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щееся сегодня общество является скорее не об-
ществом профессионалов, а обществом инновато-
ров. В компаниях экономически развитых стран
инновации стали нормой, поскольку «интеллек-
туальный капитал» является важнейшим источ-
ником долговременного устойчивого конкурент-
ного преимущества.

Обострение конкуренции на рынках требует
разработки и внедрения системы всеобщего (на
всех уровнях и всех объектах) обеспечения конку-
рентоспособности отечественных производителей
товаров и услуг. Добиться этого без интенсифика-
ции инновационных процессов, без возрастания
роли «интеллектуального капитала» невозможно.
В связи с этим особую остроту и актуальность об-
ретает проблема подготовки специалистов —
полноценных участников инновационной дея-
тельности.

Специалисты всех отраслей должны быть по-
дготовлены к выполнению функций субъектов
инновационной деятельности. Готовность к инно-
вационной деятельности мы понимаем как инте -
гративное качество специалиста, определяющее его
направленность на развитие собственной деятель-
ности и деятельности своей организации, а также
его способность видеть перспективу, анализиро-
вать ситуацию, выявлять актуальные проблемы,
находить и реализовывать эффективные способы
их решения. Готовность к инновационной дея-
тельности — сложное образование, включающее
разнородные компоненты: мотивационный, зна-
ниевый, ориентировочный (умение ставить за-
дачи, планировать их решение, оценивать его ре-
зультаты), операциональный (владение методами
выполнения различных действий, необходимых
для решения задач).

Человеческий компонент национальной инно-
вационной системы может подготовить только
сфера образования, которая формирует духовный
и интеллектуальный потенциал нации. От ка-

Сегодня уже очевидно, что без значительной
интенсификации инновационных процессов во
всех сферах общественной жизни, прежде всего в
экономике, Россия будет все более отставать от
развитых стран мира и вряд ли сможет когда-либо
поравняться с ними. По оценкам специалистов,
Россия существенно отстает от инновационно ак-
тивных стран (прежде всего, США, Японии, Гер-
мании, Китая) в таких важнейших для будущего
направлениях, как нанотехнологии, информаци-
онно-коммуникационные системы, биотехноло-
гии, здравоохранение, энергетика, новые поколе-
ния материалов и др. Но стабильность развития 
и конкурентоспособность государств определяются
не только успехами на прорывных направлениях.
Так, Р. Бертом в ходе исследования более 3000 ин-
новаций было установлено, что на улучшающие
инновации в совокупности приходится 77 % от об-
щего их количества.

Важнейшим этапом перехода мировой эконо-
мики на инновационный путь развития является
формирование национальных инновационных си -
стем. Такие системы определяют как совокупность
хозяйствующих субъектов, взаимодействующих 
в процессе создания и реализации инновационной
продукции (услуги) и осуществляющих свою ин-
новационную деятельность на основе соответ-
ствующей нормативно-правовой базы в рамках
реализуемой государством политики [1, 15; 2].
Формирование и развитие национальной иннова-
ционной системы имеет важное значение для бу-
дущего России. Главный ее компонент — люди,
обладающие определенными качествами, необхо-
димыми для эффективного создания, распростра-
нения и освоения новшеств. Современное хозяй -
ство с каждым годом обнаруживает все большую
зависимость от креативного потенциала человека.
Творчество становится абсолютно необходимым
как для развития самого процесса производства,
так и для усвоения его результатов. Формирую-
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чества ее работы на всех ступенях зависит потен-
циал формируемой национальной инновационной
системы и его наращивание.

Образование составляет основу прогресса че-
ловечества, а социально-экономическое процвета-
ние в XXI в. зависит от способности обеспечивать
образование всех членов общества. Основанная на
знаниях экономика требует инновационных обра-
зовательных систем.

К сожалению, в системе высшего профессио-
нального образования подготовка специалистов к
инновационной деятельности либо не ведется
вовсе, либо имеет фрагментарный характер. 
В Государственных образовательных стандартах
высшего профессионального образования факти-
чески отсутствуют требования относительно под -
готовки выпускника вуза как субъекта инноваци-
онной деятельности. Анализ содержания учебных
планов и программ, организации и методов обра-
зования показывает, что в них не заложено фор-
мирование у будущих специалистов необхо-
димых компонентов готовности к инновационной
деятельности. В процессе обучения не моделиру-
ется инновационная деятельность, а в ходе про-
хождения практики студенту не предоставляется
возможность занять позицию субъекта этой дея-
тельности.

