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В статье рассматриваются аспекты иннова-

ционной компетентности педагогов, кото-

рая включает такие структурно-содержа-

тельные компоненты, как аксиологический, 

культурологический, адаптивный, коммуни-

кативный и социокультурный.

Инновация (согласно научному опреде-
лению — создание новшества, внедрение 
и распространение), представляя собой за-
вершённый технологический цикл, актуа-
лизирует необходимость формирования 
и развития у специалистов инновационной 
компетентности. Учёные сегодня связывают 
способность человека к инновации с транс-
цендентностью [1], то есть со способностью 
саморазвиваться, выходить за пределы сво-
их возможностей, генерируя неординарные 
идеи и решения.

Педагогическая инноватика предлага-
ет широкий спектр лаконичных и развёр-
нутых научно обоснованных определений 
термина «инновационная компетентность», 
включающих в качестве исходной точки ин-
новационный потенциал личности как спо-
собности творить, вводить новые техноло-
гии и методы в образовательный процесс, 
что позволяет проявлять индивидуальные 
возможности, самореализовываться в про-
фессиональной деятельности.

Инновационная компетентность педаго-
га — это готовность и способность субъек-
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та педагогической деятельности создавать 
и применять в образовательной практике 
продукты инновационной деятельности, 
использовать процесс их получения, вне-
дрения и распространения в качестве ме-
ханизма саморазвития, личностного и про-
фессионального роста, выражающегося 
в осознании личностью своего труда как 
ценности, раскрывающегося в реализации 
инновационных умений и личного опыта 
на уровне практико- ориентированного зна-
ния [2].

При всём многообразии подходов к опре-
делению инновационной компетентности 
учёными выделяется основополагающее 
ядро, включающее следующие компоненты: 
мотивационно- ценностный, содержательно- 
деятельностный, креативный и рефлексив-
ный [3; 4; 5].

Рассмотрим инновационную компе-
тентность педагога, участвующего в ре-
ализации инновационных проектов 
духовно- нравственной направленности, 
как системный полифункциональный кон-
структ, который, помимо элементов, состав-
ляющих универсальное основополагаю-
щее ядро инновационной компетентности, 
включает и компоненты, обусловленные 
спецификой педагогической деятельности.

Решение задач духовно- нравственного 
воспитания учащихся в ходе реализации 
инновационного проекта «Внедрение мо-
дели семантизации духовно- нравственных 
понятий и категорий на основе традицион-
ных ценностей белорусского народа» (да-
лее — Проект) предполагает использование 
педагогическими работниками колоссаль-
ного образовательного ресурса, накоплен-
ного Православной Церковью, основа кото-
рого — христианские традиции и ценности 
белорусского народа.

Согласно православному мировоззре-
нию, целью человека в его личной жизни, 
общественном служении и государственном 
существовании является посильное вопло-

щение в жизнь тех высоких духовных начал, 
бессменным хранителем которых выступа-
ет Православная Церковь. Христианские 
принципы устроения мира, человека и об-
щества обладают неоценимыми образова-
тельными и воспитательными возможно-
стями.

При этом следует отметить, что дея-
тельность педагогов, участвующих в реа-
лизации инновационных проектов в сфере 
духовно- нравственного воспитания и ори-
ентированных на приобщение обучающих-
ся к общечеловеческим и гуманистическим 
ценностям, формированию нравственной 
культуры, должна отвечать требованиям го-
сударственной политики в области образо-
вания, которые определены нормативными 
правовыми актами в области образования, 
одним из которых является Программа со-
трудничества Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусской Право-
славной Церкви на 2020—2025 годы.

