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Педагогическая инноватика - наука, изучающая природу, 

закономерности развития педагогических инноваций в отношении 

субъектов образования, а также обеспечивающая связь 

педагогических традиций с развитием образования в будущем [1]. 

Нецелесообразно некритически, механически переносить в область 

педагогики аппарат инноватики, который действует в экономике, 

предпринимательстве или производстве. Учитывая 

человекоориентированную сущность педагогики, объект и предмет 

педагогической инноватики можно определять не в традиционном 

ключе воздействий на обучаемых, а с позиции условий обновления их 

образования, происходящего с их участием. Этот принцип можно 

положить в основу  построении теоретико-методологических 

оснований педагогической инноватики [2]. 

Объектом педагогической инноватики  является процесс 

генерации, развития и освоения инноваций в обучении, ведущих к 

прогрессивным изменениям качества образования [2]. 

Предмет педагогической инноватики – совокупность 

педагогических условий, средств и закономерностей, связанных с 

разработкой, введением и освоением педагогических новшеств в 

процесс образования [2]. 

Еще не так давно, в конце прошлого века, основной целью 

обучения иностранным языкам была практическое владение им как 

средством общения. Сегодня одна из главных целей заключается в 



том, чтобы научить языку как способу познания мира, подготовить 

личность обучающегося к восприятию чужой культуры, к пониманию 

особенностей  национальных культур. Изучение иностранного языка 

связано не только с усвоением этнокультурного багажа народа - 

носителя языка, а построено на взаимодействии двух культур - 

культуры страны изучаемого языка и культуры родной страны 

обучающихся. Для достижения максимальной эффективности 

обучения важно использовать аутентичные материалы, артефакты, 

фотографии, иллюстрации, карты, аудио- и видеообразцы 

современного языка, музыки, живописи. Удачной формой работы 

являются викторины, устные журналы, тематические беседы, 

дискуссии, дебаты. 

Исторически сложились несколько различных моделей обучения 

иностранным языкам: традиционная, творческая, технологическая [3]. 

Выбор модели зависит от предмета деятельности, от особенностей 

учебного заведения,  от личной профессиональной ориентации 

преподавателя. Одна из проблем традиционных методик обучения 

состоит в том, что на первое место выдвигается деятельность учителя, 

которая тормозит самостоятельное развитие  обучаемого. 

Большинство учителей, воспитанных в этой модели и работающих с 

ее применением, видят свою профессиональную задачу в том, чтобы 

изложить информацию, содержащуюся в учебниках. Далее эта 

информация должна получить развитую практику применения в 

учебной деятельности, тем самым превратиться в знания. 

Обоснованием использования традиционной модели обучения 

иностранным языкам являются широко распространенные в то время 

лингвистические теории. Со времен Ф. де Соссюра (вторая половина 

XIX века и до 70-х годов XX столетия) целью языкознания было 



изучение языка как системы «в самом себе и для себя», присвоение 

знаний, овладение языковой компетенцией. Общеизвестно, что данная 

методика регулярно давала коммуникативные сбои, когда дело 

доходило до реального общения с носителями языка. Для 

полноценной коммуникации не хватало другого рода знаний, навыков 

и умений, и это приводило к коммуникативным неудачам и даже 

провалам. Таким образом, преодоление в процессе обучения только 

языкового барьера является недостаточным. Зачастую во время 

общения не учитывается своеобразие иноязычной культуры 

представителей другого народа. Контактируя с ними, коммуниканты 

действуют по своим моделям поведения, опираясь на свои знания, что 

нередко вызывает серьезные недоразумения в процессе общения. 

Следовательно, вместе с языковым барьером следует преодолевать и 

культурный барьер как одинаково серьезное препятствие в процессе 

коммуникации. 

Творческая модель обучения языкам построена на методиках, 

дающих возможность варьировать деятельность и учителя, и его 

учеников, не жестко ее регламентировать. Каждый преподаватель 

индивидуален и в меру своего творчества пытается свою 

индивидуальность проявлять. 

