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В статье рассказывается об опыте применения идей культурно-исторического подхода в сфере 
сопровождения и определения эффективности инновационных образовательных организаций 
системы дошкольного образования. автор рассматривает с позиции культурно-исторического 
подхода цикл инновационного развития инновационной организации и контурирует социаль-
ную ситуацию развития, зону актуального развития, зону ближайшего развития и пространство 
творческой реализации в процессе определения эффективности региональных инновационных 
площадок системы дошкольного образования. В контексте перечисленных научных концептов 
определяются инновационные процессы, реализуемые риП, отслеживаются их качественные 
состояния. Материалы, представленные в статье, могут быть интересны специалистам, осущест-
вляющим сопровождение инновационных образовательных организаций системы дошкольного 
образования, и послужить отправной точкой в организации и проведении научной и эксперимен-
тальной работы в данной области. 

Ключевые слова: культурно-исторический подход, региональная инновационная площадка (риП), эф-
фективность, цикл инновационного развития, социальная ситуация развития риП, зона актуального 
развития риП, зона ближайшего развития риП, пространство творческой реализации риП.

Для цитирования: Кривцова Т.В. Л.С. Выготский: вдохновляя инноватику // Современное  
дошкольное образование. – 2020. – №4(100). – С. 62–79. DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10080

Материалы статьи получены 30.05.2020.

Л.С. Выготский:  
вдохновляя инноватику

УдК 159.9

Кривцова Т.В.

Кривцова Татьяна Валерьевна* – ГБУ дПо Во «институт развития образования  
им. н.Ф. Бунакова» (Воронеж, россия)

DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10080

Введение
По мнению приверженцев культурно-исто-

рического подхода, научный потенциал работ 
Л.С. Выготского (1982, 1983, 1984, 2017) ока-
зался далеко не исчерпанным, а его идеи не 
потеряли актуальности в наши дни. интерес 
к работам Выготского обусловлен нескольки-
ми причинами. Во-первых, это модернизация 
системы дошкольного образования и обнов-
ление его содержания на основе идей куль-
турно-исторического подхода. Во-вторых, это 
разработка современных теоретических под-
ходов, поиск новых областей применения его 
научных открытий. Статья посвящена изуче-
нию возможности использования основных 
идей культурно-исторического подхода в но-
вой области применения. Этой областью явля-
ется сопровождение инновационных образо-

вательных организаций системы дошкольного 
образования.

Культурно-исторический подход бе-
рет начало в работах выдающегося ученого  
Л.С. Выготского. одной из системообразую-
щих идей, разрабатываемой Л.С. Выготским, 
является идея целостного подхода к разви-
тию, согласно которому функциональные 
изменения психики ребенка рассматривают-
ся в контексте качественных изменений его 
личности. Л.С.Выготский рассматривал куль-
турный генез как «особый тип развития», 
психологическое содержание которого оп-
ределяется взаимодействием «идеальных» и 
«наличных» форм. результатом обозначен-
ного взаимодействия является становление 
высших психических функций, которые от-
личают взаимосвязанные характеристики: 
опосредствованность, осознанность, произ-
вольность и системность. * Контакты: krivcova_tv@mail.ru
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В работах его учеников и последователей 
эти идеи получили дальнейшее развитие как 
в нашей стране (Леонтьев, 1975; Эльконин, 
1978, 1989; Веракса, 2011; Кравцов, Кравцова, 
2019; Львовский, 2019; нежнов, 2004, 2015; 
рубцов, 2016; Слободчиков, 1994; Эльконин, 
1994), так и за рубежом (Бодрова, Леонг, 2003; 
Ван Урс, 2011; дафермос, 2016; Фтенакис, 
2015; Хармс, 2017; Хоминская, 2016).

Ключевые понятия  
культурно-исторического 
подхода в контексте поиска 
новой области применения

Процесс развития Л.С. Выготский охарак-
теризовал так: «Сам процесс культурного раз-
вития надо понимать как изменение основ-
ной исходной структуры и возникновение на 
ее основе новых структур, характеризующих-
ся новым соотношением частей» (Выготский, 
1984. С. 115), специфическим соотношени-
ем внешних и внутренних психических фун-

кций. Причем «внешнее» толкуется как «со-
циальное», «...всякая высшая функция... была 
социальной прежде, чем стала внутренней...» 
(Выготский 1984. С. 145), а «внутреннее», как 
индивидуальное. 

Социальная ситуация развития у Л.С.Вы-
готского выступает как «своеобразное специ-
фическое для данного возраста, единственное 
и неповторимое отношение между ребенком и 
окружающей его действительностью, прежде 
всего, социальной» (Выготский 1983. С. 258). 
Социальная среда, по Выготскому, не являет-
ся чем-то внешним по отношению к ребенку, 
а представляет собой как бы стартовую точку 
цикла развития, она «...определяет целиком и 
полностью те формы и тот путь, следуя по ко-
торому ребенок приобретает новые и новые 
свойства личности, черпая их из социальной 
действительности, как из основного источни-
ка развития, тот путь, по которому социаль-
ное становится индивидуальным» (Выготский, 
1983. С. 259).

очень важным по отношению к социальной 
ситуации развития является тезис о том, что  
в завершении цикла развития она распада-
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ется. Процесс изменения обусловлен качес-
твенными изменениями в развитии ребенка, 
вызывающими перестройку всего комплек-
са его взаимоотношений с окружающей со-
циальной средой: «прежняя ситуация разви-
тия распадается по мере развития ребенка, 
и столь же соразмерно с его развитием скла-
дывается в основных чертах новая ситуа-
ция развития, которая должна стать исход-
ным моментом для следующего возраста» 
(Выготский, 1983. С. 260).

Зона актуального развития, как «часть об-
щей картины развития, которая охватывает 
уже созревшие на сегодняшний день процес-
сы, функции и свойства... это итог, результат, 
конечное достижение развития за истекший 
период» (Выготский, 1983. С. 261).

