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рёд становится возможным только потому, что 
сделан предыдущий. Утрачивающий традиции 
скатывается вниз. Но горе тому, кто ограничи-
вается только охранением традиции. Если по-
ступать так, это означает, что и традиции, ко-
торую охраняют, недолго осталось жить. Нет 
традиции вне непрестанного творчества, вне 
утверждения её в наиболее совершенных, наи-
более отвечающих характеру именно данного 
времени формах...». Следовательно, традиции 
и инновации можно и необходимо рассматри-
вать как особо значимый культурный и исто-
рико-педагогический феномен, т.к. именно 
благодаря их взаимодействию не только обра-
зование, но и все институты общественной 
жизни в эпоху социальных потрясений и ре-
форм остаются способными к устойчивому 
саморазвитию. 

Сегодня связь между современным, ка-
чественным образованием, духовно-
нравственным, патриотическим воспитанием и 
перспективой построения гражданского обще-
ства, эффективной экономики и безопасного 
государства очевидна. Для страны, которая 
ориентируется на динамичный и устойчивый 
путь развития, жизненно важно создать и со-
хранить баланс традиции и инновации в обра-
зовании. 
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Для разработки систематики переподго-

товки к инновационной деятельности учите-
лей-предметников в Республике Казахстан мы 
опирались на основное положение теории ин-
новаций в обучении отдельной дисциплине 
(ТИООД) – явное проявление инновации в 
обучении отдельной дисциплине возможно 
только при разработке и формальном оформ-
лении технологии обучения этой дисциплине. 
Это связано с современными тенденциями ин-
новационных процессов в системе высшего и 
среднего образования Республики Казахстан, 
которые говорят о неуклонном стремлении к 
переходу на путь технологизации обучения. 
Технологизация обучения обеспечивает дости-
жение целей обучения путем научно обосно-
ванной постановки учебно-воспитательного 
процесса с оптимальными затратами сил, 
средств и времени обучающих и обучаемых. 

Понятие технологии обучения мы опре-
деляем как технологический процесс обучения 
отдельной дисциплине в отличие от понятия 
технологии обучения как отдельного элемента 
учебно-воспитательного процесса, иногда 
встречающегося в литературе, например: тех-
нология разноуровнего обучения; технология 
коллективного взаимообучения; технология 
модульного обучения и др. Мы выделяем тех-
нологию обучения как реальный процесс и 
стандартную технологию обучения как мо-
дель этого процесса. Технология как реальный 
процесс обучения - это реализуемая на практи-
ке стандартная технология. Причем технология 
обучения как реальный процесс является 
предметом изучения методики обучения от-
дельной дисциплине, а стандартная технология 
- теории обучения этой дисциплине. 

При определении структурных состав-
ляющих технологии обучения отдельной дис-
циплине мы исходим из следующего положе-
ния - до последнего времени считалось необ-
ходимым и достаточным условием достижения 
целей обучения однозначный ответ на три во-
проса: «зачем учить?», «чему учить?», «как 
учить?». Однако современное состояние сис-
темы образования показывает, что ответов 
только на эти вопросы уже недостаточно. 

Появление новых форм и средств обуче-
ния, изменение статуса обучаемого - его пре-
вращение в субъект обучения приводит к серь-
езной трансформации сакраментальных вопро-
сов дидактики, теории и методики обучения 
отдельным дисциплинам. Круг задач совре-
менной дидактики определяется ответами ско-
рее на шесть вопросов: «зачем учить и учить-
ся?»; «чему учить? и чему научиться?»; «как 
учить?»; «как научиться?»; «как проверить, 
чему научил и научился?»; «как организовать 
учение и обучение?». На каждый из этих во-
просов отвечают структурные компоненты 
технологии обучения: модель целей, которых 
необходимо достичь в результате обучения; 
модель содержания обучения; модель методи-
ки обучения, построенной на принципах, зало-
женных в данную технологию обучения; мо-
дель методики организации индивидуальной 
учебной деятельности обучаемого (ИУДО); 
модель контроля за ИУДО, который позволяет 
устанавливать уровень сформированности не-
обходимых понятий, представлений, умений и 
навыков в результате изучения отдельной дис-
циплины на каждом конкретном этапе; модель 
формы обучения. 