Следствием осознания нарастающих противо-
речий между структурой, целями, содержанием,
формами высшего образования и новыми требо-
ваниями к нему стала интенсификация инноваци-
онных процессов в этом секторе. Изменения про-
исходят одновременно во многих направлениях:
диверсифицируются модели высшего образова-
ния; разрабатываются качественно новые его стан-
дарты; усиливается ориентация образовательных
программ на удовлетворение не только сущест-
вующих, но и прогнозируемых потребностей об-
щества; создаются условия для роста возможностей
выбора учащимися индивидуальных траекторий
развития; усиливаются связи высшего образова-
ния со всеми ступенями образовательной си стемы;
расширяется применение информационных тех-
нологий в образовании и др.

Стремление привести высшее образование 
в соответствие с требованиями времени прежде
всего актуализировало вопрос о том, какими дол -
жны быть его результаты. Цель в любой системе
является системообразующим началом, поэтому
ответ на вопрос о желаемых результатах высшего
образования имеет важнейшее значение для про-
ектирования и реализации изменений всех других
его компонентов. Основная линия поисков новых
ориентиров связана с реализацией идей деятель-
ностно ориентированного высшего образования.
Наиболее отчетливо это проявилось в ориентации
Болонского процесса на формирование системы
сравнительных и сопоставимых квалификаций
высшего образования, в которой квалификации
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описывались бы в терминах учебной нагрузки,
уровня результатов, компетенций и профиля об-
разования. 

Подготовка будущих специалистов, обладаю-
щих качествами, необходимыми для эффектив-
ного участия в инновационной деятельности, дол -
жна начинаться еще в школе. Активное участие 
в инновационной деятельности требует понима-
ния человеком важности развития собственного 
и социального мира, творческого отношения к делу
и соответствующего мышления. Однако совре-
менная школа не обеспечивает развития у уча-
щихся необходимых деятельностных способнос-
тей и соответствующих компетенций, так как
ориентирована на передачу знаний и некоторых
частных умений. Ее основная задача — сформиро-
вать картину мира, а не научить действовать 
в этом мире. Но в современном мире темп накопле-
ния знаний становится таким, что школа за ним не
успевает. Кроме того, в массовой школе не разви-
ваются способности, необходимые ее выпускни-
кам для осмысленного самоопределения в мире,
принятия обоснованных решений относительно
своего будущего, для того, чтобы быть активными
и мобильными субъектами на рынке труда.

Нельзя утверждать, что изменения в школьном
образовании не происходят. В последние 10—12 лет
значительным явлением в российской системе
школьного образования стала ее диверсификация.
Среди новых типов школ, наиболее активно рас -
пространяющихся в образовательном пространстве
России, можно выделить: школу с углубленным
изучением предметов (без профилизации), про-
фильную школу, гимназию, лицей. Создание
разных типов школ предполагает различные по
масштабу и сложности изменения в педагогичес-
кой системе. Относительно наименьшие труд-
ности связаны с введением углубленного изуче-
ния отдельных предметов, а наибольшие — с
созданием гимназий и лицеев. Общим для этих
типов нововведений является то, что они не тре-
буют существенных качественных изменений в
менталитете и подготовке учителей. При всех от-
личиях от прежней образовательной модели 
в новых типах школ способ обучения принципи-
ально не изменился. Это существенно облегчает
задачу обновления педагогической системы
школы по сравнению с ситуацией смены образо-
вательной модели.

Изменения в технологиях и содержании пре-
подавания отдельных предметов происходят
практически во всех школах. Наряду с новыми
технологиями в школах внедряются новые обра-
зовательные программы.

Но сегодняшнее массовое школьное образова-
ние по-прежнему реализует ассоциативно-репро-
дуктивный принцип передачи знаний и не может
развивать у учащихся деятельных способностей.
Этот порок массового образования, детально про -



анализированный отечественными учеными еще
несколько десятилетий назад, остается неиз-
житым и по сей день. Более того, сменяющие одна
другую реформы общего образования даже не по-
кушаются на него.

