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О СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ
ИННОВАЦИЙ В СИСтЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование влияет не только на экономику, но и на формирование лич-
ности, а в рамках общества – на систему общественных отношений, что, в 
конечном счете, приводит к изменению традиций, обычаев и культурных цен-
ностей. В свою очередь, социально-экономические, материально-технические 
и историко-культурные условия жизни общества обуславливают цели, 
содержание, структуру, типологию и приоритеты развития воспитательно-
образовательного процесса. Таким образом, система образования как соци-
альная модель всегда отражает внутреннюю структуру и облик общества, 
его национальные особенности, историко-культурное достояние и традиции. 
Цели современного образования учитывают необходимость предельно пол-
ного развития тех способностей личности, которые нужны и ей, и обществу 
для включения ее в социально активную деятельность, обеспечения возмож-
ностей эффективного самообразования за пределами институционализиро-
ванных систем.

Современная стратегия развития любого государства направлена на до-
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ство и взаимообусловленность процессов универсализации и гармонизации 
при осуществлении педагогической интеграции». При этом универсализация 
связана с расширением профильной компетенции интегрируемых частей, 
а гармонизация – увеличением степени согласованности, соразмерности, 
сбалансированности этих частей. В рассматриваемую группу могут также 
войти закономерности, являющиеся производными от конституирующих 
характеристик интеграции как общенаучной и педагогической категории: 
«единство и взаимообусловленность интеграционных и дезинтеграционных 
процессов в ходе осуществления педагогической интеграции», «единство и 
взаимообусловленность процессуальных и результирующих составляющих 
педагогической интеграции», «единство и взаимообусловленность частей и 
целого при осуществлении педагогической интеграции» и др.

Таким образом, основываясь на имеющемся научно-исследовательском 
опыте выделения структурно-содержательных характеристик педагоги-
ческих закономерностей и законов, мы пришли к выводу о существовании 
трех схем структурирования и выделения закономерностей педагогической 
интеграции: 

а) учет масштаба охвата ими интегративно-педагогических явлений (об-
щие, частные, конкретные интегративно-педагогические закономерности); 

б) учет степени актуализируемости в них интегративного начала (по-
тенциальные, актуализируемые, актуальные интегративнопедагогические 
закономерности); 

в) по аналогии с уже имеющимися педагогическими закономерностями. 
Приведенные схемы включают в себя сильную технологическую компо-

ненту. В первую очередь, это касается последней из них. Примененный  метод 
аналогий может найти широкое применение в ходе дальнейшей работы по 
структурированию и выделению интегративно-педагогических закономер-
ностей. В целом же можно говорить о наличии «плавающей» структуры 
интегративно-педагогических закономерностей, допускающей в принципе 
построение различных моделей их структуризации в зависимости от кон-
кретных условий и целей их осуществления педагогической интеграции.

Итак, идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной 
функции современной школы чрезвычайно плодотворны. Они отражают 
сегодняшние тенденции развитие фундаментальных и гуманитарных наук, 
философской основой сближение и взаимодействие которых является си-
нергетика. В педагогической теории и практике происходит объединение, 
взаимодействие, взаимопроникновение различных школьных курсов, созда-
ние интегрированных программ, разработка разных типов интегрированных 
уроков. Этот процесс характерен для всех предметов, но в первую очередь 
для уроков литературы, искусства слова, которое может по-настоящему 
реализовать свой огромный эстетический и нравственно-философский по-
тенциал воздействие на сознание реципиента только в содружестве с другими 
искусствами, другими гуманитарными предметами. 
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тирующих комплексное решение образовательных задач, на региональном, 
национальном и мировом уровнях. Усиление мировых интеграционных про-
цессов актуализирует вопросы подготовки человека к жизни в поликультур-
ной и многонациональной среде. Интернационализация мирохозяйственной 
жизни – устойчивая тенденция современности, которая выводит интересы и 
деятельность человека далеко за пределы своей страны. 

Таким образом, глубокие изменения, происходящие в общественной 
структуре, в отношениях индивид – общество, в динамичных демографиче-
ских, урбанистических, миграционных и других процессах обуславливают 
необходимость совершенствования образования. 

Повышение эффективности образования возможно двумя путями: экс-
тенсивным – за счет роста численности учебных заведений и интенсивным 
– за счет повышения производительности труда учащихся и учителей, на 
основе применения новейших технологий, средств и методов обучения. Экс-
тенсивный путь развития школы в основном исчерпал себя в большинстве 
государств мира в первой половине ХХ века, в процессе реализации идеи 
всеобщности образования. Второй путь в современных условиях представ-
ляется основополагающим.

Усиление гуманистической направленности обучения и воспитания нашло 
свое отражение в формировании нового педагогического сознания основан-
ного на идее развития познавательной и творческой активности учащихся. 
Соответственно изменяются представления о процессе формирования че-
ловека, приоритетах его личностных качеств, жизненных установок и цен-
ностей, характеризующие новый этап в развитии человеческого общества. 