определение актуальной ситуации разви-
тия, таким образом, является важнейшей со-
ставляющей цикла развития. Предназначение 
данного пространства состоит в том, что оно 
является индикатором определения сформи-
рованных процессов и представляет собой ос-
нову для определения вектора дальнейшего 
развития ребенка. 

Зона ближайшего развития – пространс-
тво «определения не созревших на сегод-
няшний день, но находящихся в периоде 
созревания процессов» (Выготский, 1983. 
С. 262). данный концепт очень важен, так 
как по сути он является воплощением под-
хода к обучению, при котором оно ведет за 
собой развитие. работа в зоне ближайше-
го развития осуществляется в сотрудничес-
тве на основе осознанного или «разумного» 
подражания. «ребенок ... может выходить  
в подражании интеллектуальным действиям 
более или менее далеко за пределы того, на 
что он способен в самостоятельных разум-
ных и целесообразных действиях или интел-
лектуальных операциях» (Выготский, 1983.  
С. 263). Существенно то, что зона ближайше-
го развития связана с зоной актуального раз-
вития и опирается на нее, и что вышеозна-
ченные пространства имеют динамическую 
природу: их содержание меняется в процессе 
цикла развития и распадается при его завер-
шении: «...возможности интеллектуального 
подражания не безграничны, а строго зако-
номерно изменяются соответственно ходу 
его умственного развития так, что на каждой 
возрастной ступени для ребенка существует 
определенная зона интеллектуального под-
ражания, связанная с реальным уровнем раз-
вития» (Выготский, 1983. С. 263).

Пространство детской реализации как кон-
цепт, дополняющий зоны социального разви-
тия, актуального развития и зону ближайшего 
развития. «Пространство детской реализации... 
определяется результативностью детской ак-
тивности, связанной с созданием нового про-
дукта, автором которого выступает ребенок» 
(Веракса, 2019. С. 14). Предназначение дан-
ного пространства состоит в обеспечении про-
цесса реализации ребенком собственных идей, 
замыслов, переживаний. В соответствии с иде-
ей автора данного концепта, «пространство 
детской реализации требует другого типа об-
щения и взаимодействия взрослого и ребенка.  
В этом случае взрослый должен вслушиваться 
в голос ребенка, чтобы понять детский замы-
сел и помочь ребенку не только его реализо-
вать, но и создать условия, направленные на 
поддержку его востребованности (Веракса, 
2019. С. 15–16).

При использовании указанных идей в новой 
области применения существенным является 
то, что методологическую основу составит сам 
концепт цикла развития в его наиболее обоб-
щенном и абстрактном виде.

идеи культурно-исторического подхода бу-
дут применяться не к процессам развития или 
возрастным изменениям ребенка. Мы попыта-
емся применить ключевые научные концепты 
культурно-исторического подхода для осозна-
ния структуры цикла инновационного разви-
тия, ключевых структурных компонентов и их 
каузально-динамических связей, обеспечива-
ющих качественные изменения деятельности 
инновационных образовательных организаций  
и профессионального сознания педагогиче-
ских коллективов.

однако считаем важным отметить, что, 
по нашему мнению, проектируя стратегии со-
провождения образовательных организаций, 
необходимо видеть в них своеобразный ме-
тауровень реализации тех подходов, которые 
являются определяющими в проектировании 
современных образовательных систем для де-
тей дошкольного возраста.

Проектирование индивидуальных траекто-
рий развития риП зависит от сложной дина-
мической структуры.

Прежде чем описать цикл инновационного 
развития, мы должны определить субъект ин-
новационного развития и коротко охарактери-
зовать наиболее общее видение разрабатывае-
мого концепта.

Субъектом инновационной деятельности 
является риП, как коллектив единомышленни-



ков, инициирующих инновационные процессы 
и представляющих интересы образовательной 
организации.

Подобно тому, как выявляется уровень ак-
туального и зона ближайшего развития у ре-
бенка, для развития инновационной образова-
тельной организации определяются процессы, 
и отслеживается динамика их формирования и 
развития.

Самым начальным и существенным при об-
щем определении динамики инновационного 
развития является понимание отношений меж-
ду риП и социальной средой, в которой она 
функционирует.

В соответствии с ключевыми идеями  
Л.С. Выготского, социальная среда не может 
рассматриваться, как нечто внешнее по отно-
шению к риП, как обстановка инновационно-
го развития или как комплекс условий, влияю-
щий на ее деятельность самим фактом своего 
существования.

анализируя собственный практический 
опыт сопровождения инновационных об-
разовательных организаций, мы можем ут-
верждать, что несмотря на то, что все риП 
осуществляли свою деятельность в едином 
социальном контуре, тем не менее действова-
ли они по-разному и добились очень разных 
результатов. Каким образом получается так, 
что, действуя в едином социальном конту-
ре, инновационные организации эффективны 
по-разному?

объяснение представляется нам в систе-
ме отношений каждой инновационной ор-
ганизации, складывающихся внутри этого 
контура.

Каждая риП внутри внешнего конту-
ра социальной действительности определя-
ет уникальный комплекс возможностей и ог-
раничений для реализации инновационной 
деятельности.

Таким образом, социальная ситуация раз-
вития риП определяется нами как своеоб-
разное, специфическое и совершенно уни-
кальное отношение между инновационной 
организацией и окружающей ее социальной 
действительностью.

Социальная ситуация развития риП пред-
ставляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в 
процессе цикла инновационного развития. 
она является источником ценностных и кон-
цептуальных установок, определяющих пути 
развития и спектр преобразований, реализу-
емых в инновационной деятельности.

нам представляется, что социальная ситу-
ация развития может задаваться социальным 
заказом на образовательные услуги, в част-
ности, ФГоС дошкольного образования, де-
партаментом образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, так как 
он инициирует региональный проект, позво-
ляющий управлять инновационными процесса-
ми и осуществлять их финансовую поддержку. 
Также в социальной ситуации развития себя 
проявляет Виро, выполняющий функции ре-
гионального оператора, и учредители образо-
вательных организаций (в разных муниципали-
тетах различные возможности и ограничения 
для инновационной деятельности). Кроме того, 
образовательная организация получает статус 
региональной инновационной площадки, т.е.  
в некотором роде социальное признание своей 
деятельности. 