Технологическая модель обучения – регламентированная, жестко 

управляемая модель. Одним из важных признаков технологической 

модели обучения является достаточно четко определенная 

последовательность и логика этапов деятельности. 

Последовательность анализа и решения коммуникативной ситуации, 

лежащей в основе обучения любому виду иноязычной речевой 

деятельности и любому аспекту языка, должна соответствовать логике 

решения учебно-педагогической задачи. Этим объясняется тот 



подтвержденный практикой факт, что о современных технологиях 

иноязычного образования стали писать и говорить в период широкого 

применения в практике обучения коммуникативного метода. 

Участникам процесса необходимо знать логику и структуру речевой 

деятельности. 

В современной трактовке методики иноязычного образования речь 

идет об инновационных технологиях, например, концепция 

непрерывного иноязычного образования. Под технологиями 

иноязычного образования можно понимать детально продуманный 

путь осуществления той или иной задачи в рамках избранного метода. 

Иными словами, педагогические технологии - это модель учебно-

воспитательного процесса, при которой ставится в виде цели и 

достигается конкретный, потенциально воспроизводимый результат 

путем использования определенных методов, форм обучения, 

оперирования содержанием, типов коммуникативных задач. Это четко 

организованная продуманная во всех деталях модель совместной 

деятельности учителей и учеников, преподавателей и студентов, 

которая включает планирование, организацию, диагностику 

результатов, подведение итогов этой деятельности. 

Одним из способов практической реализации технологии 

непрерывного иноязычного образования является модуль. Модуль - 

это блок, содержащий замкнутый цикл (цели, мотив, содержание и 

технологию обучения) [4]. Цели – это запускной механизм обучения, 

мотив – динамическая смысловая система. Принципиальное отличие 

модульного обучения заключается в следующем: содержание 

обучения представляется в законченных самостоятельных 

комплексах-модулях, одновременно являющихся банком информации 

и методическим руководством по их усвоению, что позволяет 



учащимися самостоятельно овладевать определенным уровнем. 

Модуль содержит «порцию» знаний, навыков и умений. 

По одной из классификаций выделяют личностно-

ориентированные, социально-ориентированные и информационные 

технологии [4]. К социально-ориентированным относятся технология 

«обучение в сотрудничестве», технологии взаимного (коллективного) 

обучения, игровое моделирование. Сотрудничество предполагает 

желание и готовность поддержать, избегать конфликтов и строится на 

принципах кооперации и вежливости. 

Обучение иноязычному общению с использованием игровых 

технологий реализует в себе следующие основополагающие 

методологические принципы: принцип единства содержания и формы, 

принцип связи теории и практики, принцип моделирования, принцип 

единства деятельности и личности. 

В соответствии с первым принципом содержание обучения 

должно выражаться в адекватных формах учебной деятельности. В 

деловой игре, например, информация, лингвистические средства, 

речевые нормы усваиваются не сами по себе, а в процессе симуляции 

и регуляции игровых и учебных действий участников. Деловые игры 

воспроизводят реальные ситуации и условия общения, а не 

написанные заранее сценарии, развитие деловой игры как поиска 

решения проблемы зачастую непредсказуемо. 

Дидактический принцип о связи теории и практики позволяет 

учителю привлекать личный опыт учащихся, на основе которого 

участники общения учатся обобщать, анализировать, сопоставлять и 

теоретически обосновывать возможность принятия решений по 

аналогии, интуитивно, в соответствии с собственной позицией. 

Доказано, что длительный отрыв теоретического обучения от 



практики затрудняет процесс изучения теории. Отсутствие у 

обучаемых представлений о речевой деятельности ведет к 

абстрактному, умозрительному изучению теории. Игровые 

технологии позволяют снять трудности перехода от освоения знаний, 

навыков и умений в лабораторных условиях к их развитию в реальной 

профессиональной и социальной деятельности. 

