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Известно, что образование имеет два ориентира: на личность и на общество. Воздействуя 

на личность, образование способствует ее духовному становлению, воздействуя на общество – 

способствует его устойчивому развитию и способностям к инновационным преобразованиям. 

Соответственно, инновации выступают предпосылками интегративного процесса модерни-

зации общества и условием формирования целостного человека. 
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 Современное российское образование 

находится в состоянии реформирования, 
и одним из необходимых условий успеш-
ности реформ является осуществление 
инновационных процессов во всей обра-
зовательной системе. В научной литера-
туре инновации рассматриваются как 
предпосылки интегративного процесса 
модернизации и глобализации.  

Обращаясь к генезису понятия «инно-
вации», можно проследить, как менялось 
понимание его содержания в зависимости 
от социального контекста. Впервые слово 
«инновация» было использовано францу-
зами в ХII веке. Как следует из объяснения, 
приведенного в английской исторической 
литературе в ХVI веке, это нечто новое, 
опережающее свое время. В середине ХVII 
века понятие «инновация» появляется в 
латинском языке, означая вхождение но-
вого в некоторую сферу, вживание в нее и 
порождение изменений в этой сфере. 
Здесь инновация понимается, с одной сто-
роны, как процесс вновления, реализаций, 
внедрения, а с другой – как деятельность 
по «вращиванию» новаций в определен-
ную социальную практику. Соответствен-
но, можно сделать вывод, что под иннова-
цией понимается не предмет, а, в одном 
случае – новшество, нововведение, в дру-
гом – введение новшества в практику. 

 Широко в научном обиходе термин 
«инновация» стал использоваться в 30-е 
годы ХХ века в качестве социологического 

понятия внутрикультурной антропологии 
и был связан с идеей диффузии культур-
ных феноменов. Этот подход дифферен-
цировал пространственное и временное 
распространение нововведений, рассмат-
ривал изменения в культуре как некий 
процесс, происходивший во времени, об-
ладающий разными скоростями. Именно 
такой подход широко распространен и в 
настоящее время. Он позволяет рассмат-
ривать инновации как основание измене-
ний в культуре и выход за ее собственные 
пределы. Здесь инновация противопос-
тавляется традиционным формам дейст-
вия, мышления и поведения. 

 В 70-е годы ХХ века возникают новые 
подходы к пониманию и определению 
инноваций, прежде всего в социологии 
образования и педагогике, связанные с 
использованием по преимуществу кон-
цептуальных и методологических 
средств культурной антропологии. В 80-е 
годы проводятся широкие исследования 
различных форм инноваций в системе 
образования, осуществляется обобщение 
тех инноваций, которые предложены пе-
дагогами и администраторами образова-
тельных учреждений разных ступеней в 
разных странах, налаживается междуна-
родное сотрудничество в разработке 
круга инновационных проблем. В 90-е 
годы в понятии «инновации» выделяют-
ся новые смыслы. Оно понимается уже не 
просто как любое новшество, а как вве-
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денное новшество, недавно внедренное 
новшество. 

Таким образом, понятие «инновация» 
сегодня обозначает как процесс внедре-
ния новшества, так и некий результат. 
Существование двух значений понятия 
«инновация» показывает развитие суще-
ственных отличительных признаков фе-
номена инновации, важнейшим из кото-
рых является значительность новшества и 
факт его использования. 

Так, Ю.А. Карпова определяет иннова-
цию как новшество, прогрессивный ре-
зультат творческой деятельности, кото-
рый находит широкое применение и 
приводит к значительным изменениям в 
жизнедеятельности человека, общества, 
природы. 

