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Аннотация.  Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая 

равное отношение к оценке как научных педагогических исследований, так и 

передового педагогического опыта. Поэтому для учителя, желающего включиться в 

инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит сущность 

предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть 

действительно новое, для другого оно таковым не является. В этой связи необходимо 

подходить к включению учителей в инновационную деятель ность с учетом 

добровольности, особенностей личностных, индивидуально-психологических 

характеристик. Выделяют несколько уровней новизны: абсолютная, локально-

абсолютная, условная, субъективная, отличающиеся степенью известности и 

областью применения. 
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Оптимальность как критерий эффективности педагогических инноваций 

означает затрату сил и средств учителей и учащихся для достижения результатов. 

Разные учителя могут добиваться одинаково высоких результатов при разной 

интенсивности собственного труда и труда учащихся.  

Введение в образовательный процесс педагогической инновации и достижение 

высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных 

затратах свидетельствует о ее оптимальности. Результативность как критерий 

инновации означает определенную устойчивость положительных результатов в 

деятельности учителей. Технологичность в измерении, наблюдаемость и 

фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изложении делают этот 

критерий необходимым в оценке значимости новых приемов, способов обучения и 

воспитания.  

Ценность данного критерия – в обеспечении целостного понимания, 

восприятия и формирования личности. Возможность творческого применения 
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инновации в массовом опыте можно рассматривать как критерий оценки 

педагогических инноваций. В действительности, если ценная педагогическая идея 

или технология остаются в рамках узкого, ограниченного применения, 

обусловленного особенностями и сложностью технического обеспечения или 

спецификой деятельности учителя, то вряд ли в данном случае мы можем говорить о 

педагогическом новшестве.  

Творческое применение инноваций в массовом педагогическом опыте 

подтверждается на начальном этапе в деятельности отдельных учителей и 

воспитателей, но после ее апробации и объективной оценки может быть 

рекомендована к массовому внедрению. Знание критериев и умение их использовать 

при оценке педагогических инноваций создают основу для проявления учителем 

многообразных возможностей в педагогическом творчестве, в освоении 

профессионально-педагогической культуры от простого репродуцирования, введения 

в собственную педагогическую деятельность уже известных педагогическому 

сообществу знаний, технологий, концепций на индивидуально-логическом уровне до 

их эвристической, креативной разработки и внедрения. 

Творческий характер педагогической деятельности обусловливает особый 

стиль мыслительной деятельности педагога, связанный с новизной и значимостью ее 

результатов, вызывая сложный синтез всех психических сфер (познавательной, 

эмоциональной, волевой и мотивационной) личности учителя.  

Особое место в нем занимает развитая потребность творить, которая 

воплощается в специфических способностях и их проявлении. Одной из таких 

способностей является интегративная и высокодифференцированная способность 

мыслить педагогически. Способность к педагогическому мышлению обеспечивает 

учителю активное преобразование педагогической информации, выход за границы 

временных параметров педагогической реальности. 

Эффективность профессиональной деятельности учителя зависит не только и 

не столько от знаний и навыков, сколько от способностей использовать данную в 

педагогической ситуации информацию различными способами и в быстром темпе. 

Развитый интеллект позволяет учителю познавать не отдельные единичные 

педагогические факты и явления, а педагогические идеи, теории обучения и 

воспитания учащихся. Рефлексивность, гуманизм, направленность в будущее и ясное 

понимание средств, необходимых для профессионального совершенствования и 

развития личности учащегося, являются характерными свойствами интеллектуальной 

компетентности учителя. Развитое педагогическое мышление, обеспечивающее 
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глубокое смысловое понимание педагогической информации, преломляет знания и 

способы деятельности через призму собственного индивидуального 

профессионально-педагогического опыта и помогает обретать личностный смысл 

профессиональной деятельности.  

Личностный смысл профессиональной деятельности требует от учителя 

достаточной степени активности, способности управлять, регулировать свое 

поведение в соответствии с возникающими или специально поставленными 

педагогическими задачами. Творческую личность характеризуют такие черты, как 

готовность к риску, независимость суждений, импульсивность, познавательная 

«дотошность», критичность суждений, самобытность, смелость воображения и 

мысли, чувство юмора и склонность к шутке и др. Данные качества, выделенные А.Н. 

Луком, раскрывают особенности действительно свободной, самостоятельной и 

активной личности. Педагогическое творчество имеет ряд особенностей (В.И. 

Загвязинский, Н.Д. Никандров): 

 оно более регламентировано во времени и пространстве. Этапы творческого 

процесса (возникновение педагогического замысла, разработка, реализация смысла и 

др.) между собой жестко связаны во времени, требуют оперативного перехода от 

одного этапа к другому; педагог ограничен во времени количеством часов, 

отводимых на изучение конкретной темы, раздела и др. В ходе учебного занятия 

возникают предполагаемые и непредполагаемые проблемные ситуации, требующие 

квалифицированного решения, качество которого, выбор наилучшего варианта 

решения может ограничиваться в силу указанной особенности, в силу 

психологической специфики решения именно педагогических задач;  

 отсроченность результатов творческих поисков педагога. В сфере 

материальной и духовной деятельности ее результат сразу же материализуется и 

может быть соотнесен с поставленной целью; а результаты деятельности учителя 

воплощаются в знаниях, умениях, навыках, формах деятельности и поведения 

учащихся и оцениваются весьма частично и относительно. Данное обстоятельство 

существенно затрудняет принятие обоснованного решения на новом этапе 

педагогической деятельности. Развитые аналитические, прогностические, 

рефлексивные и другие способности учителя позволяют на основе частичных 

результатов предвидеть и прогнозировать результат его профессионально-

педагогической деятельности;  

 сотворчество учителя с учащимися, коллегами в педагогическом процессе, 

основанное на единстве цели в профессиональной деятельности. Атмосфера 
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творческого поиска в учительском и ученическом коллективах выступает мощным 

стимулирующим фактором.  

Учитель как специалист в определенной области знаний в ходе 

образовательного процесса демонстрирует своим учащимся творческое отношение к 

профессиональной деятельности;  

 зависимость проявления творческого педагогического потенциала учителя от 

методического и технического оснащения образовательного процесса. Стандартное и 

нестандартное учебноисследовательское оборудование, техническое обеспечение, 

методическая подготовленность учителя и психологическая готовность учащихся к 

совместному поиску характеризуют специфику педагогического творчества;  

 умение учителя управлять личным эмоционально-психологическим 

состоянием и вызывать адекватное поведение в деятельности учащихся. Способность 

педагога организовать общение с учащимися как творческий процесс, как диалог, не 

подавляя их инициативы и изобретательности, создавая условия для полного 

творческого самовыражения и самореализации. Педагогическое творчество, как 

правило, совершается в условиях открытости, публичности деятельности; реакция 

класса может стимулировать учителя к импровизации, раскованности, но может и 

подавлять, сдерживать творческий поиск [9].  

Особенности педагогического творчества позволяют полнее понять 

обусловленность сочетания алгоритмического и творческого компонентов 

педагогической деятельности. Природа творческого педагогического труда такова, 

что она содержит в себе некоторые характеристики нормативной деятельности. 

Педагогическая деятельность становится творческой в тех случаях, когда 

алгоритмическая деятельность не дает желаемых результатов.  

Усвоенные педагогом алгоритмы, приемы и способы нормативной 

педагогической деятельности включаются в огромное количество нестандартных, 

непредвиденных ситуаций, решение которых требует постоянного упреждения, 

внесения изменений, коррекций и регулирования, что побуждает учителя к 

проявлению инновационного стиля педагогического мышления. 
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