описание можно продолжать, для нас 
крайне важно отметить то, что при выясне-
нии социальной ситуации развития риП пер-
востепенное значение имеют возможности  
и ограничения, оказывающие непосредствен-
ное влияние на деятельность инновационной 
образовательной организации.

Таким образом, у каждой риП складывается 
уникальный комплекс отношений с существую-
щей социальной действительностью, который,  
с одной стороны, задается внешним социаль-
ным контуром, а с другой – определяется ее 
профессиональной позицией и субъектностью.

Ситуация социального развития находит-
ся в отношениях взаимовлияния с субъектом 
инновационной деятельности. С одной сторо-
ны, она в значительной степени влияет на де-
ятельность риП, задавая социальную рамку 
деятельности и представляя спектр возмож-
ностей и ограничений для инновационной де-
ятельности. С другой стороны, сообщество 
риП также во многом определяет структуру 
внешнего социального контура, так как от эф-
фективности инновационных организаций бу-
дет зависеть инфраструктура региональной 
инновационной сети, распространение инно-
вационных практик, вовлеченность региона 
в федеральные проекты, кроме того, может 
формироваться спрос на актуальную тематику 
курсов повышения квалификации и стажиро-
вок, семинаров, профессиональных и экспер-
тных обсуждений и т.п.

Уже здесь, в исходном состоянии цик-
ла инновационного развития, внутри со-
циальной ситуации развития, мы наблюда-
ем зарождение индивидуальности. Спектр 
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возможностей, определенный одной риП, 
может являться ограничением для другой,  
и наоборот.

Социальная ситуация развития «живет»  
в пределах одного полного цикла инновацион-
ного развития. Являясь агентами изменений, 
риП в процессе своего развития в значитель-
ной степени меняются, меняя наличную обра-
зовательную ситуацию, а следовательно, не-
избежно должны перестроиться и отношения  
с социальным окружением. 

Таким образом, социальная ситуация раз-
вития неизбежно распадается по мере завер-
шения цикла инновационного развития и столь 
же соразмерно складывается новая ситуация 
развития, которая должна стать исходным мо-
ментом для следующего цикла. 

Зона актуального развития риП пред-
ставляет собой определенный и зафиксиро-
ванный реальный уровень развития сопро-
вождаемой инновационной образовательной 
организации.

определение зоны актуального развития 
является первоочередной задачей при ре-
шении всякого практического вопроса, свя-
занного с постановкой и реализацией задач 
сопровождения.

развивая идею о том, что в основе дина-
мических отношений внутри структуры цик-
ла инновационного развития лежат процессы, 
формируемые и реализуемые образователь-
ной организацией, можно предположить, что 
зона актуального развития риП представлена 
процессами созревшими, сформированными  
и произвольно реализуемыми.

определение зоны актуального развития 
можно осуществлять двумя способами. 

Первый способ – это проведение специ-
альной исследовательской процедуры. Таким 
образом, в ходе исследования могут опреде-
ляться: сильные и слабые стороны инноваци-
онной деятельности, уровень результативности  
и проработанности деятельности организации 
по критериям экспертного оценивания.

Второй способ представляет собой экспер-
тное изучение деятельности образовательной 
организации. 

При проявлении процессов, составляющих 
зону актуального развития риП, очень важ-
но использовать такие формы работы, как эк-
спертный выезд в образовательную организа-
цию и собеседование с инициативной группой 
для конкретизации и уточнения информации, 
полученной в процессе изучения деятельности 
детского сада.

В фокусе работы эксперта фиксация про-
цессов, которые соответствуют следующим 
признакам:

• наблюдаемость процесса в повседнев-
ной жизни детского сада;

• устойчивость процесса и его регу- 
лярность;

• осознанность педагогическим коллек-
тивом и детьми;

• результативность.
Процессы, соответствующие указанным 

признакам, составляют зону актуального раз-
вития риП и могут рассматриваться сопро-
вождающим экспертом как исходные для ин-
новационной деятельности. 

определение зоны актуального развития 
риП является чрезвычайно важным для разра-
ботки стратегий сопровождения, позволяющих 
избегать потенциально недостижимых целей и 
минимизировать риски, связанные с реализа-
цией инновационных процессов и изменений.

определение зоны актуального развития 
очень важно, но совершенно недостаточно 
для описания полной картины инновационно-
го развития.

общеизвестно, что процессы не вызревают 
одновременно. В то время, как одни процессы 
уже созрели, другие находятся только в стадии 
формирования.

Полная картина развития охватывает не 
только процессы созревшие, сформированные 
и произвольно реализуемые, но и процессы, 
находящиеся в стадии созревания.

В зоне ближайшего развития, таким обра-
зом, проектируются и запускаются процессы 
экспериментальные, инновационные. Как по-
казывает практика, эти процессы непроизволь-
ны, до конца неосознаваемые и часто обозна-
чаются риП как идеи преобразований. 

В работах Л.С. Выготского зона ближайше-
го развития определяется «как зона интеллек-
туального подражания, связанная с реальным 
уровнем развития». Термин «подражание» рас-
ширяется им и означает деятельность опреде-
ленного типа, выполняемую не самостоятель-
но, а под руководством или в сотрудничестве 
со взрослым.

Таким образом, применительно к структуре 
инновационного развития, термин «зона бли-
жайшего развития РИП» нами определяется 
как пространство, связанное с проектировани-
ем и апробацией инновационных процессов, 
осуществляемых в сотрудничестве с экспертом.