В сфере образования широко исполь-
зуется понимание инновации как любой 
новой идеи, нового метода или нового 
проекта, который намеренно вводится в 
систему традиционного образования. Так 
сформировалось представление о проти-
вопоставлении инновации традиции. 
Опираясь на это противопоставление в 
анализе процессов изменений культуры, 
содержания образования, системы обра-
зования и т. д., предшествующие общест-
ва рассматриваются как неподвижные, 
статичные, застойные, а современное, на-
против, лишается устойчивости. Его ин-
новационность абсолютизируется, завы-
шается, переоценивается. Но не стоит за-
бывать, что любая инновация осуществ-
ляется на базе определенных традиций и 
социально признанной может стать толь-
ко в том случае, если формируется на ос-
нове определенных инвариантных харак-
теристик. Другими словами, при таком 
подходе упускаются процессы, присущие 
предшествующим обществам.  

Новый подход к инновационным про-
цессам связан с противопоставлением ин-
новации и институциализации, суть ко-
торого заключается в том, что инноваци-
ей считается такое поведение индивиду-
ального или коллективного субъекта, ко-
гда он достигает социально признанной 
цели средствами, которые еще не были 
институциализированы в прошлом. Здесь 

инновация оказывается связанной не с 
диффузией культурных нововведений, а 
с процессами институциализации новых 
форм поведения. 

В обоих подходах общим является ори-
ентация на прошлое (прошлое – настоя-
щее), и нет взгляда на будущее с тем, что-
бы можно было осмыслить то, как инно-
вационные процессы становятся соци-
ально признанными, становятся социаль-
ными и культурными институциями, об-
ретая новые возможности. По мнению 
В.И. Слободчикова, концептуально схема 
должна выглядеть так: «традиции – инно-
вации – институции». Тогда она позволит 
понять инновационные процессы как в 
контексте тех традиций, которые уже су-
ществуют в культуре и обществе, так и в 
качестве базы для осуществления ново-
введений в системе образования. 

 Но трудности на пути осуществления 
инноваций в системе образования связа-
ны не только с неоднозначностью и не-
адекватностью представлений об иннова-
ционной деятельности, но и устаревшим 
представлением об образовании. На сего-
дняшний день недостаточно глубоких 
исследований в области научной органи-
зации образования; прослеживается не-
понимание цели образования – ее путают 
с идеалами, которые не могут выступать в 
качестве цели до тех пор, пока они не со-
размерны имеющимся средствам и соци-
альным условиям реализации; нет опоры 
идей гуманизации образования на серь-
езные научно-философские и историче-
ские исследования. Все это ведет к псев-
доинновациям, преобладанию устарев-
ших классических теорий систем, далеких 
от современных теорий сложных самоор-
ганизующихся систем. Общество, как 
сложная самоорганизующаяся система с 
прямыми и обратными связями, нуждает-
ся в обеспечении устойчивости и опти-
мальном развитии. «Стремление к опти-
мальному развитию социальной системы 
предполагает поиск путей преодоления 
расхождения между объективно обуслов-
ленным природой социальной системы 
состоянием и ее реальным состоянием» 
[3]. А так как подобное расхождение есть 
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всегда, то и потребность в оптимизации 
есть момент постоянный. 

 К проблемам, влияющим на ход осу-
ществления инноваций, можно отнести и 
то, что устарели трактовки соотношения 
теории и практики, отечественная мето-
дология исследования отстала от совре-
менных дискуссий в западной филосо-
фии науки и образования, даже от Т. Ку-
на. Не придается должного значения фи-
лософии образования как особой иссле-
довательской области в сфере образова-
тельного знания. Существует еще целый 
ряд проблем, свидетельствующих, что 
образование необходимо рассматривать 
как определенное целое, находящееся в 
многообразных соотношениях с другими 
научными и социальными сферами, и 
именно так можно будет раскрыть объек-
тивное состояние образования, нормы его 
функционирования, целеполагания, ор-
ганизации управления. 

 Подход к образованию как к сложной 
многофакторной системе культурного 
мира позволит выявить и обосновать сис-
тему норм современного образования и, 
соответственно, определить и оценить те 
или иные инновации в образовании, вы-
работать критерии их оценки. Научное 
исследование и оценка инноваций явля-
ются необходимой основой компетентно-
го управления инновационными процес-
сами и модернизацией образования. 

