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Достаточно часто в исследовательской 
практике опривыченное восприятие поня-
тий закрывает скрытые эвристические смы-
слы, представленные в его сущности. Так и 
в случае с инновационной проблематикой, 
которую, как правило, трактуют в тесной свя-
зи с внедрением или освоением новшеств, 
существенно меняющих ту или иную сферу 
жизнедеятельности человека. При этом ре-
зультативность инновационного действия 
представлена через соответствующее совер-
шенствование объекта, на который и направ-
лено это действие. 

Так социальные инновации в образова-
нии часто оцениваются только по локальным 
критериям: функциональности, изменению 
структур обучения, степени упорядочивания 
знания, уменьшению социальных и личных 
затрат. Между тем, необходимо понять, что 
инновации в образовании не могут рассма-
триваться изолированно от общесистемного 
уровня, что навязываемые изменения могут 
вызвать компенсаторный эффект далеко вы-

ходящий за пределы рационально планируе-
мого результата.

В этой связи следует напомнить, что по 
выражению известного социолога И. Вал-
лерстайна, современность прощается с клас-
сической теорией социального модерна. 
Неопределенность социального развития, 
глобализация, рационализация, новые обще-
ственные движения образуют новую конфи-
гурацию социальных обстоятельств, вследст-
вие чего «Перед началом неопределённости 
знание предлагает выбор ― выбор различно-
го рода» [2]. Картина социальной многомер-
ности мира актуализирует роль образования 
как сферы рациональности. В словах И. Вал-
лерстайна содержится квинтэссенция совре-
менной эпохи: социальная неопределенность 
обязывает к выбору на основе знания, хотя 
знание становится конкурирующим, центро-
стремительным, не привязанным к догмати-
ке.

Исследование в образовании как струк-
турных, функциональных, институциональ-
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ных параметров, так и различного рода обра-
зовательных социальных практик, указывает 
на возросшую значимость критериальности 
социальной эффективности, диверсифика-
ции отношений с внешней социальной сре-
дой, усиление реализации потенциала интег-
рации в общество не только новых образова-
тельных форм, но и устоявшихся социальных 
отношений. Именно с этой точки зрения воз-
можно проанализировать эффект взаимодей-
ствия инноватики, как становящейся теории 
и стратификационого подхода, давно сложив-
шегося в рамках классической социологии. 
Одно из возможных направлений реализации 
предлагаемого подхода связано с переносом 
исследовательского акцента на инновацион-
ный эффект воздействия не столько на объ-
ект нововведения, сколько на те изменения, 
которые инновационный процесс вызывает в 
самом субъекте инноваций.

При этом необходимо соблюсти ряд прин-
ципиальных методологических условий. В 
первую очередь речь идет о том, что упоря-
дочивая определённым образом поле субъек-
тного и объектного взаимодействия, важно 
проанализировать разные уровни субъектно-
го проявления, обеспечивающего инноваци-
онный характер развития. На личностном 
уровне проявления субъектности индивидуа-
лизированное отношение субъектов иннова-
ций друг к другу, к содержанию инновации 
и порождаемым изменениям может проя-
виться в действиях, суждениях, представле-
ниях, настроениях, ожиданиях, представляет 
собой специфический сплав сознательного и 
бессознательного, рационального и эмоци-
онального, систематизированного и бесси-
стемного. Это отношение активно влияет на 
процесс становления нового, выполняя раз-
личные функции: инициатора нововведения, 
препятствия на его пути и т. п.

Индивидуализированное отношение 
субъектов к нововведению содержит в себе 
«в свернутом виде» групповое отношение. 
Последнее не может быть рассмотрено в 
виде простой суммы отношений людей, а 
представляет собой сложное интегративное 
образование, результат взаимодействия, вза-
имовлияния и взаимоотражения участников 
нововведения. Каждый человек формирует, 
постоянно воспроизводит эти отношения как 
субъект инноваций, действующий в рамках 

той или иной организации. Причем именно 
характер взаимодействия, её направленность 
и динамика движения к разделяемым ценно-
стям ― ориентирам, во многом созидает ин-
новационный потенциал, как личности, так и 
организации. 