В зоне ближайшего развития происходит 
целенаправленная деятельность, включающая 



формулирование области изменений, проекти-
рование структурных компонентов процессов, 
их дизайн, соотнесение с целями осуществля-
емых инновационных преобразований и пило-
тирование, т. е. экспериментальная реализация 
процессов в условиях риП. 

если все этапы проходят успешно, то риП 
может работать над реализацией процессов 
в постоянном режиме, и они, таким образом, 
становятся ежедневной практикой. В случаях, 
когда апробация процессов в реальных услови-
ях не дает необходимых результатов, процессы 
дорабатываются и/или корректируются с уче-
том пилотного опыта их реализации.

особенно важным мы считаем то, что экс-
перт подключается уже на стадии определения 
области изменений и формирования инноваци-
онных процессов, сопровождает их пилотный 
запуск, повышая, таким образом, управляе-
мость инновационных процессов, их осознава-
емость, и минимизирует риски, связанные с ре-
ализацией инновационной деятельности.

Почему это так важно? Применение общей 
стратегии сопровождения инновационных ор-
ганизаций крайне неэффективно. Только зна-
ние специфики формирования процессов, 
темпов их вызревания и результативности их 
апробации в реальных условиях позволит эф-
фективно сопровождать деятельность риП, 
получать вариативные и уникальные продукты 
инновационной деятельности.

Значение зоны ближайшего развития край-
не важно в осуществлении сопровождения 
деятельности риП как с теоретической, так  
и с практической точки зрения.

Теоретическое значение зоны ближайшего 
развития риП заключается в том, что она поз-
воляет нам проникнуть в каузально-динамичес-
кие связи, определяющие сам процесс иннова-
ционного развития.

Практическое значение связано с пробле-
матикой разработки стратегий сопровождения 
риП и решением конкретных практических за-
дач в процессе сопровождения инновацион-
ной деятельности.

Своеобразным «результатом» работы в зоне 
ближайшего развития являются процессы, го-
товые к реализации в постоянном режиме. 
Можем ли мы считать, что на этом этапе раз-
витие инновационных процессов завершается?

очевидно, что цикл инновационного раз-
вития на этом этапе не может считаться 
завершенным.

необходимы условия накопления опыта 
в реализации инновационных процессов, их 

творческого применения при решении профес-
сиональных задач, а также определение соци-
альной значимости и востребованности для 
региональной сети полученных продуктов ин-
новационной деятельности.

решению этих задач способствует структур-
ная единица цикла инновационного развития, 
которую мы назвали пространство творчес-
кой реализации. данная структурная единица 
является применением в контексте развития 
инновационных организаций теоретическо-
го концепта н.е. Вераксы (2011, 2019) о про-
странстве детской реализации.

Продолжая цикл инновационного развития, 
процессы, запущенные и реализуемые в посто-
янном режиме, проявляются в пространстве 
творческой реализации, где происходит то, что 
обычно называется творческим применением, 
например:

• модификация процессов с целью по-
вышения их эффективности;

• решение нестандартных профессио-
нальных задач;

• симбиоз и комплексирование процессов;
• расширение области их применения.
работа над модификацией запущенных 

процессов, своеобразная профессиональная 
шлифовка осуществляется внутри образова-
тельной организации, которая таким образом 
реагирует на возникающие потребности и ло-
кальные изменения, а также целенаправлен-
но работает над повышением эффективности 
своей деятельности.

решение нестандартных профессиональных 
задач способствует «вживлению» инновацион-
ных процессов в деятельность образователь-
ной организации и изучению их потенциала.

Симбиоз и комплексирование процессов 
способствуют модернизации системы деятель-
ности образовательной организации, обновле-
нию ее образовательной программы.

расширение области применения запущен-
ных инновационных процессов является базой 
для организации и проведения прикладных ис-
следований и экспериментов, направленных  
в том числе на развитие качества образования 
в организации.

Важнейшей функцией выделенного нами 
пространства по отношению к общей картине 
инновационного развития является самореа-
лизация риП в профессиональном социуме,  
в том числе презентация и распространение 
продуктов инновационной деятельности. 

Важно отметить, что роли эксперта и субъ-
екта инновационной деятельности, в про-
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странстве творческой реализации кардиналь-
ным образом меняются.

если в зоне ближайшего развития формиро-
вание и апробация инновационных процессов 
осуществлялась в тесном сотрудничестве с со-
провождающим экспертом, главную функцию 
которого можно охарактеризовать как направ-
ляющую или ориентирующую, то в пространс-
тве творческой реализации функция сопро-
вождающего специалиста, главным образом, 
состоит в создании условий, обеспечивающих 
процесс оформления продуктов инновацион-
ной деятельности и их предъявление профес-
сиональному сообществу, придании им соци-
альной значимости.

риП, как субъект инновационной деятель-
ности, в зоне ближайшего развития активно 
взаимодействовала и сотрудничала с сопровож-
дающим экспертом. В пространстве творческой 
реализации риП действует свободно и произ-
вольно. Пространство творческой реализации 
является пространством субъектности риП. 

Все это в итоге способствует оформлению 
инновационных процессов в полноценные об-
разовательные практики. новые практики 
становятся частью системы, постепенно фор-
мируя внешний контур новой социальной си-
туации развития – исходной точки следующего 
цикла инновационного развития.

описав предполагаемые структурные эле-
менты, перейдем к описанию графического 
конструкта, отражающему полноценный цикл 
инновационного развития (рис. 1)

Рис. 1. Цикл инновационного развития 
РИП

Цикл инновационного развития риП пред-
ставляет собой структуру, отражающую ка-
узально-динамические взаимосвязи между 
зоной актуального развития, зоной ближай-
шего развития и пространством творческой 
реализации.

отталкиваясь от идеи о том, что субъектом 
инновационной деятельности является риП, 
в этих пространствах проявляются и изучают-
ся процессы, протекающие в образовательной 
организации.

Функционирование указанных пространств 
не происходит само по себе, оно протека-
ет в социальной ситуации развития риП как 
уникальной системы отношений с социумом. 
Социальная ситуация развития влияет на темп 
инновационного развития, формирование про-
цессов и их качество, задает социальный кон-
тур активности риП.