Согласно основному положению 
ТИООД и приведенному выше определению 
технологии обучения отдельной дисциплине 
инновации в обучении можно классифициро-
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вать по инновационным изменениям отдель-
ных элементов технологии обучения: измене-
ние целей обучения — целевыми инновациями; 
содержания обучения — содержательными 
инновациями; методики обучения — методи-
ческими инновациями; методики контроля — 
инновациями в контроле обучения; методики 
организации индивидуальной учебной дея-
тельности и формы обучения — организацион-
ными инновациями. В связи с этим процесс 
переподготовки к инновационной деятельно-
сти учителей-предметников должен включать 
ознакомление и овладение методиками указан-
ных типов инноваций. 

Кроме того, еще одно из основных по-
ложений ТИООД – возникновение инноваций 
в системе обучения отдельной дисциплине по 
вертикали обеспечивается не только вектором 
сверху-вниз - новый ГОСО → новый учебник 
→ новая технология обучения, но и векторами 
снизу-вверх - появлением новых технологий 
обучения отдельной дисциплине, созданием на 
их основе новых учебников, учетом инноваций 
на этих уровнях в разработке новых ГОСО – 
говорит о том, что учитель-предметник должен 
овладеть методиками инноваций на всех уров-
нях системы обучения отдельной дисциплине, 
знакомство и овладение которыми также 
должно быть включено в систему переподго-
товки к инновационной деятельности учите-
лей-предметников. 

Таким образом мы предлагаем новую 
систематику переподготовки учителей-
предметников к инновационной деятельности 
на основе разработанной нами теории иннова-
ций в обучении отдельной дисциплине. 
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В современных социокультурных усло-

виях развития российского общества мы на-
блюдаем кризис, который привел к фактиче-
скому расколу единого материально-духовного 
пространства цивилизации, с разрушительны-
ми по своим последствиям разрывом между 
знанием и сложившимися историко-
культурными традициями. Самым неблагопри-
ятным образом этот разрыв наблюдается в сис-
теме образования. 

В недавнем прошлом (да и сейчас) оте-
чественная система образования сосредоточена 
в основном на обучении, а не на воспитании. В 
настоящее время педагогами признается необ-

ходимость создания в школе воспитательной 
системы по духовно-нравственному обогаще-
нию учащихся. Однако (как показывает исто-
рия педагогики) искусственно изобрести, соз-
дать эту систему невозможно. Она складывает-
ся в обществе веками и проявляется в традици-
ях и обычаях жизни. Поэтому построение сис-
темы духовно-нравственного воспитания 
предполагает возрождение в современном рос-
сийском обществе полноты православной жиз-
ни, а в образовании – восстановление системы 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, традиционного содержания образования, 
системы традиционных отношений между пе-
дагогами и детьми (Л.П. Гладких). 

Судя по материалам периодической пе-
чати, международных Рождественских чтений 
и других конференций, посвященных вопросам 
воспитания, многие видные деятели образова-
ния связывают возрождение Отечества и оте-
чественной системы образования с возрожде-
нием Православия. В настоящий момент все 
большее число педагогов прибегает к сотруд-
ничеству с Церковью, используя в своей рабо-
те опыт православной педагогики. Для активи-
зации работы в области духовно-
нравственного воспитания создаются новые 
православные учреждения, вводятся предметы, 
транслирующие ценности православной куль-
туры, идет активная работа с учреждениями 
дополнительного образования. 

Мы выделяем несколько направлений, в 
которых, по нашему мнению необходима рабо-
та, для создания эффективной и качественной 
системы православного воспитания в совре-
менных условиях: 

- обобщение опыта воспитательной ра-
боты в современных православных учебных 
учреждениях (гимназии, духовные семинарии, 
академии), который не получил научного обоб-
щения, а так же не были исследованы возмож-
ность и эффективность проведения такой вос-
питательной работы в условиях общеобразова-
тельных учреждений; 

- обращение к деятельности религиоз-
ных образовательных учреждений в странах 
Европы также является недостаточно изучен-
ной в отечественной педагогике, а в современ-
ных условиях интеграции систем образования 
такие знания необходимы; 

- подготовка методического обеспечения 
существующих моделей духовно-
нравственного воспитания; 

- обобщение и систематизация опыта пе-
дагогов ХIХ – начала ХХ вв. на предмет того, 
насколько они являются уместными и педаго-
гически оправданными в современных соци-
ально-экономических и культурных условиях; 