Исходя из вышесказанного, дальнейший 
ход исследования, рассматривающий иннова-
цию как фактор развития образования, может 
быть конструктивен лишь в случае пересече-
ния двух линий развертывания реальности: 
одна из них ― определение инновации в 
образовании на основе взаимодействия инди-
видуумов, выступающих акторами преобра-
зований; другая ― деятельностный анализ 
инновационных возможностей организаци-
онных структур, рождающих определённый 
тип деятельности.

Таким образом, возможно теоретически 
отрефлексировать как изменение субъек-
та, связанное с его включением в качестве 
актора инновационного действия связано с 
изменением типа его деятельности и влия-
ет на профессионально-статусную позицию. 
Именно оптимизация этого системного взаи-
модействия и создаёт инновационный потен-
циал развития системы образования в целом.

Поскольку базовой категорией анали-
за выступает деятельность, то обратимся к 
определению инновационной деятельности. 
Ю. А. Карпова, опираясь на теоретический 
анализ различных подходов, сформировав-
шихся в процессе понимания феномена ин-
новационной деятельности, даёт следующее 
её определение: «...инновационная деятель-
ность ― это метадеятельность, направленная 
на преобразование всего комплекса личност-
ных средств субъекта, которые обеспечивают 
не только адаптацию к быстро меняющейся 
социальной и профессиональной реально-
сти, но и возможность воздействия на неё» 
[4, c. 68].

Отметим два обстоятельства, привлека-
ющие внимание в данном определении. Во-
первых, это выход на «метадеятельностъ»,  
т. е. сущностной характеристикой инноваци-
онной деятельности является изменение дру-
гих деятельностей. Причём, если в управлен-
ческом смысле «деятельность по управлению 
деятельностями», то в инновационном ― это 
действительное изменение сущности самой 
деятельности. Во-вторых, это выход на по-
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нимание преобразовательного (в противовес 
адаптивному) характера инновационной дея-
тельности. Можно лишь усилить такое харак-
терологическое отличие переносом акцен-
тов ― не только и не столько «адаптацию 
к...», сколько преобразование социальной и 
профессиональной реальности. Это подчёр-
кивает природу инновационной деятельнос-
ти, даёт возможность более полно развести 
понятия деятельности и процесса.

Инновация проявляет себя как специфи-
ческая деятельность по переводу существу-
ющих деятельностей в новое качество. Это 
может происходить постольку, поскольку 
«деятельность в целом ― это органическая 
система... Непременным признаком органи-
ческой развивающейся системы является то, 
что она в процессе своего развития способ-
на к созданию недостающих ей органов» [3,  
c. 68]. 

Именно так в процессе инновации меня-
ется характер и вид деятельности, вызывая к 
жизни соответствующий стиль мышления и 
образ жизни, доминантой которого выступает 
саморазвитие. Инновационная деятельность 
реализует не только способность преобра-
зования объекта деятельности. Она создаёт 
условия «перепрограммирования» осно-
ваний или «самостроительства субъекта»  
(Э. В. Ильенков) в процессе более полного 
взаимодействия с различными сторонами 
объекта, поскольку возникающие изменения 
сущности, структуры, отношений, проис-
ходящие при достижении цели, неизбежно 
вызывают ситуацию неопределённости, в 
которую попадает субъект, так как «...новые 
взаимосвязи объекта являются новыми и для 
него самого» [3, c. 68]. При этом используют-
ся возможности рационально-рефлексивного 
сознания, позволяющего произвести «анализ 
реальной объективной ситуации, её проблем-
ности и возможных путей конструктивного 
выхода из этой проблемности».