В зоне актуального развития риП процес-
сы созревшие, сформированные, являющие-
ся исходными при реализации инновационной 
деятельности.

В зоне ближайшего развития в сотрудни-
честве с экспертом и при его непосредствен-
ном сопровождении осуществляется работа  
с инновационными процессами.

оформившиеся инновационные процес-
сы, пилотно апробированные, перемещают-
ся в пространство творческой реализации.  
В нем процессы трансформируются в обра-
зовательные практики, а также создаются ус-
ловия для предъявления результатов иннова-
ционной деятельности профессиональному 
сообществу.

Зона ближайшего развития непрерыв-
но поддерживает зону актуального развития 
(опираясь на нее) и пространство творческой 
реализации, «поставляя» процессы для твор-
ческого применения и оформления продуктов 
инновационной деятельности.

Можно предположить, что структура цик-
ла инновационного развития риП диалектич-
на по своей природе, так как зона ближайше-
го развития пребывает одновременно в двух 
пространствах и неразрывно связана с ними. 
Меняясь сама в процессе развития, она меня-
ет структуру двух пространств, с которыми не-
разрывно связана, и в итоге меняет структуру 
профессионального сознания. 

Мы полагаем, что на основе описанной 
нами структуры цикла инновационного разви-
тия можно конкретизировать роль эксперта на 
каждом этапе сопровождения. Кроме того, по 
отношению к каждой риП определять специ-
фику формирования инновационных процес-
сов, темп их вызревания, результативность ап-
робации инновационных решений в реальных 
условиях и получать вариативные и уникаль-
ные продукты инновационной деятельности, 
востребованные системой.
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Завершение структуры 
цикла инновационного 
развития в процессе анализа 
эффективности РИП

на этапе завершения цикла инновационной 
деятельности и реализации его задач в части 
обеспечения распространения эффективного 
инновационного опыта в сети дошкольных об-
разовательных организаций региона была раз-
работана процедура экспертного оценивания 
деятельности риП.

В первую очередь, были созданы специаль-
ные условия для презентации риП результа-
тов инновационной деятельности. итоговые 
мероприятия проходили в форме особого 
формата – публичных слушаний. очно на ме-
роприятиях присутствовали только эксперты,  
а для заинтересованных в изучении регио-
нального инновационного опыта специалистов 
была организована трансляция в сети интернет 
(образовательный портал Воронежской облас-
ти, 2019).

Таким образом, были созданы условия не 
только для презентации и экспертного оце-
нивания результатов инновационной деятель-
ности, но и для ознакомления региональной 
профессиональной общественности с деятель-
ностью риП.

Фото 1. Представление результатов ин-
новационной деятельности

При изучении эффективности риП исполь-
зовалась специально разработанная эксперт-
ная карта, позволяющая охватить различные 
направления инновационной деятельности и 
минимизировать субъективность оценивания. 

Экспертная карта позволяет оценивать де-
ятельность риП на основе шести критериев:

• Критерий 1. наличие инновационных 
решений развивающей предметно-простран-
ственной среды.

• Критерий 2. наличие инновационной 
организационно-управленческой модели.

• Критерий 3. наличие актуальных педа-
гогических технологий, целесообразных в ус-
ловиях реализации инновационного образова-
тельного проекта.

• Критерий 4. наличие инновационной 
модели работы с родительским сообществом.

• Критерий 5. наличие инновационной 
модели взаимодействия с социальными и / или 
сетевыми партнерами.

• Критерий 6. Уровень презентационной 
культуры.

оценка эксперта по каждому критерию 
фиксировалась в рамках числового диапазона 
от 1 до 7 баллов.

для удобства использования карты и более 
точного определения балльного значения по 
каждому критерию разработаны комментарии, 
описывающие границы диапазона оценок. 

Экспертная карта, таким образом, позволя-
ла оценить различные направления инноваци-
онной деятельности риП.

Фото 2. Публичные слушания – новый фор-
мат предъявления инновационного опыта

на основе баллов, зафиксированных в экс-
пертных картах, были вычислены средние зна-
чения экспертных оценок и составлены вне-
шние и внутренние профили эффективности 
риП. 

Внешний профиль отражает рейтинг риП  
в соответствии с средними балльными значени-
ями по всем критериям. на его основе опреде-
лялись инновационные организации, показав-
шие высокую эффективность при реализации 
регионального проекта (рис. 2).



Рис. 2. Профиль, отражающий рейтинг  
эффективности РИП

Фиксируя разнородность эффективнос-
ти риП, результаты, полученные в ходе ис-
следования, не дают ответов на вопросы, свя-
занные с причинами такой разнородности. 
необходимо выявить значимые связи с точки 
зрения циклов инновационного развития, оп-
ределить и зафиксировать социальную ситуа-
цию развития, зону актуального и ближайшего 
развития риП. решая эти задачи, мы детально 
проанализировали данные внешних профилей 
риП на основе общих и структурных срезов 
эффективности. 

Общий срез внешнего профиля отражает 
данные, касающиеся определения наиболее 
эффективных риП региона, и может исполь-
зоваться для принятия решения о распро-
странении опыта работы риП. для получения 
общего среза внешнего профиля средние экс-
пертные значения внешнего профиля эффек-
тивности риП подставлялись в специальную 
шкалу (табл. 1).