Преодолеть очевидный кризис современной
школы можно двумя путями: либо она начнет ин-
тенсивно изменяться в соответствии с требова-
ниями времени, либо параллельно с традиционным
школьным образованием будет формироваться
принципиально иная система общего образования
(и это уже происходит), которая постепенно заме-
нит устаревшую школу. Чтобы не отставать от вре-
мени, не говоря уже о том, чтобы опережать его,
школа должна качественно изменяться. Факти-
чески же этого не происходит.

На наш взгляд, иного и быть не могло. Не
могло, потому что существующий механизм раз-
вития посредством навязывания школам нововве-
дений, определенных очередной реформаторской
программой, в сегодняшних условиях неэффекти-
вен. Необходимо, чтобы в каждой школе сущест-
вовал механизм ее саморазвития, который обеспе-
чивал бы непрерывность процесса изменений.
Однако такие механизмы в массовой школе се-
годня отсутствуют, что является проблемой пер-
востепенного значения для будущего школьного
образования: как сделать школы не только функ-
ционирующими, но и эффективно развивающи-
мися в динамично изменяющихся условиях, ведь
остановленное развитие означает неэффективное
управление.

Провозглашаемые сегодня реформы россий -
ской школы не затрагивают сути ее основных про-
блем, в том числе проблемы устойчивого разви-
тия. Можно создать тесты для оценки результатов
обучения (именно обучения), можно провести по-
всеместное тестирование и установить степень
удовлетворительности-неудовлетворительности
результатов, показанных выпускниками. Но что
делать дальше? Реально этот вопрос стоит уже
давно, и единый экзамен ничего в этой ситуации
не изменит. Нужны качественные изменения в со-
держании и формах школьного образования, но
они не осуществляются.

Чтобы школа обновлялась, в ней должны осва -
иваться новые педагогические системы и техно-
логии. Они не возникают мгновенно, их нужно 
осваивать, а значит, формировать новую практику
образования. В сегодняшней ситуации чем более
радикальны нарабатываемые наукой новшества,
тем меньше у них шансов получить распростране-
ние в практике. Качественно новые педагогичес-
кие модели не будут эффективно осваиваться, если
в школах не сложится особая культура инноваци-
онной деятельности. Это достаточно отчетливо 
показало, например, распространение системы 
развивающего обучения Эльконина-Давыдова.
Действительное освоение этой системы требует не
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только овладения учителями начальных классов
соответствующей технологией, не только измене-
ния их собственного мышления, но и изменения
всей концепции образования в педагогическом
коллективе школы.

Нами были разработаны теоретическая модель
способности школ к развитию и метод оценки
этой способности. Так, способность школы к раз-
витию определяется нами как функция трех пере-
менных:

1) чувствительности к объективным потреб-
ностям изменений, то есть способности школы
своевременно выявлять проблемы;

2) восприимчивости к возможностям развития
(новшествам);

3) внедренческого потенциала, понимаемого
как способность эффективно использовать выяв-
ленные возможности для улучшения образова-
тельной системы школы.

Проведенное с помощью этого метода исследо-
вание дает основания утверждать, что у основной
массы школ способность к развитию находится на
низком или среднем уровнях. В большинстве
школ слабо поставлена аналитическая работа, 
в своей деятельности они ориентируются на пере-
дачу знаний и потому многих важных проблем
развития способностей учащихся просто не видят.
Анализ состояния школы в них фрагментарен,
проблемы определяются абстрактно, причинно-
следственные связи между ними не устанавлива-
ются. Многие школы слабо информированы об
имеющихся педагогических и управленческих
новшествах и не проявляют активности в их по-
иске. Механизмы внедрения новшеств не сфор-
мированы, и если какие-то новшества внедряются,
то планирование, организация и стимулирование
этой работы находятся не на высоком уровне.
Если способность школ к развитию будет оста-
ваться в том же положении, то никакие реформа-
торские программы ничего существенного не
дадут. Извне школу, как и любую другую органи-
зацию, улучшить невозможно.

Для того чтобы школа могла эффективно раз-
виваться, в ней наряду с педагогической системой,
реализующей учебно-воспитательную деятель-
ность, должна существовать достаточно развитая
инновационная система, призванная выявлять по-
требности в изменениях, находить возможности их
осуществления и использовать эти возможности.
Педагогическая система обеспечивает функцио-
нирование школы, а инновационная си стема — ее
развитие. Школа с неразвитой инновационной си -
стемой не может обеспечить рациональное движе-
ние в пространстве своего актуального развития.