Исходя из этого можно оформить пред-
ставление о своеобразии инновационного 
типа личности. С этой точки зрения, при-
влекает внимание предложенная социологом  
А. Инкелес аналитическая модель совре-
менной личности, значимыми чертами ко-
торой являются [4, c. 93–94]: открытость 
экспериментам, инновациям, изменениям; 
готовность к плюрализму мнений, призна-

ние существования разных точек зрения без 
опасения изменения собственного видения 
мира; ориентация на настоящее и будущее, 
а не на прошлое; уверенность и способность 
в преодолении создаваемых жизнью препят-
ствий; планирование будущих действий для 
достижения целей как в общественной, так и 
в личной жизни; вера в возможность регули-
рования и прогнозирования социальной жиз-
ни; чувство справедливости, основанное на 
уверенности в зависимости вознаграждения 
от вклада и мастерства; высокая ценность об-
разования и обучения; уважение достоинства 
других вне зависимости от статусной пози-
ции.

В той или иной интерпретации, обозна-
ченные черты современной личности, по-
вторяются в работах как зарубежных, так и 
российских исследователей. В них подчёр-
кивается, что интегральным качеством сов-
ременной личности является способность не 
адаптивного самоизменения, когда личность 
вынуждена приспосабливаться к динамизму 
социальной жизни, а способность к такому 
смыслопорождению, которое равно устрем-
лено как на изменение условий социальной 
жизни, так и на самоизменение. Эта типиче-
ская особенность творчества определяет как 
совокупность личностных черт, так и общие 
характеристики творческого мышления ― 
атрибутивного признака инновационного 
типа личности. Ведущими свойствами твор-
ческого мышления являются: «…способ-
ность находить множество разных вариантов 
решения при одних и тех же условиях; спо-
собность находить непротиворечивые реше-
ния в противоречивой ситуации» [3, c. 123].

Сочетание этих способностей с соответ-
ствующими личностными особенностями 
составляют сущность такого интегративного 
качества как креативность, являющаяся необ-
ходимым компонентом инновационности.

Практически все исследователи инно-
вационной деятельности объясняют её сущ-
ность в тесной связи с позицией творчества: 
творчества в широком смысле ― продуци-
рование нового принципиально или ком-
бинаций уже известного, в более узком ― 
преодоление барьеров стереотипичности, 
подчиненности влиянию прошлого опыта. 
Инновационная деятельность неотделима от 
творчества хотя бы потому, что «качество но-
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вовведения зависит от оригинальности и со-
зидательного мышления одной или несколь-
ких индивидуальностей. Без творчества не 
может быть нововведения» [11].

Творческий потенциал личности ― это 
интегральная целостность природных и со-
циальных сил человека, обеспечивающих 
его субъективную потребность в творческой 
самореализации и саморазвитии. При этом 
следует уточнение, что структурно-содержа-
тельный план творческого потенциала от-
ражает комплекс способностей интеллекта, 
комплекс свойств креативности, комплекс 
личностных проявлений, но не сводится к 
ним. Творческий потенциал педагога следует 
рассматривать как систему личностных спо-
собностей (изобретательность, воображение, 
критичность ума, открытость ко всему ново-
му), позволяющих оптимально менять приё-
мы действий в соответствии с новыми усло-
виями, и знаний, умений, убеждений, опре-
деляющих результаты деятельности (новиз-
ну, оригинальность, уникальность подходов 
субъекта к осуществлению деятельности), в 
итоге побуждающих личность к творческой 
самореализации и саморазвитию [7].

При этом саморазвитие рассматривается 
как закономерное изменение индивида, т. е. 
саморазвитие представляет собой как количе-
ственные, так и качественные изменения на 
основе созидательной и творческой деятель-
ности, направленной на поиск оригинальных 
творческих идей и решений по изменению 
самого себя. Кроме того, для саморазвития 
характерны такие существенные отличия, 
как: а) изменения в личностной сфере детер-
минированы не извне, а под целенаправлен-
ным воздействием личности на самого себя; 
б) изменения происходят не только в мотивах 
интеллектуальной, эмоциональной сферах, 
но и в процессах «самости»: самоопределе-
нии, самосовершенствовании, самореализа-
ции, самопознании [6]. Главным механизмом 
как развития, так и саморазвития является 
разрешение противоречий, решение посто-
янно усложняющихся творческих задач. В 
результате саморазвития возникает новое ка-
чественное состояние личности и её деятель-
ности, соответствующее процессу актуализа-
ции потенциала личности.