Таблица 1. Шкала оценки перспективности 
опыта РИП

1–4 балла 4–5 баллов 5–7 баллов

Не рекоменду-
ется к распро-
странению

Рекомендуется 
для ознакомле-
ния на муници-
пальном уровне

Рекомендуется 
для распростра-
нения на регио-
нальном уровне

риП 7
1, 83

риП 4
4,17

риП 15
5,05

риП 21
2,78

риП 27
4,42 

риП 25
5,14

риП 13
2,95

риП 18
4,50

риП 30
5,17

риП 16
3,00

риП 22
4,56

риП 31
5,25

риП 3
3,05

риП 2
4,83

риП 29
5,67

риП 20
3,14

риП 9
4,90

риП 23
6,22

риП 28
3,17

риП 12
6,26

риП 6
3,22

риП 8
3,24

риП 5
3,36

риП 24
3,50

риП 17
3,53

риП 26
3,56

риП 19 
3,69

риП 14
3,69

риП 1
3,76

риП 11
3,78

риП 10
3,86

на основании данных общего среза вне-
шнего профиля можно увидеть, опыт каких 
риП был рекомендован для распространения 
в дошкольных образовательных организациях 
региона. 

Кроме того, данные общего среза позво-
ляют проявить риП со средними показателя-
ми эффективности (второй столбец таблицы) 
и образовательные организации, показав-
шие уровень эффективности ниже средне-
го (первый столбец таблицы). использование 
данных общего среза позволяет принимать 
аргументированные решения на уровне реги-
ональной системы дошкольного образования. 
например, рейтинг эффективности риП ис-
пользуется для определения пула стажиро-
вочных площадок, организаций, рекомендуе-
мых к участию проектов федерального уровня 
(в том числе с грантовой поддержкой), а так-
же отдельных инновационных практик, рас-
пространяющихся через систему повышения 
квалификации в форме мастер-классов. для 
определения эффективности региональной 
инновационной сети используются данные 
структурного среза. для этого сравниваются 
средние значения экспертных оценок профи-
лей по каждому критерию со средним экспер-
тным значением по региону, вычисленным на 
основе средних значений экспертной оценки 
по всем критериям (табл. 2).
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Сравнение данных внешних профилей  
в разрезе каждого критерия со средним эк-
спертным значением по региону позволяет 
получить информацию о том, в рамках ка-
ких критериев оценивания инновационная 
деятельность развивалась наиболее эффек-
тивно, с опережением средних значений 
(пятый столбец таблицы), а в рамках каких 
отстает от него, и следовательно, обнаружи-
ваются системные дефициты (третий стол-
бец таблицы).

на основе данных общего среза внешних 
профилей определяется перспективность ин-
новационного опыта риП, присваиваются 
статусы, например, статус региональной ста-
жировочной площадки с дополнительной фи-
нансовой поддержкой, предоставляется пра-
во распространять инновационные практики  
в системе повышения квалификации, создают-
ся дополнительные возможности участвовать  
в региональных и федеральных проектах и ап-
робациях и т.п.

С учетом данных структурного среза мо-
жет определяться направленность регио-
нальных проектов в сфере дошкольного 
образования, актуальная тематика курсов по-
вышения квалификации и стажировок, семи-
наров, профессиональных дискуссий и об-
суждений и т. п.

Таким образом, данные общего и струк-
турного среза внешних профилей опреде-
ляют контур, внутри которого протекают 
процессы развития региональной сети ин-
новационных дошкольных образовательных 

организаций. Эти процессы являются вне-
шними по отношению к отдельной организа-
ции, но определяют социальные условия ее 
деятельности, возможности и ограничения 
для реализации инновационных преобразо-
ваний, конкретизируют основные потреб-
ности региональной системы дошкольно-
го образования, в том числе ее дефициты  
и профициты. 

Мы предполагаем, что на основе этих дан-
ных проектируется и в значительной степени 
определяется социальная ситуация развития 
риП.

Внутренние профили (рис. 3), аналогично 
внешним профилям, позволяют получать дан-
ные общего и структурного среза.

Рис. 3. Пример внутреннего профиля РИП

данные общего среза получают на основе 
сравнения среднего значения экспертных оце-
нок внутреннего профиля риП со средним 
значением по региону (табл. 3).
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1–2 2–3 3–4

4, 04
среднее  
по региону

4–5 5–6 6–7

Критерий 5. наличие иннова-
ционной модели взаимодейс-
твия с социальными и/или се-
тевыми партнерами
3,36

Критерий 2. наличие ин-
новационной организа-
ционно-управленческой 
модели 
4,18

Критерий 4. наличие иннова-
ционной модели работы с ро-
дительским сообществом
3,57

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализации 
инновационного образова-
тельного проекта
4,44

Критерий 6. Уровень презента-
ционной культуры
4,0

Критерий 1. наличие ин-
новационных решений 
развивающей предметно-
пространственной среды
4,67

Таблица 2. Сравнение средних значений экспертной оценки по критериям со средним значением 
по региону



Таблица 3. Сравнение средних значений 
экспертной оценки внутренних профилей 
РИП со средним значением по региону
1–2 2–3 3–4,03

