
Инновация в системе народного образования Узбекистана

Тогаева Умида Бекмуратовна 
учительница школы № 24 Музрабатского района,

Норкобилова Шахноза
учительница школы № 24 Музрабатского района

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового
педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть
стихийным, он нуждается в управлении. В контексте инновационной стратегии целостного
педагогического процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей
как непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий
обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих
педагогических функций остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс
современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта,
советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так
как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные
знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения
и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации
педагогических инноваций.

Анализируя состояние инновационной деятельности в образовательных учреждениях,
необходимо отметить тот факт, что учителя и администрация, ранее не имевшие свободы
творчества, увидели в современной ситуации свою главнейшую задачу в овладении этой свободой.
В связи с этим возникла настоятельная необходимость осмысления и создания управленческой
внутришкольной системы. С.Д. Поляковым разработана модель нововведенческой работы
в образовательном учреждении, включающая в себя четыре фазы. Фаза первая — поиск новых
идей — состоит из нескольких этапов. Создание информационного фонда. Стимуляция участия
преподавателей в конференциях, совещаниях, посвященных развитию инновационных процессов
в образовании; анализ полученной информации.

Выявление инновационных потребностей образовательного учреждения, возможно,
с помощью консалтинговой службы. Фаза вторая — формирование нововведения — также состоит
из трех этапов. Анализ и проектирование. Формулирование нововведенческих идей и возможностей
учебного заведения, проектирование хода работы. Апробирование инновационных идей с участием
так называемой «опережающей группы» учителей. Подведение итогов апробирования, принятие
решения о масштабном нововведении, выработка программы его реализации. Фаза третья —
реализация нововведения. Для реализации масштабного нововведения необходимо либо
увеличение управленческих ресурсов, либо принятие кем-то из руководителей дополнительной
ответственности, либо принятие новой должности. На данном этапе важным фактором,
определяющим его успешность, является привлечение к инновационной работе всех работников
учреждения образования, даже не участвующих в эксперименте напрямую.

Инновационное обучение.

Необходимо освоение инновационных технологий всем коллективом. В этом процессе



немаловажную роль играет авторитет руководителя. Фаза четвертая — закрепление новшества.
На данной фазе новшество касается уже всех слоев пед-коллектива, включая и те, кто настроен
по отношению к нему отрицательно. Поэтому сейчас у руководителя двоякая задача решение
не только организационных проблем, но и создание благоприятного психологического климата.
Наступает пик адаптации новшества к системе школы и наоборот — системы к новшеству. Для
смягчения этих процессов, для превращения инноваций в оптимальную традицию требуется,
с одной стороны, психокоррекционная работа с педагогами и детьми, с другой закрепление
обновленного образа учебного заведения в сознании педагогического и ученического коллектива.
Рассмотренная нами модель описывает инновационные процессы преимущественно с позиций
руководителей организации, заинтересованных во внедрении новшества, т.е. — внедрение
«сверху». Но такая модель не является единственно возможной: существует и другой взгляд
на инновационные процессы — не как на развиваемые, а как на саморазвивающиеся.

Выглядит это, примерно, так. В процессе обострения каких-либо проблем образовательного
учреждения в коллективе на первый план выступают носители инновационных идей, при
благоприятных обстоятельствах они становятся объектом интереса коллег. Энтузиасты начинают
апробировать новое в своей работе, выявляется группа учителей-проводников нового, иногда
вступающая в конфликт с теми, кто этого нового не приемлет. В такой ситуации возможны два
варианта: победа «авангарда» или наоборот, его поражение. При позитивном варианте
в общественном мнении побеждает убежденность ценности и своевременности нововведения. Два
описанных выше варианта инновационных процессов отнюдь не являются противоречивыми,
а могут и дополнять друг друга, но, по-нашему мнению, существует определенная закономерность:
чем более стратифицирована структура власти и влияния в организации, тем сложнее внедрить
инновационные ноу-хау «снизу». Соответственно — чем выше уровень централизации управления
в организации, тем ниже инновационная активность. В процессе планирования любой
нововведенческой деятельности руководителям образовательных учреждений надлежит учитывать
следующее: цели и задачи развития образования вытекают из реальных проблем социума.
Начинать путь к новому качественному состоянию образовательного учреждения следует
с изучения сложившейся в нем социально-образовательной ситуации. Планирование работы, поиск
образовательно-воспитательной модели, максимально соответствующей условиям деятельности
образовательного учреждения, построение экспериментально апробированных сценариев
инновационной политики должно производиться с учетом специфических социокультурных условий
микрорайона, запросов и образовательных потребностей учащихся. Лишь при соблюдении этих
условий инновационное учебное заведение может стать центром образовательно-воспитательной
работы, способствующим развитию самобытности человека и социально- культурного становления
личности. Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. В настоящее время
в Узбекистане идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение
в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит
модернизация образовательной системы — предлагаются иное содержание, подходы, поведение,
педагогический менталитет.

Сегодня в системе образовании Узбекистана провозглашен принцип вариативности, который
дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать
педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс
образования: разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей
современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная



разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна организация
своего рода диалога различных педагогических систем и технологий обучения, апробирование
в практике новых форм — дополнительных и альтернативных государственной системе
образования, использование в современных условиях целостных педагогических систем прошлого.
В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных
инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже
известного, а использовать весь арсенал российского педагогического опыта.

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного
спектра образовательных технологий. Современные педагогические технологии могут
реализовываться только в инновационной школе. Инновационной школой называется учебно-
воспитательное заведение, деятельность которого построена на оригинальных (авторских) идеях
и технологиях и представляет собой новую образовательную практику.

Инновационная школа является полисистемой с подсистемами учебной, трудовой,
художественно-эстетической, спортивной, научной деятельности, включающей различные формы
коммуникации и общения детей и взрослых. Современные инновационные школы чаще всего
возникают на базе обычных массовых школ, глубоко разрабатывая и реализуя на оригинальной
технологической основе одну или несколько каких-либо своих функций. Можно выделить
следующие отличительные качества (критерии) инновационных школ.

Заключение

Сегодня в национальной системе образовании провозглашен принцип вариативности, который
дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать
педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс
образования: разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей
современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная
разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна организация
своего рода диалога различных педагогических систем и технологий обучения, апробирование
в практике новых форм — дополнительных и альтернативных государственной системе
образования, использование в современных условиях целостных педагогических систем прошлого.
В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных
инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже
известного, а использовать весь арсенал российского педагогического опыта. Сегодня быть
педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра
образовательных технологий.

Современные педагогические технологии могут реализовываться только в инновационной
школе. Инновационная школа является полисистемой с подсистемами учебной, трудовой,
художественно-эстетической, спортивной, научной деятельности, включающей различные формы
коммуникации и общения детей и взрослых.
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