Творческое саморазвитие преподавате-
ля ― это интегративная характеристика его 

процессов «самости», среди которых систе-
мообразующими компонентами выступают 
самопознание, творческое самоопределение, 
самоуправление, самосовершенствование 
и творческая самореализация личности пе-
дагога в его профессионально-творческом 
становлении [9]. Творческое саморазви- 
тие ― это целенаправленно осознаваемый 
процесс, который охватывает все сферы лич-
ности, базируется и всякий раз поднимает на 
новый уровень функционирования вышеобо-
значенные процессы «самости». Творческое 
саморазвитие ― это особый вид творчества 
личности, субъект-субъективной направлен-
ности и повышение эффективности, прежде 
всего, самопознания, творческого самоопре-
деления, творческой самореализации [5]. Ис-
следования показывают, что основную роль в 
развитии способностей педагога играют его 
профессиональная деятельность и его стрем-
ление к самосовершенствованию [12].

А. И. Пригожин отмечает, что главная 
характеристика субъекта инноваций ― это 
его деятельное самосознание, т. е. понимание 
своей личной инициативы как субъектив-
но возможной и общественно принимаемой 
основы собственного существования. Автор 
представляет субъектность как единство це-
леполагания и целеосуществления в одном 
лице. Субъект есть деятель, способный к 
выбору типа деятельности, конкретной роли 
для себя среди других субъектов, к выработке 
собственных целей и средств для их достиже-
ния. Его отличает уверенность, т. е. возмож-
ность и желание самому определять свою 
судьбу, образ жизни, стремление раздвигать 
рамки реальной независимости и компетен-
тности. Одновременно субъект есть носитель 
и автор вклада в какую-либо совместную 
деятельность, партнер в межсубъектных от-
ношениях. Такому пониманию субъекта ин-
новаций А. И. Пригожин противопоставляет 
зависимого исполнителя («приказчика»), по-
лучающего свою компетентность от других и 
реализующего ее в заданном объёме и режи-
ме [8]. Как видим уже здесь намечается стра-
тификационное различие, характеризующее 
соответствующую профессиональную пози-
цию. 

В тоже время следует отметить, что суще-
ствующие в образовательной деятельности 
попытки типизировать субъект инновации на 
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личностном уровне, на наш взгляд, на самом 
деле выражают скорее сложившееся отноше-
ние к инновации, нежели собственно иннова-
ционную деятельность. Другими словами, в 
общем массиве педагогических работников 
определяются группы, тем или иным образом 
ориентированные на инновацию. 

В этом смысле наиболее типичной вы-
ступает известная классификация Роджерса, 
в которой построены идеальные типы «субъ-
ектов ― реализаторов новшеств» [1]:

― новаторы ― всегда открытые к но-
вому; постоянно заряженные на освоение 
новшеств в собственной практике; хорошо 
ориентированные в коммуникативном про-
странстве инноваторов; склонные к риску; 
осуществляющие свой выбор на основе про-
ектирования процесса получения результа- 
та ― 2,5%;

― ранние реализаторы ― в буквальном 
смысле следуют за новаторами; ориентирова-
ны на их достижения, но без риска; не идут 
смело за каждым нововведением; расчётливы 
на основании оценки возможностей получен-
ных результатов нововведений ― 13,5%;

― предварительное большинство ― ос-
ваивают уже оправдавшие себя в работе нова-
торов и ранних реализаторов нововведения; 
достаточно велика дистанция от ознакомле-
ния с оправдавшими себя нововведениями и 
собственным решением; отличаются высо-
кой степенью свободы выбора; ориентирова-
ны на разные варианты действий ― 34%;