 Нельзя не согласиться с точкой зрения 
многих ученых, что в общественном соз-
нании до сих пор доминирует устаревшее 
представление об образовании как об-
служивающей отрасли народного хозяй-
ства, причем, весьма затратной. Но обра-
зование в современном мире – это самый 
значимый социальный институт, осуще-
ствляющий трансляцию и воплощение 
базовых ценностей и целей развития об-
щества. Именно образование позволяет 
осуществлять адаптацию к новым жиз-
ненным формам, поддержать процесс 
воспроизводства социального опыта, за-
крепить в общественном сознании и 
практике новые политические реалии, 
научные картины мира и новые ориен-
тиры развития. 

 Можно отметить, что в научной лите-
ратуре постепенно образование начинает 
пониматься как особая философско-
антропологическая категория, фикси-
рующая фундаментальные основы бытия 
человека. Инновационное образование 
должно решить проблему производства и 
воспроизводства человечности и челове-
ческого. Соответственно, проявляется 
принципиально новое измерение образо-
вания – гуманитарно-антропологическое, 
то есть, оно должно стать универсальной 
формой становления и развития базовых, 
родовых способностей человека, позво-
ляющих ему быть не материалом и ре-
сурсом социального производства, а субъ-
ектом культуры и исторического дейст-
вия. К сожалению, до сих пор еще сильно 
представление о содержании образования 
и компетентности педагога, сводящее его 
до уровня знаний, умений, навыков, со-
циально значимых компетенций, соци-
ально полезных качеств индивида, то 
есть, до всего того, что легко утилизиру-
ется социальным производством. Тогда 
как всякое образование имеет два ориен-
тира: на духовное становление и развитие 
базовых способностей личности и на ус-
тойчивое развитие способности к инно-
вационным преобразованиям общества. 
Соответственно, инновационное образо-
вание – это такое образование, которое 
способно к саморазвитию и которое созда-
ет условия для полноценного развития 
всех своих участников, то есть, развиваю-
щееся и развивающее, направленное не на 
усовершенствование его для целей соци-
ально-производственного потребления, а 
на образование целостного человека. 

Но на пути реализации инновацион-
ных преобразований существует множе-
ство проблем и противоречий, требую-
щих как теоретического осмысления, так 
и практических действий. К ним можно 
отнести следующее: 

– неясность критериев инновационно-
сти гуманитарного образования; 

– преобладание естественнонаучного 
компонента в инновационной деятель-
ности; 
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– отсутствие определенной и обще-
принятой концепции инновационной 
деятельности в образовании; 

– отсутствие устоявшегося тезауруса 
инновационной деятельности; 

– иллюзия общепонятности, что есть 
«инновация», «инновационность»; 

– суждения о прошедшем периоде 
модности интереса к инновациям; 

– подход к инновациям как идеям осо-
бо избранных «носителей идеологии мо-
дернизации» (управленческая и профес-
сиональная элита) и необходимости соор-
ганизации этих идей-инноваций в поли-
тических документах; 

– спекуляция и манипуляция научны-
ми планами и практическими проектами; 

– отсутствие конвенционально согла-
сованных представлений о сути иннова-
ционной деятельности в образовании; 

– неявность педагогических иннова-
ций, которые обнаруживают себя лишь в 
самой образовательной практике и тех 
последствиях, которые они порождают 
при своей реализации; 

– отсутствие финансирования из гос-
бюджета инновационной деятельности в 
образовании из-за ее прикладного харак-
тера. Финансируются только фундамен-
тальные научные исследования; 

– в нормативных документах речь идет 
прежде всего об инновациях, ориентиро-
ванных на материальное производство 
(технократический подход), а не о произ-
водстве самого человека, о гуманитарном 
производстве; 

– отождествление инновации с новше-
ством, а инновационной деятельности с 
производством, созданием новшеств; 

– «понятийная катастрофа» в совре-
менной педагогике, когда одни понятия 
потеряли свой категориальный статус, а 
другие – четкие очертания; 