Совершенствование механизмов саморазвития
школы требует разработки соответствующего на-
учного обеспечения. Это комплексная научная
проблема, находящаяся на стыке педагогики, пси-
хологии и управления. Как для развития педаго-
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гической системы школы нужны качественно
новые модели школьного образования, так для по-
вышения способности школ к развитию нужны
модели инновационных систем. Такие модели раз-
работаны, но их внедрение сталкивается с теми же
трудностями, что и внедрение новых педагогичес-
ких систем. Ключевыми факторами торможения
изменений являются сознание и квалификация
руководителей школ и педагогов.

Учитель и воспитатель всегда были централь-
ными фигурами в образовании. Необходимые из-
менения в образовании невозможны без стремления
педагогов к совершенствованию своей профессио-
нальной деятельности. Время и усилия, необходи-
мые для того, чтобы новые идеи и способы образо-
вания вошли в практику, в большой степени зависят
от готовности и способности учителей, воспитате-
лей изменять свою деятельность, осваивая нов-
шества и становясь сотворцами новой практики.
Таких учителей должна готовить система высшего
профессионального образования. 

В Государственных стандартах высшего педа-
гогического образования отсутствуют требования
к педагогу как субъекту инновационной деятель-
ности. В содержании образования, заложенном 
в стандарт, доминирует предметная педагогичес-
кая подготовка, ориентирующая на получение об-
разования в определенной предметной области.
Стремление преподавателей дать более широкое
образование студентам часто сводится к перегру-
женности учебных планов набором дисциплин,
никак не связанных между собой. В результате
студенты получают большой объем узкоспеци-
альных знаний, которым часто не находят в обра-
зовательной практике адекватного применения.

В учебном процессе преобладают пассивные
формы подготовки будущих педагогов, среди ко-
торых доминирует традиционная лекция. Редко
содержание материала разворачивается как про-
блемное, ещё реже процесс обучения строится как
исследовательский.

При прохождении практики студенты не зна-
комятся с инновационной деятельностью в обра-
зовательных учреждениях и не включаются в нее.
Программы педагогической практики не преду -
сматривают целенаправленную подготовку сту-
дентов к инновационной и исследовательской 
деятельности, поэтому, даже если теоретически
студенты освоили какие-то методы такой дея-
тельности, применить их они не могут. Их знания
не становятся средствами деятельности.

Изменение существующего положения тре-
бует построения в каждом педвузе специальной
системы формирования у студентов готовности 
к осуществлению инновационной деятельности. 
В последние годы в этом направлении предпри-
нимаются некоторые шаги, но, к сожалению, они
имеют локальный характер. 

Положительные результаты формирования
у будущих педагогов готовности к осуществлению
инновационной деятельности дает введение курса
«Педагогическая инноватика», структура кото-
рого включает:

— основные факторы, обусловливающие раз-
витие образования, и проблемы обеспечения эф-
фективности процессов развития;

— причины возникновения потребности в на-
учном знании об инновационных процессах,
объекте, предмете, задачах, основных понятиях 
и методах педагогической инноватики;

— типологии новшеств и нововведений, их ха-
рактеристики; структуру и содержание инноваци-
онного процесса, его характеристики и факторы
эффективности;

— факторы, обусловливающие возрастающую
сложность достижения школой равновесия со сре-
дой своего существования, стили адаптации школ
к изменяющейся среде, типы новшеств, внедря-
емых в школах России;

— инновационную систему школы: ее функ-
ции, структуры, уровни и показатели ее развития,
характеристики педагогического коллектива как
субъекта инновационной деятельности;

— основные подходы к повышению эффектив-
ности образовательной деятельности школ и спо-
собы их реализации;

— формы и методы поиска новшеств во внеш-
ней среде, их оценку, проектный подход к внедре-
нию новшеств, принципы эффективного внедре-
ния, требования к разработке целей внедрения,
методы планирования внедрения, вопросы фор-
мирования и функционирования рабочих групп,
внедренческих проектов;

— организацию и технологии опытно-экспери-
ментальной работы в школе, модели эксперимен-
тов, требования к программам экспериментов, их
структуру и методы разработки, методы монито-
ринга и оценки результатов экспериментов;

— методы, использование которых может быть
полезным для рабочих групп, осуществляющих
внедрение новшеств или ставящих эксперимент;

— функции, структуру и содержание иннова-
ционной деятельности педагога, критерии и уровни
готовности к ней.