4, 04
сред-
нее по 
региону

4,05–5 5–6 6–7
риП 7
1, 83

риП 21
2,78

риП 13
2,95

риП 16
3,00

риП 3
3,05

риП 20
3,14

риП 28
3,17

риП 6
3,22
риП 8
3,24

риП 5
3,36

риП 24
3,50

риП 17
3,53

риП 26
3,56

риП 19
3,69

риП 14
3,69

риП 1
3,76

риП 11
3,78

риП 10
3,86

риП 4
4,17

риП 27
4,42 

риП 18
4,50

риП 22
4,56

риП 2
4,83

риП 9
4,90

риП 15
5,05

риП 25
5,14

риП 30
5,17

риП 31
5,25

риП 29
5,67

риП 23
6,22

риП 12
6,26

Как показано в табл. 3, общий срез внутрен-
них профилей риП позволяет сделать вывод о 
неоднородности сети инновационных организа-
ций, т. к. все они имеют разную степень откло-
нения от среднего значения по региону. Часть 
организаций значительно «отстает», часть орга-
низаций «опережает» среднее значение. анализ 
данных, приведенных в табл. 3, позволяет за-
фиксировать 5 групп инновационных организа-
ций, находящихся в одном диапазоне средних 
экспертных значений. Таким образом обозна-
чаются риП с одинаковым уровнем эффек-
тивности. Структурный срез внутренних про-
филей риП определяется на основе сравнения 
значений экспертных оценок в разрезе каждого 
критерия риП, общие средние значения про-
филей которых находятся в одном оценочном 
диапазоне между 4,05 и 5 баллами (табл. 4). для 
получения структурного среза мы разработали 
цветовые поля, чтобы можно было наглядно 
сравнить «рисунки» инновационного развития 
у риП, которых система видит как одинаковые 
с точки зрения эффективности. для этого каж-
дому диапазону оценивания был присвоен свой 
цветовой индикатор. Таким образом, среднее 
экспертное значение, находящееся в диапазоне 
оценивания между 1 и 2 баллами, обозначено 
голубым цветом, между 2 и 3 баллами – розо-
вым, между 3 и 4 баллами – зеленым, между 4 
и 5 баллами – сиреневым, между 5 и 6 балла-
ми оранжевым и между 6 и 7 баллами – синим. 
для каждой риП одного диапазона оценива-
ния фиксируем средние экспертные значения 
по каждому критерию соответствующим цве-
том и располагаем в таблице.
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Таблица 4. Структурный срез, сравнивающий внутренние профили РИП одного диапазона 
средних значений

РИП 4 РИП 27 РИП 18 Критерии РИП 22 РИП 2 РИП 9

Критерий 1. Наличие 
инновационных 
решений РППС

Критерий 2. Наличие 
инновационной 
организационно-
управленческой 
модели

Критерий 3. 
Наличие актуальных 
педагогических 
технологий, 
целесообразных в 
условиях реализации 
инновационного 
образовательного 
проекта



анализируя данные структурного сре-
за, сравнивающие внутренние профили риП 
одного диапазона средних значений, мож-
но сделать вывод о том, что инновационные 
процессы, оцениваемые на основе критериев, 
сформированы неравномерно, ярко просле-
живаются различия как в оценках по каждому 
критерию (строки таблицы), так и при сравне-
нии внутренних профилей организаций друг 
с другом (столбцы таблицы). Таким образом, 
инновационные организации, которые сис-
тема видит как «одинаковые» с точки зрения 
эффективности, развиваются по-разному, 
имеют уникальный рисунок инновационного 
развития.

данные общего и структурного среза, полу-
ченные на основе внутренних профилей, поз-
воляют определить системность реализуемых 
преобразований, сильные и слабые стороны 
инновационной деятельности, степень и по-
лярность отклонения среднего значения экс-
пертных оценок риП от среднего значения по 
региону, уровень результативности и прорабо-
танности инновационной деятельности по каж-
дому критерию экспертного оценивания. 

для того чтобы проявить уникальный 
рисунок инновационного развития риП, 

сравним значения экспертных оценок внут-
реннего профиля со средним значением по 
региону на основе структурного среза внут-
ренних профилей риП одного диапазона 
оценивания. для наглядности определим 
для диапазонов оценивания ниже среднего 
значения по региону розовое поле, для диа-
пазонов оценивания близкого по значению 
со средним значением по региону – голубое 
поле и для диапазонов оценивания, опере-
жающих среднее значение по региону – зе-
леное поле (табл. 5–10).

Как демонстрирует структурный срез 
внутреннего профиля риП 4 (табл. 5), в рам-
ках оценивания инновационной деятельнос-
ти по критериям 1, 3, 4 и 6 получены сред-
ние экспертные значения близкие к среднему 
значению по региону (диапазон оценивания 
от 4,04 до 5 баллов). Среднее значение экс-
пертной оценки по критерию 5 значительно 
отстает от среднего значения по региону, оно 
фиксируется в диапазоне оценивания между 
2 и 3 баллами. наибольший уровень эффек-
тивности фиксируется в рамках оценивания 
критерия 2, среднее экспертное значение ко-
торого определяется в диапазоне оценива-
ния между 5 и 6 баллами.
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Критерий 4. Наличие 
инновационной 
модели работы 
с родительским 
сообществом

Критерий 5. Наличие 
инновационной 
модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры

1–2

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7



Структурный срез внутреннего профиля 
риП 27 фиксирует средние экспертные значе-
ния, близкие к среднему значению по региону по 
критериям 2, 3, 4 и 5. По критерию 6 «Уровень 
презентационной культуры» среднее экспертное 
значение, отстающее от среднего значения по 

региону, фиксируется в диапазоне оценивания 
между 3 и 4,03 баллов. наибольший уровень 
эффективности определяется в рамках оцени-
вания критерия 1, среднее экспертное значение 
которого определяется в диапазоне оценивания 
между 5 и 6 баллами.

1–2 2–3 3–4,03 4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7

Критерий 1. наличие 
инновационных решений 
рППС

Критерий 2. наличие ин-
новационной организа-
ционно-управленческой 
модели

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализа-
ции инновационного об-
разовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной модели 
работы с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие 
инновационной модели 
взаимодействия с соци-
альными и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

Таблица 5. Структурный срез внутреннего профиля РИП 4

Таблица 6. Структурный срез внутреннего профиля РИП 27

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7

Критерий 1. 
наличие иннова-
ционных решений 
рППС

Критерий 2. наличие 
инновационной организа-
ционно-управленческой 
модели

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализа-
ции инновационного об-
разовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной модели 
работы с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие 
инновационной модели 
взаимодействия с соци-
альными и / или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры
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Структурный срез внутреннего профи-
ля риП 18 (табл. 7) в рамках оценивания ин-
новационной деятельности по критериям 2, 
3, и 5 фиксирует средние экспертные значе-
ния, близкие к среднему значению по регио-
ну (диапазон оценивания от 4,04 до 5 баллов). 
Среднее значение экспертной оценки по кри-

терию 4 отстает от среднего значения по реги-
ону, оно фиксируется в диапазоне оценивания 
между 3 и 4,03 баллами. наибольший уровень 
эффективности фиксируется в рамках оцени-
вания критериев 1 и 6, среднее экспертное зна-
чение которых определяется в диапазоне оце-
нивания между 5 и 6 баллами.
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Таблица 7. Структурный срез внутреннего профиля РИП 18