― позднее большинство ― скептически 
настроенные по отношению к любому новов-
ведению; к освоению приходят под сильным 
давлением образовательной среды; в выборе 
не свободны, поскольку ориентированы толь-
ко на те нововведения, которые становятся 
признанными в профессиональной среде; по 
форме ― это простое воспроизводство ― 
34%;

― колеблющиеся ― жесткая ориентация 
на традиционные ценности и опыт предыду-
щих поколений; ограниченное коммуника-
ционное поле, способствующее профессио-
нальной замкнутости этой группы; новаторы 
не пользуются авторитетом и признанием; 
нововведение осваивается только тогда, когда 
становится содержательной и организацион-
ной нормой ― 16%.

Несмотря на определенные достоинства 

подобной типологии, в основаниях её крите-
риев не удерживаются в качестве сущност-
ных важнейшие отличительные признаки 
инновации как системы и как специально 
организованной деятельности. Теряется раз-
ница между инновацией как образом жизни, 
избираемым в результате личного самоопре-
деления и внедрением новшества под давле-
нием обстоятельств. Это не просто отличие 
творца, производящего новое и ремесленни-
ка, воспроизводящего репродукцию, пусть 
даже высочайшего класса. Истории извест-
ны случаи выдающихся подделок, что также 
выступает своеобразной формой творчества. 
Здесь противопоставление гораздо более глу-
бокое, на уровне свободы выбора. Возникает 
противоестественный тип «инноватора по-
неволе». Однако подобные типологии рас-
пространены в российском образовательном 
пространстве в качестве исследовательского 
и управленческого инструментария.

Вывод, к которому можно прийти, анали-
зируя данные, отражающие состояние совре-
менной образовательной практики, заключа-
ется не в сравнении процентных соотноше-
ний отдельных групп, представляющих то 
или иное мнение. Дело в другом: в необходи-
мости типизации многообразия отношений 
всей совокупности педагогических работ-
ников к инновации не на основе вторичных 
или косвенных признаков (допустим, оценка 
состояния системы образования), а с учётом 
степени присвоения инновационности как 
качества профессионально-педагогической 
культуры.

Теоретический анализ практики работы 
инновационных коллективов и инноваторов 
в сфере образования, а так же изучение сло-
жившихся подходов в поле социологических 
исследований этого явления социально-пе-
дагогической действительности, убеждает 
в необходимости выделения на личностном 
уровне следующих критериальных параме-
тров типологии инновационности как каче-
ства профессионально-педагогической куль-
туры:

― во-первых, принята ли инновация как 
личностно значимая ценность;

― во-вторых, разделяется ли подход к 
инновации как к необходимому социальному 
механизму развития системы образования;

― в-третьих, понимается ли инновация 
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в качестве целостной системы отношений и 
специфически организованной деятельнос-
ти;

― в-четвёртых, переведено ли это отно-
шение в организацию собственной профес-
сиональной деятельности;

― в-пятых, в какой мере в собственной 
деятельности присвоена специфика иннова-
ционной её организации.

С учетом критериальных параметров 
типологии инновационности на основании 
содержательной сущности инновации как си-
стемы отношений и специфики самооргани-
зующей и самовоспроизводящей деятельнос-
ти на личностном уровне, как показало наше 
исследование, можно обозначить следующие 
типологические группы:

― инноватор ― инновация принята как 
личностная ценность и присвоена как каче-
ство образа жизни ― инновационность; ин-
новация, понимаемая в качестве целостной 
системы, сознательно используется как ме-
ханизм развития, опирающийся на специаль-
но организованную, продуктивную деятель-
ность; полностью реализуется инновацион-
ная способность субъекта, сформирована и 
проявляет себя как качество профессиональ-
но-педагогической культуры инновационная 
деятельность ―  8,5%;