Анализируя предпосылки возникновения инновационных изменений в 
образовании России необходимо обратиться к опыту, накопленному в период 
существования единого образовательного пространства в рамках СССР. Со-
ветская система образования, существовавшая на протяжении десятилетий, 
сочетала в себе и негативные, и позитивные стороны. В исторически короткие 
сроки была ликвидирована неграмотность, создана система народного обра-
зования, включающая дошкольные учреждения, общеобразовательные школы 
и профессионально-технические училища, техникумы и вузы. Осуществле-
ны начальный и семилетний всеобуч, обеспечена доступность среднего и 
высшего образования в сочетании с широкой системой социальных льгот. 

Наряду с положительными явлениями, советской системе образования 
были присущи и недостатки: излишняя идеологизация; декларативность 
законодательных актов; консервативность и формализм образовательного 
процесса и другие. Изоляция от мировой образовательной практики, одно-
типность, пренебрежение этнокультурными традициями привели к утрате 
передовых позиций и нарастанию негативных тенденций, что стало основной 
причиной глубокого кризиса советской образовательной системы. Негатив-
ные явления в развитии образования усугублялись двумя обстоятельствами. 
С одной стороны состоянием учебно-материальной базы, кадрового потен-
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стижение качества образования, отвечающего требованиям ХХI века. Реше-
ние этой кардинальной задачи неразрывно связано с процессом разрушения 
отживших стереотипов и становления новой педагогической системы. Об-
разовательная система каждого государства строится с учетом сложившихся 
культурных традиций и экономических возможностей, однако, следует вы-
делить следующие общие направления развития мировой образовательной 
системы на современном этапе: демократизация, гуманизация, гуманитари-
зация, компьютеризация, информатизация и интеграция.

Демократизация системы образования предполагает такое построение 
управления учебным процессом, которое ориентируется на реализацию прав 
личности, приобщение ее к общечеловеческим ценностям, на формирование 
взаимопонимания между народами, уважение чужих взглядов. 

Гуманизация образования рассматривается как философская и социально-
политическая доктрина, провозглашающая благо человека в качестве высшей 
цели образовательной деятельности. Согласно ей, содержание об разования 
должно обеспечить свободное и всестороннее развитие личности, деятель ное 
участие индивида в жизни общества. Идея гуманизации распространяется 
так же на формы и методы обучения, на всю совокупность условий, в которых 
оно протекает. Мировое общественное сознание на всех уровнях, включая 
и государственно-политический, рассматривает гуманизм, как основопола-
гающий принцип и критерий общественного прогресса.

Гуманитаризация представляет собой систему мер, направленных на 
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании об-
разования и таким образом на формирование личностной зрелости обучае-
мых. Идея гуманитаризации позволяет на основе психолого-педагогических 
теорий развития человека построить общую культурно-историческую (или 
социокультурную) концепцию образования. 

Компьютеризация подразумевает создание  современных компьютеров 
и их широкое внедрение во все сферы жизни, появление новейших средств 
массовой  коммуникации, требующих от человека высокоразвитых умений 
воспринимать  и  обрабатывать  информацию, принимать на ее основе само-
стоятельные решения. Компьютеризация всех сфер жизни и деятельности 
общества способствует внедрению инновационных изменений в образование, 
созданию большого числа обучающих программ предоставляющих практи-
чески неограниченные возможности для образования и развития.

Информатизация образования представляет собой процесс использования 
информационных технологий для производства, переработки, хранения и 
распространения информации и знаний, при котором социальные, техно-
логические, экономические, политические и культурные  механизмы слиты 
воедино. 

Интеграция образования может рассматриваться с точки зрения совме-
стимости и преемственности различных форм и систем обучения, гаран-
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сократились размеры пособий студентам, проживающим вне дома. И такое 
увеличение расходов происходит в то время, когда резко сокращаются се-
мейные доходы и растет неравенство.

– Резко сократились реальные расходы государства на образование.
С уменьшением заработной платы ухудшается и моральное состояние пре-
подавательского состава, а это отрицательно сказывается на качестве пре-
подавания. В результате сокращения финансирования особенно ухудшается 
состояние зданий и оборудования, многие школьные здания находятся в 
поистине плачевном состоянии, серьезной проблемой стало отопление школ 
в зимнее время.

– Число поступивших в учебные заведения и посещающих их нередко
падает. Частично это можно объяснить повышением затрат на обучение и 
снижением его качества, что приводит к сокращению спроса на него. Но 
сокращается и число мест в учебных заведениях. Например, за период с              
1991 по 1995 год в странах СНГ было закрыто более 30 тыс. дошкольных 
учреждений. 

– Сокращается и социальная поддержка, оказываемая учебными заведе-
ниями: снижаются масштабы школьного питания, число групп продленного 
дня, все меньше детей проходят медосмотр и стоматологическую проверку. 

– Возросла степень селективности и конкуренции в образовании; при
этом появились элитарные колледжи и лицеи для старшеклассников, а также 
частные школы» [3, с. 9].