Принцип моделирования означает, что с помощью определенных 

коммуникативных ситуаций и средств обучения, в формах учебной 

деятельности постепенно «опредмечивается» проблемное содержание 

учебного курса «Иностранный язык» во всем многообразии его связей 

с реальной действительностью. Умение учеников анализировать 

коммуникативные ситуации следует рассматривать как способность 

устанавливать существенные и несущественные признаки 

наблюдаемых фактов, отношений, обстоятельств, сопоставлять их, 

определять сходства и различия, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между ними и теми 

обстоятельствами, в которых они протекают, и на этой основе 

вырабатывать целесообразную стратегию и тактику взаимодействия 

или воздействия на коммуникантов, отдельную личность. 

Предпринимая действия по решению коммуникативной ситуации, 

учителю необходимо предвидеть, как скажется речевая деятельность 

участников общения на дальнейшем поведении и, в конечном счете, 

на дальнейшем развитии отдельных школьников или группы в целом. 

Так, моделирование педагогической деятельности, которое 

составляет основу игровых технологий в подготовке учителей, может 

эффективно влиять на становление профессионально-субъектной 

позиции студента, сущность которой составляют отношение к 



педагогической деятельности, к воспитаннику, к себе и к своему 

саморазвитию. 

В соответствии с первым принципом содержание обучения 

должно выражаться в адекватных формах учебной деятельности. В 

деловой игре, например, информация, лингвистические средства, 

речевые нормы усваиваются не сами по себе, а в процессе симуляции 

и регуляции игровых и учебных действий участников. Деловые игры 

воспроизводят реальные ситуации и условия общения, а не 

написанные заранее сценарии, развитие деловой игры как поиска 

решения проблемы зачастую непредсказуемо. 

Так, моделирование педагогической деятельности, которое 

составляет основу игровых технологий в подготовке учителей, может 

эффективно влиять на становление профессионально-субъектной 

позиции студента, сущность которой составляют отношение к 

педагогической деятельности, к воспитаннику, к себе и к своему 

саморазвитию. 

Игровые технологии с использованием моделирования речевой 

деятельности предполагают процесс постепенного перехода от 

традиционного обучения к исследовательскому с выдвижением и 

доказательством гипотетических предположений, самостоятельными 

подготовленными и спонтанными высказываниями. Такое обучение 

воссоздает предметный и социальный контексты речевой 

деятельности и усиливает развивающий характер иноязычного 

образования [4]. 

Принцип системности предполагает, что отбор коммуникативных 

ситуаций и познавательных задач, включение их в содержание 

обучения производится на основе распределения и организации 

компонентов содержания обучения, языкового и речевого материала, 



систематизации управления учебной деятельностью и практикой 

иноязычного общения. Составление комплексов упражнений, 

методических приемов, структур игрового моделирования 

иноязычного общения осуществляется с учетом и реализацией обще- 

и речедеятельностных основ овладения иноязычным общением. 

Анализ коммуникативных ситуаций в процессе моделирования 

речевой деятельности согласуется с важнейшим методологическим 

принципом единства деятельности и личности, так как способствует, с 

одной стороны, освоению различных способов и алгоритмов решения 

познавательных и коммуникативных задач, формированию и 

постепенному расширению профессиональных умений и навыков, а с 

другой стороны - личностному развитию обучаемого. Игровые 

технологии обеспечивают естественный переход обучаемых с одного 

ведущего типа деятельности (учебной) на другой (собственно 

коммуникативный) с соответствующей трансформацией предмета, 

мотивов, целей, средств, способов и результатов деятельности [4]. 

Игровые технологии дают возможность сформировать целостное 

представление о коммуникативной деятельности и ее динамике; 

развить творческое и практическое мышление в различных сферах 

общения; формировать познавательную мотивацию и обеспечивать 

условия появления профессиональной мотивации. 

К личностно-ориентированным технологиям можно отнести 

автономное обучение, дистанционное обучение, проекты, 

здоровьесберегающие технологии и т.д. Они предоставляют 

обучаемым возможность учиться самостоятельно, открывать что-то 

для себя, выбрать для себя свой путь обучения (индуктивный или 

дедуктивный), темп, проблематику и т. д. В основе личностно-

ориентированных технологий лежит положение о том, что автономия 



есть основа развития непрерывного языкового образования личности, 

влияющая на уровень мотивации и ответственности обучаемого за 

результаты собственного обучения. 