― инновационно-ориентированный ― 
инновация принята как личностно значимая 
ценность и рассматривается в качестве ме-
ханизма развития системы образования; зна-
чительная часть инновационных процессов 
организуется на уровне нововведений, ещё 
не полностью реализуется представление об 
инновации как о целостной системе; иннова-
ционная способность субъекта используется, 
преимущественно в форме репродуктивной 
деятельности; сформировано и проявляет 
себя как качество профессионально-педаго-
гической культуры инновационное поведе-
ние ― 17,5%;

― индифферентный ― профессиональ-
но значимой ценностью выступает необходи-
мость обновления; представление о механиз-
ме развития сформировано преимуществен-
но на уровне снятия «передового педагогиче-
ского опыта»; новшества и нововведения ис-
пользуются по необходимости, в зависимости 
о степени и формы стимуляции; инновацион-
ная способность проявляется спорадически; 

сформирована и проявляет себя как качество 
профессионально-педагогической культуры 
неопределённость поведения ― 48%;

― консервативно-охранительный ― 
профессионально значимой ценностью вы-
ступает стабильность, упорядоченность; ин-
новация не принимается ни как способ, ни 
как средство развития; профессиональная 
работа, организуется на основе усвоенного 
опыта предшествующих поколений с ори-
ентацией на требование руководства; нов-
шество осваивается в форме «внедрения»; 
инновационная способность не проявлена; 
сформировано и проявляет себя как качество 
профессионально-педагогической культуры 
консервативно-охранительное поведение ― 
23%.

Конечно же, предлагаемая типология ещё 
нуждается в дополнительной апробации, по-
скольку в ходе нашего исследования были 
выявлены возможности уточнения сложно 
дифференцируемого типа индифферентного 
поведения. Так, внутри типологической груп-
пы, по отдельным предметным направлени-
ям инновационных процессов в образовании 
(допустим, формы, методы и средства орга-
низации педагогического процесса) можно 
было выделить подгруппы «инициативного», 
«содействующего» и «противодействующего 
» поведения. Причем как состав, так и удель-
ный вес подгрупп существенно меняется в за-
висимости от содержательной предметности 
предлагаемого инновационного изменения.

Однако совершенно очевидно, что субъ-
ектная стратификация инновационного дей-
ствия существенным образом влияет на ин-
дивидуальную профессионально-статусную 
позицию, которая, в свою очередь предопре-
деляет состояние инновационного потенци-
ала образовательной организации. При всем 
разбросе мнений по поводу сущности этого 
понятия, в большинстве случаев оно тракту-
ется как определённая степень готовности и 
способности осваивать, воспроизводить или 
осуществлять впервые актуальное новшество 
[10]. Компонентами инновационного потен-
циала выступают: способность к креативно-
конструктивной деятельности; способность к 
саморазвитию; гибкость и адаптивность ор-
ганизационного механизма.

В качестве частных индикаторов состо-
яния инновационного потенциала могут вы-
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ступать определённые социальные качества, 
к примеру ― творческая атмосфера, вклю-
чающая: положительное отношение к ин-
новаторам, поддержку продуктивных идей, 
постоянное информирование сотрудников о 
перспективных новшествах, о положитель-
ном отечественном и зарубежном опыте, воз-
можность свободно обмениваться мнениями 
о положении дел и коллегиально принимать 
управленческие решения. 

Естественно эти показатели могут быть 
дополнены и другими. В конечном счёте, 
дело в том, что именно образовательная ор-
ганизация может выступать в качестве кол-
лективного субъекта инновации постольку, 
только в ней возможно осуществление жи-
вого образовательного процесса, позволяю-
щего сохранить образ безграничного мира в 
ограниченном образовательном пространст-
ве. Она является единственной субъектной 
«единицей» системы образования, которая 
минимизирует, но полностью воспроизводит 
всю совокупность, складывающихся вокруг 
образовательного процесса, отношений. Сле-
довательно, именно она как микрокосм, мо-
жет моделировать и реально апробировать, 
«проживать» социальные механизмы рефор-
мирования системы образования и выстраи-
вать прогностические модели будущего об-
щественного устройства. 
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