Итак, подготовка руководителей образова-
тельных учреждений и учителей, способных обес-
печивать развитие школьного образования, разви-
тие системы высшего образования, подготовка 
в вузах специалистов, способных стать субъек-
тами инновационной деятельности, эффективное
использование интеллектуального потенциала
специалистов — все это звенья одной цепи созда-
ния эффективной национальной инновационной
системы, необходимой для обеспечения достой-
ного будущего страны в современном мире.
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Усиление глобализационных и интеграци-
онных процессов развития общества, изменения
на рынке труда, с одной стороны, несоответствие
качества профессиональной подготовки специа-
листов потребностям отраслей экономики и тре-
бованиям работодателей, деквалификация широ-
ких слоев населения — с другой, привели к тому,
что современная система профессионального 
образования должна безотлагательно решать ак-
туальные проблемы подготовки квалифициро-
ванных кадров, насыщать рынок труда конкурен-
тоспособными специалистами.

О том, что данная проблема является приори-
тетной для Украины, сказано в целом ряде нор-
мативно-правовых документов, а именно: в За-
коне Украины «О профессионально-техническом
образовании» (1998), Программе экономических
реформ на 2010—2014 годы «Богатое общество,
конкурентоспособная экономика, эффективное
государство» (2010), Государственной целевой
программе развития профессионально-техничес-
кого образования на 2011—2015 годы (2011).

Следует отметить, что любая модернизация
отечественной профессиональной школы имеет
свои исторические аналоги. На различных этапах
социально-экономического развития страны про-
фессиональное образование подвергалось сущест-
венным изменениям. Историческая ретроспек-
тива профессионального образования позволяет
осмыслить накопленный опыт, оценить достоин-
ства и недостатки отечественного профессиональ-
ного образования, определить основные этапы 
и перспективные тенденции его развития с учетом
региональных особенностей.

С целью усовершенствования процессов ре-
формирования профессионального образования
представляется актуальным исследование опыта
подготовки квалифицированных рабочих в начале
прошлого века. Особое значение имеет изучение
исторического опыта профтехшкол одного из круп-

нейших регионов Украины — Крыма. Специфику
его развития определило многообразие крымской
экономики: полеводство, животноводство, садо-
водство, огородничество, виноградарство, табако-
водство и выращивание лекарственных растений.

Актуальность изучения истории профессио-
нального образования Крыма обусловлена тремя
аспектами, имеющими для нашего исследования
особое значение. Во-первых, профтехшколы гото-
вили квалифицированные рабочие кадры, удовле -
творяя потребности общества и личности в раз-
личных профессиях. Во-вторых, они являлись
составной частью единой системы образования соз-
данной страны. В-третьих, учебные заведения про-
фессионально-технического образования выпол-
няли функции социальной защиты значительной
части населения, остро нуждающейся в государ-
ственной поддержке.

Изучению, систематизации и обобщению опыта
развития и реформирования системы образования
Крыма в начале ХХ в. посвящены труды Б.В. Змерз-
лого, Г.М. Кондратюка, И.П. Задерейчука, Д.И. Аби-
буллаевой и других ученых-педагогов.

Для нашего исследования представляет инте-
рес рассмотрение Б.В. Змерзлым динамики от кры -
тия и деятельности школ ФЗУ [1]. В исследова-
ниях Г.М. Кондратюка отражена зависимость
сети учреждений профессионально-технического
образования от состояния разных областей на-
родного хозяйства [2]. Диссертационное иссле-
дование И.П. Задерейчука посвящено исследова-
нию системы образования немцев на юге
Украины в 1789—1938 гг. В его работе рассмот-
рен процесс становления немецкой системы об-
разования, изучены вопросы влияния законо -
творческой деятельности государства на развитие
учебных заведений [3]. Д.И. Абибуллаева ком-
 п лексно описала становление и развитие государ-
ственной системы народного образования крым -
ских татар [4].
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