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие 
инновационных решений 
рППС

Критерий 2. наличие иннова-
ционной организационно-уп-
равленческой модели
Критерий 3. наличие актуаль-
ных педагогических техноло-
гий, целесообразных в услови-
ях реализации инновационного 
образовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной 
модели работы 
с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие иннова-
ционной модели взаимодейс-
твия с социальными и / или 
сетевыми партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

Таблица 8. Структурный срез внутреннего профиля РИП 22

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. 
наличие иннова-
ционных решений 
рППС
Критерий 2. 
наличие иннова-
ционной организа-
ционно-управлен-
ческой модели
Критерий 3. 
наличие актуаль-
ных педагогичес-
ких технологий, 
целесообразных в 
условиях реализа-
ции инновацион-
ного образователь-
ного проекта

Критерий 4. 
наличие инно-
вационной мо-
дели работы с 
родительским 
сообществом
Критерий 5. 
наличие иннова-
ционной модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. 
Уровень презента-
ционной культуры



При анализе структурного среза внутрен-
него профиля риП 22 мы наблюдаем сразу 
три средних экспертных значения, опережа-
ющих среднее значение по региону, зафик-
сированных в диапазоне оценивания между 
5 и 6 баллами (критерии 1, 2 и 3). Близким 
к среднему значению по региону определя-

ется среднее экспертное значение по крите-
рию 6, оно фиксируется в диапазоне оцени-
вания между 4,04 и 5 баллами. В диапазонах 
оценивания, отстающих от среднего значе-
ния по региону, фиксируются средние экс-
пертные значения по критерию 4 и крите-
рию 5.
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Таблица 9. Структурный срез внутреннего профиля РИП 2

1–2 2–3 3–4,03 4, 04
сред-
нее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие инновационных реше-
ний рППС

Критерий 2. наличие инновационной орга-
низационно-управленческой модели
Критерий 3. наличие актуальных педагоги-
ческих технологий, целесообразных в усло-
виях реализации инновационного образова-
тельного проекта
Критерий 4. наличие инновационной моде-
ли работы с родительским сообществом
Критерий 5. наличие инновационной моде-
ли взаимодействия с социальными и / или 
сетевыми партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

интересным представляется проанализи-
ровать структурный срез внутреннего профи-
ля риП 2. В нем не фиксируются средние эк-
спертные значения в диапазонах оценивания, 
отстающих от среднего значения по региону. 
Средние экспертные значения в рамках оцени-
вания критериев 1, 2, 3, 4 и 5 определяются 

в диапазоне оценивания близком к среднему 
значению по региону (между 4,04 и 5 баллами). 
В диапазоне оценивания между 5 и 6 баллами 
(опережающем среднее значение по региону) 
зафиксирована эффективность инновацион-
ной деятельности, оцениваемая в рамках кри-
терия 6.

Таблица 10. Структурный срез внутреннего профиля РИП 9

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие 
инновационных реше-
ний рППС
Критерий 2. наличие 
инновационной орга-
низационно-управлен-
ческой модели

Критерий 3. наличие 
актуальных педаго-
гических технологий, 
целесообразных в усло-
виях реализации инно-
вационного образова-
тельного проекта

Критерий 4. 
наличие инно-
вационной мо-
дели работы с 
родительским 
сообществом

Критерий 5. 
наличие иннова-
ционной модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры



Структурный срез внутреннего профиля 
риП 9 не фиксирует средних экспертных зна-
чений в диапазоне оценивания близком или 
равном среднему значению по региону. на 
основе данного структурного среза легко оп-
ределить, в рамках каких критериев были за-
фиксированы значения, опережающие сред-
нее значение по региону (критерии 1, 2, 3 и 6). 
Причем средние экспертные значения по кри-
териям 1 и 2 определяются в максимально вы-
соком диапазоне оценивания.

В диапазонах оценивания, отстающих от 
среднего значения по региону, фиксируются 
средние экспертные значения по критерию 4 
и критерию 5, причем значения, полученные 
по критерию 5, значительно отстают от сред-
него значения по региону, так как фиксируют-
ся в диапазоне оценивания между 2 и 3 бал-
лами. Как демонстрируют структурные срезы 
внутренних профилей риП, состояние инно-
вационных процессов существенно отлича-
ются даже у организаций одного оценочного 
диапазона.

Мы обозначили разными цветовыми инди-
каторами диапазоны оценивания, отстающие 
от среднего значения по региону (розовый ин-
дикатор), совпадающие и близкие по значению 
со средним значением по региону (голубой ин-
дикатор) и опережающие среднее значение по 
региону (зеленый индикатор).

изучая структурные срезы внутренних 
профилей риП, мы наблюдаем три качест-
венных состояния инновационных процессов 
в рамках критериев экспертного оценивания: 
незрелые инновационные процессы, отстаю-
щие от потенциально достижимых, в розовом 
поле профиля, процессы, оформившиеся и со-
зревшие на этапе завершения цикла инноваци-
онной деятельности, в голубом поле профиля 
и процессы, творчески применяемые, высоко 
оцениваемые экспертами, т.е. имеющие соци-
альную значимость и востребованность для 
региональной сети, значительно опережаю-
щие среднее значение по региону, в зеленом 
поле профиля.

Таким образом, в структурном срезе внут-
реннего профиля риП фиксируется часть зоны 
ближайшего развития риП (розовое поле), 
зона актуального развития риП (голубое поле) 
и пространство творческой реализации (зеле-
ное поле). 

Применение идей культурно-историчес-
кого подхода в области сопровождения ин-
новационных образовательных организаций, 
представленных в статье, может иметь широ-

кие перспективы, с одной стороны, для даль-
нейшей проработки и научных исследований,  
с другой стороны, в области практического 
применения. n
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