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Инновации в учебной, воспитательной и  

научно-исследовательской работе с учащимися 

 

     Инновационность все в большей степени становится характеристикой 

образовательных  систем. Жизнь ставит перед образовательным 

учреждением новые задачи, решить которые невозможно, работая по – 

старому, без разработки и внедрения каких – либо новшеств. Учителя, 

долгие годы работающие в школе, знают, какое бесчисленное количество 

методов и форм обучения приходило и уходило вместе со временем. Новое 

время ставит перед нами новые задачи, неизбежно требующие поиска 

новых решений. Главная задача современного педагога – это не дать 

максимально большее количество знаний, а научить ребенка 

ориентироваться в  современном информационном обществе, 

самостоятельно добывать и анализировать информацию.  Я  глубоко 

убеждена, что в детях творить личность нужно с первых дней. Личность 

ребенка рождается только в процессе самопознания, самооценки и 

самокритики. Каждый ребенок – это особый мир. И каждый нуждается в 

совершенствовании и развитии.  

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Применительно к   педагогическому процессу  инновация – это введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организация совместной деятельности учителя и учащегося. С внедрением 

в педагогический процесс инновационных  технологий педагог осваивает 

функции консультанта, советчика, воспитателя, выступает в роли автора, 

разработчика,  исследователя.  В современном российском обществе поток 



информации с каждым годом увеличивается. Именно поэтому, необходимо 

построить образовательный процесс так,  чтобы заинтересовать учащегося 

трудной, но и интересной «дорогой» познания. Показать ему направление 

пути, потом вооружить всеми необходимыми знаниями обеспечивающих 

школьника умением учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.      

   Использование педагогами в своей работе современных образовательных 

технологий («школа диалога культур» В. С. Библер, С. Ю. Курганова; 

«школа развивающего обучения» В. В. Давыдова; «школа 

самоопределения» А. Н. Тубельского; «Одаренный ребенок» Н. Б. 

Шумакова) дает хорошие результаты.  Организация  учебно - 

воспитательной работы, которая связана с решением учениками 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования: постановка проблемы, ознакомление с литературой по 

данной проблематике, овладение методикой исследования, сбор 

собственного материала, его анализ, обобщение, выводы. Именно 

исследовательский подход в обучении делает ребят участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой 

информации. Тем более что современная система образования ориентирует 

учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения 

самостоятельной деятельности школьника и доведения её до уровня 

исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы. 

Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребёнка 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно 

нарастающего потока информации, ориентации в нём и систематизации 

материала. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности 

начинается, как правило, в младших классах. Раннее включение в 

творческий процесс положительно влияет не только на формирование 

интеллектуальных и творческих способностей, но развивает позитивные 



качества личности ребёнка. Обучение учащихся началам 

исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через 

урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно – 

образовательную и поисково-творческую деятельность при 

систематическом применении исследовательского подхода в обучении.  

Особенностью организации исследовательской деятельности в начальном 

звене школы является то, что в ней могут принимать участие не только 

сильные учащиеся, но и отстающие дети. Просто уровень исследования 

будет иным. Главное – заинтересовать ребёнка, вовлечь в атмосферу 

деятельности.  Исследовательская деятельность позволяет раскрыть 

индивидуальные особенности детей и даёт им возможность приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

И пусть дети не сделают новых открытий, они повторяют путь учёного: от 

выдвижения гипотезы до её доказательства или опровержения. Учащиеся 

должны понять, сколько сил, знаний и навыков вкладывается в каждое 

исследование, и поэтому будут стараться достойно представить свою  

работу на конференциях различных уровней. Все это даёт ученику 

возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, реализовать себя в 

иных, не учебных сферах деятельности, что чрезвычайно важно для 

любого ребёнка, а особенно для детей, неуверенных в себе, 

испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.   
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