– разрыв между системами научно-
философского знания, ориентированного 
на образование, и самой образовательной 
практикой; 

– подход к целям образования не от 
индивидуальности обучающегося чело-
века, а от общества и его институтов; 

– отсутствие опоры на ненаучное зна-
ние (идеи общественно-педагогического 
движения) в системе гуманитарного зна-
ния как значительного дополнения науч-
ному знанию; 

– слабо осуществляется пересмотр фи-
лософских, психологических, социально-
педагогических, политико-экономичес-
ких основ современного образования в 
сторону гуманитарно-антропологической 
моральности; 

– прослеживается противоречие между 
свободой изобретательства и реформ в 
общественной жизни и их разрушитель-
ными действиями; 

– отсутствует нормирование стихии 
инновационных социокультурных пре-
образований; 

– очевидна неготовность работников 
образования к введению инноваций; 

– существуют технические и техноло-
гические проблемы, связанные с трудно-
стями разработки адекватной схемы вне-
дрения инноваций; 

– слабая проработанность и способ-
ность управления инновационными из-
менениями; 

– спорный характер развивающей 
функции инноваций; 

– создание прогрессивного имиджа и 
стремление к получению дополнитель-
ных федеральных средств; 

– имитация инноваций в ответ на оп-
ределенное политическое давление и др. 

Обобщая проблемы и противоречия на 
пути инноваций в образовании, можно 
выделить в них два главных аспекта: цен-
ностный, то есть, кому это выгодно, и 
внедренческий, то есть, реалистичность 
замысла инновационного проекта и под-
хода к его реализации (техническая про-
работанность) 

Наиболее успешными, как правило, яв-
ляются те проекты, которые представляют 
собой способ разрешения имеющихся 
противоречий на местном уровне и реали-
зации определенных потребностей. 

Одним из подходов к разрешению су-
ществующих проблем и противоречий 
могло бы стать ограничение содержания 
понятия «инновация». Ее следует рас-
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сматривать в пространстве вполне опре-
деленной социальной практики (то есть, 
существенные изменения по сравнению с 
существующей традицией). Считать ин-
новационную деятельность оправданной 
и необходимой тогда, когда она направ-
лена на решение комплексной проблемы, 
порождаемой столкновением сложив-
шихся и возникающих норм практики 
или несоответствием традиционных норм 
и новых социальных ожиданий. Иннова-
ционный опыт должен быть зафиксиро-
ван, культурно оформлен и обеспечен 
механизмами трансляции. Необходимо 
организационно-управленческое оформ-
ление инноваций и их нормативное за-
крепление в изменяющейся практике, то 
есть «институциализация». 

 Еще один шаг к пониманию иннова-
ций – это уяснение их отличия от нова-
ций. Новация – это кратковременная дея-
тельность, которая не носит целостного и 
системного характера, а ставит своей за-
дачей обновление или изменение отдель-
ных элементов системы. В то время как 
инновационная деятельность носит сис-
темный характер, и ее методологическое 
обеспечение выходит за рамки сущест-
вующих теорий и даже противоречит 
принятым нормам науки. Она направле-
на на получение качественно нового ре-
зультата, имеет целостный продолжи-
тельный характер действия, связанный с 
проектированием новой системы дея-
тельности в данной практике. Инноваци-
онная деятельность организует условия и 
создает пространство для полного обнов-
ления позиций субъектов практики, пре-
образования связей в системе, открытия 

новых направлений деятельности, созда-
ния новых технологий, рождения новой 
парадигмы исследований. Очевидно, что 
новации могут стать только базой для 
инновационной деятельности, но сами 
таковой не являются. 

В образовательном пространстве одной 
из эффективных форм инновационной 
деятельности является проектирование, 
имеющее давнюю историю. А задают но-
вую предметную область в инновацион-
но-проектной деятельности два момента: 
поиск принципиально нового содержа-
ния образования и поиск принципиально 
нового педагогического профессиона-
лизма. Именно они и должны обеспечи-
вать развитие базовых способностей лич-
ности в образовательном процессе. 
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