущем. 

Исследование проблемы формирования готов-
ности будущих педагогов к инновационной деятель-
ности и интерес многих исследователей показывают, 
что без систематической работы готовность может  
не появиться у будущих педагогов, которые будут 
работать в разных образовательных организациях. 
Поэтому эту готовность необходимо формировать 
в период обучения в педагогических колледжах и педа-
гогических вузах. 

Заключение
Таким образом, программно-методическое обеспе-
чение готовности к инновационной деятельности 
будущих педагогов не должно являться главной целью 
всей подготовки специалистов. Мы считаем, что этот 
процесс должен выступать одним из слагаемых про-
фессионального роста и развития и как одна из состав-
ляющих современной профессиограммы педагога. 
Представленный процесс повышения квалификации 
в дальнейшем у педагогов должен быть непрерывным, 
т. е. осуществляться на протяжении всего профессио-
нального пути. Именно благодаря данной инициативе 
в процессе своего педагогического роста и развития 
можно обеспечить профессиональный интерес к инно-
вационным процессам в образовании в целом. 

Преемственность уровней образования возможна, 
с нашей точки зрения, если среднее общее образо-
вание и среднее профессиональное образование 
подготовят обучающихся к учебной, проектной 
и исследовательской деятельности, а высшее обра-
зование, педагогические институты и педагогические 
университеты создадут условия для формирования 
готовности к инновационной деятельности, а также 
активизируют будущих педагогов к участию в про-
фессиональных конкурса и научных конференциях. 

Это становится возможным, если в педагогическом 
процессе на практических занятиях предлагать зада-
ния проблемного содержания, задания с эвристичес-
кими предписаниями, решать кейсы с реальными 
производственными и педагогическим проблемами. 
Преподаватели должны не только контролировать 
выполнение заданий, но и работать с мотивацией 
и желанием участвовать в инновационной деятельно-
сти студентов. Важным в подготовке будущих педагогов 
к инновационной деятельности становится трансля-
ция инновационных идей и желание самих педагогов 
участвовать в инновациях.
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