Наряду с негативным влиянием некоторых тенденций экономического 
развития, нельзя не отметить определенного роста образовательной благо-
творительности и спонсорства, участия новых для современной России эко-
номических структур в создании, развитии и финансировании учреждений 
образования и инновационных проектов. На фоне радикальных изменений 
в экономике идет формирование новых социальных групп: бизнесменов, 
предпринимателей и др. Происходит расслоение общества, осмысление со-
циальными группами собственных специфических интересов, в том числе 
в сфере образования. В этих условиях школа вынуждена была учитывать 
растущее многообразие образовательных потребностей и запросов, имею-
щихся в обществе, влиять на их дальнейшее развитие. 

Существенное положительное влияние на школу оказало и одно из несо-
мненных завоеваний периода реформ – гласность, свобода слова, ликвидация 
цензуры средств массовой информации. А перед школой возникла задача 
воспитания новой, современной информационной культуры учащегося, спо-
собного ориентироваться во всем многообразии поступающей информации. 

Таким образом, изменения в обществе и экономике оказали как тормо-
зящее, так и стимулирующее воздействие на обновление школьного обра-
зования. 

Высокий динамизм производства, быстрое его обновление, появление но-

И. В. Храпченкова, В. Г. Храпченков



159

циала, психолого-педагогической обеспеченностью, несоответствующими 
современным условиям. С другой стороны – несоответствием качества 
учебно-воспита тельного процесса требованиям научно-технического про-
гресса. Таким образом, декларируемые цели школы оказались в глубоком 
противоречии со средствами их достижения и конечными результатами. 
Все это усугублялось резким снижением социального статуса образования, 
экономическим нивелированием его различных уровней.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что уже в 1988 г. в ходе подготовки 
к Всесоюзному съезду работников народного образования были опубликова-
ны альтернативные концепции новой системы образования. С этого момента 
в обиход вошло словосочетание «экспериментальная площадка», а школам 
впервые было предложено несколько вариантов учебных планов. Таким 
образом, Всесоюзный съезд учителей 1988 года положил начало опытно-
экспериментальной работе на основе дифференциации; началось внедрение 
инноваций в практику образовательных учреждений. Было определено, что 
специфика инновационного образования должна определяться: конкурс-
ным отбором учащихся; повышенным уровнем содержания образования; 
применением нетрадиционных форм, методов обучения и контроля знаний 
учащихся; высоким качеством материально-технического и методического 
обеспечения; особенностями управления образовательным учреждением 
и учебным процессом; обеспечением высокопрофессиональными препо-
давательскими кадрами; использованием новейших учебных технологий и 
средств обучения.

С 1990–91 учебного года школы получили возможность создавать соб-
ственные индивидуальные учебные планы на основе разработанных Ми-
нистерством образования, общеобразовательные учреждения начинают 
работать в парадигме вариативного образования. Вариативность развивается 
по направлениям: организационно-правовых норм деятельности образова-
тельных учреждений; форм получения образования; содержания образования. 

После провозглашения  государственного суверенитета инновационный 
поиск в образовании стал частью российских реформ, которые продолжают-
ся и сегодня. Однако кризисные явления в экономике страны, характерные 
для первой половины 90-х годов не могли не сказаться на уровне и качестве 
образования. Наблюдался общий спад производства рост цен, инфляция. В 
ежегодном мониторинговом докладе ЮНИСЕФ «Образование для всех?» 
(1998) к основным тенденциям в области образования стран бывшего СССР 
в 90-х годах относят следующие:

– «Расходы из семейного бюджета на образование детей возросли, причем 
зачастую весьма резко. Повысилась плата за содержание детей в детских 
садах; введена плата за дополнительное обучение детей в старших клас-
сах средней школы, приходится платить за учебники; все более широкое 
распространение получает взимание платы за обучение в вузах. Намного 
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заведений различных типов. 
В июне 1996 г. был принят Закон «Об образовании» в новой редакции.            

В этом документе законодательно были закреплены в принципах государ-
ственной политики условия, способы и механизмы внедрения инноваций 
в практику образовательного процесса. Таким образом, с одной стороны, 
каждый гражданин России имеет конституционные права на получение об-
разования любой ступени, любого уровня и любой направленности, с другой 
– органы образования получают возможность создания учебных заведений
различных типов. Образование может быть получено как в государственных, 
так и в частных учебных заведениях, развитию которых Конституцией про-
возглашена государственная поддержка.

Положительное влияние на законодательные акты в области образования 
оказала вступившая в силу Конвенция о правах ребенка, ратифицированная и 
в России. В статьях 28–29 отмечается, что государства-участники поощряют 
развитие различных форм среднего образования, обеспечивают его доступ-
ность для всех детей. 

Проведенный анализ показывает, что концептуальные положения, высту-
пающие в качестве элементов единой государственной политики Российской 
Федерации в осуществлении социально-экономических реформ, теоретиче-
ски и методологически обеспечивают соответствующее современным усло-
виям развитие образования. Определяя основные направления и прогнозируя 
перспективы развития  образования в Российской Федерации, они способ-
ствуют созданию организационных институтов, призванных обеспечивать 
теоретико-методологические и учебно-методические основы совершенство-
вания образования и практическую их реализацию. В современных условиях 
все перечисленные положения выступают как совокупность основных идей 
и принципов дальнейшего инновационного развития школы.
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