Во главу угла такого обучения ставится личность обучаемого, ее 

самобытность, самоценность, где субъективный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Если в традиционной философии образования социально-

ориентированные модели развития личности описывались в виде 

извне задаваемых образцов, эталонов познания (познавательной 

деятельности), то личностно-ориентированное обучение исходит из 

признания уникальности субъектного опыта самого ученика как 

важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой, в частности, в познании. Таким образом, происходит 

обогащение индивидуального опыта, его преобразование, 

приращение, что и составляет основу индивидуального развития. Суть 

личностноориентированного обучения состоит в признании ученика 

главной действующей фигурой всего образовательного процесса. 

Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой 

передача информации между обучающим и обучаемым происходит на 

расстоянии, в том числе с использованием компьютерных 

телекоммуникационных сетей, радио, телевидения [4]. Дистанционное 

обучение включает внедрение в учебный процесс видеозаписей и 

видеоаппаратуры, DVD-технологий (цифровых) и спутникового 

телевидения, персонального компьютера (PC) и компьютерных сетей. 

Дистанционное обучение – это в определенной степени альтернатива 

поурочной системе организации процесса иноязычного образования. 

Прежде всего трансформируется роль и содержание деятельности 

преподавателя. Он перестает быть главным источником информации, 



а обучаемый избирает индивидуальную стратегию получения и 

применения знаний, приобретает опыт общения через речевое 

взаимодействие с разными речевыми партнерами. Виртуальный класс 

может включать представителей разных культур и учителей разных 

национальностей, вузов. 

В педагогическом опыте, как нигде более, переплетаются 

объективно ценное и индивидуальное, но не все глубоко 

индивидуальное в педагогической деятельности может стать 

достоянием массовой практики. Остается то, что составляет область 

уникального и неповторимого в личности, создающей новый опыт. 

Передовой педагогический опыт, формируясь на основе массового, 

представляет собой уровень овладения объективными 

педагогическими закономерностями (Ю.К. Бабанский) [5].  

Следует разграничить индивидуальный, дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы. Индивидуализация 

предполагает приспособление учебных планов, заданий, упражнений 

к конкретному ученику, с широким спектром его индивидуальных 

особенностей - от особенностей темперамента и типа мышления до 

преобладающего способа обработки информации (синтетический или 

аналитический, образного или словесного типов мышления и т.д.). 

При личностно-ориентированном обучении речь идет о внутренней 

дифференциации, выделении в пределах класса таких групп, которые 

выполняют разные по уровням задания. Понятие уровни в первую 

очередь предполагает разные уровни усвоения материала (разные 

уровни обученности). 

Рассмотрим отличия этих подходов на примере 3 групп 

обучаемых с традиционно выделяемыми уровнями усвоения на 

основании предыдущих результатов учебной деятельности детей и 



педагогической диагностики. Ученики не знают основание, по 

которому происходит деление на группы. Первая группа выполняет 

задания на уровне воспроизведения: вставляет пропущенные слова в 

дефиниции, вносит недостающие данные, отделяет верные 

утверждения от ошибочных. Вторая группа работает на продуктивном 

уровне - решает задачи с усвоенным алгоритмом выполнения или с 

преобразованиями в 1-2 действия. Третья группа выполняет не 

алгоритмизированные задания или задания с большим количеством 

преобразований, т.е. работает на творческом уровне. Следующее 

отличие обнаруживается в области целеполагания. Первый способ 

предполагает, что обучение будет более эффективным, если 

обеспечить обучаемым посильный уровень трудности учебных задач. 

Поэтому преподаватель сам разбивает на группы и формулирует 

задачи. Второй способ заключается в том, что преподаватель 

объявляет работу по группам, описывает характер заданий и 

предлагает обучаемым самостоятельно определить уровень 

готовности к занятию. Третий способ начинается как второй. Разница 

лишь в том, что преподаватель может скорректировать выбор группы 

учеником, если он с ним не согласен. 