Необходимо подчеркнуть особую зна-
чимость аксиологического компонента 
инновационной компетентности педаго-
га, который дополняет совокупность ос-
новополагающих компонентов инноваци-
онной компетентности. Педагог сможет 
воспитать нравственную личность, толь-
ко если сам будет носителем высокого ду-
ховного начала, так как личный пример — 
очень эффективный ресурс воспитания. 
Если проводятся учебные занятия или ме-
роприятия для учащихся о благородстве, 
доброте, любви к ближнему как о высо-
ких нравственных качествах и учитель сам 
проявляет их в повседневной жизни, что 
является нормой поведения для него, это 
может быть самым ярким примером для 
учащихся. При соблюдении данного усло-
вия духовно- нравственное содержание, ко-
торое предлагается учащимся, не просто 
постигается, оно присваивается ими, так 
как они видят пример достойного поведе-
ния в повседневной жизни. Педагог для уча-



55
№ 2, 2025

ВЕСНІКВЕСНІК
АДУКАЦЫІАДУКАЦЫІ

ІНАВАЦЫІ Ў АДУКАЦЫІ

щегося, будучи связующим звеном в пере-
даче ценнейшего наследия нашего народа, 
духовно- нравственных ценностей, в ходе 
образовательной деятельности становит-
ся ещё и воплощением высоких нравствен-
ных качеств.

Инновационный проект «Вне-

дрение модели семантизации 

духовно- нравственных понятий 

и категорий на основе традицион-

ных ценностей белорусского наро-

да» был реализован в 21 учрежде-

нии образования.

Для реализации Проекта руководите-
ли учреждений общего среднего образова-
ния тщательно подходили к отбору педаго-
гов. Значимыми критериями отбора были 
не только профессиональные компетенции, 
но и мотивация на духовно- нравственное 
воспитание и готовность принять ответ-
ственность за целенаправленное форми-
рование и развитие морального сознания, 
выработку навыков и привычек высоко-
нравственного поведения.

Сегодня на интеллектуальное развитие, 
формирование духовно- нравственной сфе-
ры современного молодого человека оказы-
вают влияние множество разнообразных 
факторов (Интернет, СМИ, соцсети, ком-
муникация, неординарные события в мире 
и т.  п.) Весь этот поток информации не всег-
да имеет конструктивное начало. Интернет 
уводит молодёжь в привлекательный вир-
туальный мир игр и увлечений, не предла-
гающий чётких ценностных ориентаций, 
нивелируя веками сложившиеся традици-
онные ценности. Это может в дальнейшем 
стать причиной утраты смысла жизни, раз-
мыть границы между добром и злом, прав-
дой и ложью. Эмоциональная, волевая, а за-
частую и духовная незрелость потребителя 

такой информации может стать причиной 
десоциализации его личности. В этой ситу-
ации педагог должен понимать, что его си-
стема духовно- нравственных ценностей, 
которая воплощается в его деятельности, — 
это опосредованный ресурс воспитания, ко-
торый воспринимается и учащимися, и их 
родителями (законными представителями) 
как образец.

Культурологический компонент инно-
вационной компетентности педагога явля-
ется логическим проявлением аксиологи-
ческой позиции и её продолжением. Этот 
компонент находит выражение в совокуп-
ности взглядов и способов проектирования 
и организации образовательного процесса 
на основе приоритета культуры. Развитие 
общей интеллектуальной культуры и духов-
ного начала личности, обеспечение веду-
щей роли социокультурного развития уча-
щегося, изучение национальных традиций 
и ценностей осуществляется в контексте 
усвоения нравственных ценностей и норм 
мировой культуры.