Первый способ реализует индивидуальный подход, второй – 

дифференцированный подход и позволяет сконцентрироваться на 

проблеме сотрудничества внутри групп, третий способ наиболее 

соответствует личностно-ориентированному обучению. Только в 

результате создания условий для смыслополагания, самоопределения 

и саморазвития происходит решение личностных задач. 

Использование информационных технологий в иноязычном 

образовании включает: 

а) внедрение обучающих программ; 



б) использование баз данных, электронных учебников, словарей и 

других справочных материалов; 

в) применение Интернет-ресурсов; 

г) работа с пользователями интернет своего учебного заведения;  

д) создание собственных (мультимедийных) образовательных 

проектов [4]. 

Применение компьютерных обучающих систем призвано 

разрешить противоречия между возрастающим объемом учебной 

информации и ограниченными сроками обучения, между массовостью 

обучения и личностно-ориентированным подходом, а также создать 

условия для качественной подготовки в сочетании с одновременным 

освоением современных информационных технологий. 

В учебных программах заложена возможность организовать 

индивидуальный и дифференцированный контроль со стороны 

преподавателя. Кроме того, интерактивное видео позволяет легко 

получать лингвострановедческий комментарий, лексико-

грамматический справочный материал. Обучаемым может быть также 

предложен упрощенный сценарий самостоятельного написания 

программы, например, иной концовки фильма или фрагмента 

программы, не говоря уже о выборе и выполнении разных по объему 

и сложности заданий, в разном темпе, по целому ареалу проблем. 

Весьма существенным положительным фактором подобных программ 

является аутентичность речевого материала, современный язык, 

высокое качество воспроизведения, что очень стимулирует 

познавательный интерес. 

Еще одной отличительной характеристикой интеллектуальных 

мультимедийных обучающих систем является интеллектуальный 

мультимедийный интерфейс (способ общения). Интеллектуальные 



мультимедийные интерфейсы поддерживают усложненный 

естественный ввод/вывод (имеется в виду речевой ввод/вывод, 

ввод/вывод видеоизображения), что дает возможность обучаемому 

выполнять достаточно сложные задания быстро и точно, получая при 

этом максимальное удовлетворение. Такие системы включают в себя 

следующие компоненты: 

мультимедийный ввод, который поддерживает смешанный ввод 

письменного текста, разговорной речи, жестов (пером, мышкой); 

мультимедийный вывод, который поддерживает создание 

презентаций, включающих текст, речь, графические эффекты, жесты; 

диалоговый компонент, основывающийся на знаниях системы, 

который поддерживает интерактивное взаимодействие обучаемого, 

выполняющего задания, с системой [4].  

Заложенные в базе данных системы речевые модели усваиваются 

в наиболее естественном контексте и легко применяются в других 

ситуациях общения, которые предлагаются компьютерной 

программой. Например, так называемый дружественный интерфейс 

создается графическим изображением традиционной, легко 

узнаваемой панели обычного магнитофона с набором ручек и кнопок 

при работе с аудио программой, которая позволяет воспроизводить 

тексты с нужной каждому ученику скоростью без изменения качества 

звучания. Интерактивность обучаемого заключается во 

взаимодействии обучаемого с содержанием (объектом и предметом 

речевой деятельности), с другими обучаемыми, с учителем. 

Социально-экономическое переустройство общества ведет к 

изменениям в системе образования, одной из немногих сфер, 

сохраняющей, несмотря на трудности и потери, основной потенциал в 

силу специфичного консерватизма, присущего образовательной сфере 



независимо от хронологических и страноведческих характеристик. 

Однако наряду с тенденцией к устойчивости в системе образования 

объективно развиваются процессы, способствующие обновлению этой 

системы в соответствии с меняющимся социальным фоном, без чего 

невозможно ее развитие [6, 7]. 
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