Применение в ходе реализации иннова-
ционного проекта духовно- нравственной 
направленности принципа гармонизации 
содержания и средств воспитания с целью 
создания единого обогащённого образова-
тельного пространства обеспечивает повы-
шение уровня образовательных результа-
тов: достижения учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Это позволяет говорить об адаптивном ком-
поненте, который даёт возможность уста-
новить связи, обеспечить согласованность, 
преемственность и перспективность всех 
компонентов системы образования: целей, 
задач, образовательных программ, содержа-
ния, методов, средств, форм и принципов 
организации воспитания и обучения в про-
цессе формирования и развития духовно- 
нравственной культуры учащихся посред-
ством использования богатого духовного 
наследия нашего народа.
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Включение учащегося в сложный и мно-
гогранный процесс семантизации духовно- 
нравственных понятий и категорий позво-
ляет ему не только пользоваться словом 
как средством общения, но и употреблять 
лексическую единицу в продуктивных ви-
дах речевой деятельности (в учебной и вне-
учебной деятельности: говорении, письме), 
системно получать сведения о духовно- 
нравственной ценности слова; лексиче-
ском фоне (об антонимах, синонимах, 
омонимах, паронимах), стилистической 
или эмоционально- экспрессивной окра-
ске, о сочетательной ценности слова (син-
таксической и лексической сочетаемости). 
Погружение в процесс семантизации на-
чинается с накопления учащимися лекси-
ческого запаса на основе субъективного 
опыта, с обогащения их словаря. При этом 
недостаточно простого накопления слов, 
работа над лексическими единицами осу-
ществляется комплексно и включает: ра-
боту над семантикой и грамматическими 
формами слова, над сочетаемостью и упо-
треблением слова в речи, стилистическую 
работу и другое. Таким образом, форми-
руется семантическое поле, в которое «по-
гружаются» учащиеся под руководством 
учителя.

В условиях адаптивной среды формиру-
ется когнитивная, технологическая, креа-
тивная готовность учащихся. Это обеспе-
чивает объективизацию их субъектного 
опыта, что позволяет создавать продук-
ты образовательной деятельности (се-
мантические кластеры, конструкторы се-
мантических связей, с помощью которых 
появляется возможность системно и ло-
гично, визуально и абстрактно конструи-
ровать знания в виде визуализированных 
семантических связей; кейсы духовно- 
нравственного содержания); приобретать 
личный опыт социокультурной деятельно-
сти на основе глубокого знания и приня-
тия духовно- нравственных понятий и ка-

тегорий; анализировать и корректировать 
свои поступки с позиции, норм, принци-
пов и правил христианской этики.

Для создания адаптивной среды педагог 
использует следующие методы: метод анто-
логизации, метод морфологического анали-
за, метод формализации, метод творческих 
заданий на основе синестезии, кейс-метод, 
методы работы с информацией. Учащие-
ся имеют возможность стать участниками 
подлинного духовного образования, погру-
жаясь в содержание духовно- нравственных 
понятий и категорий.

Активное и плодотворное взаимодей-
ствие учреждений образования, представи-
телей Белорусской Православной Церкви 
и социальных партнёров: органов местно-
го самоуправления, учреждений культуры, 
представителей местного сообщества, на-
правленное на создание нового целостного 
социокультурного конструкта, — актуали-
зирует создание новых моделей коммуни-
кации в соответствии с нормативными 
правовыми актами. Такое взаимодействие 
обеспечивает создание целостного обра-
зовательного пространства для сохране-
ния христианских традиций нашего народа 
и их приумножения. С этой целью в учреж-
дениях образования создаются ресурсные 
центры по духовно- нравственному воспи-
танию, где аккумулируются «образцы ин-
новационной деятельности; инновацион-
ные проекты; инновационные программы 
и сценарии; описание педагогических нов-
шеств и педагогических продуктов» [6].

Государственное учреждение образо-
вания «Средняя школа № 3 г. Ивацеви-
чи» при поддержке и содействии Брест-
ского областного управления образования 
и Брестского областного института раз-
вития образования в рамках Проекта раз 
в два года проводит педагогические чтения 
по духовно- нравственному воспитанию. 
Целенаправленная и содержательная рабо-
та педагогического коллектива упомянуто-



57
№ 2, 2025

ВЕСНІКВЕСНІК
АДУКАЦЫІАДУКАЦЫІ

ІНАВАЦЫІ Ў АДУКАЦЫІ

го учреждения образования была отмечена 
дипломом I степени Республиканского кон-
курса «Воспитать Человека» памяти Героя 
Беларуси Митрополита Филарета.

Также необходимо выделить социокуль-
турный компонент инновационной компе-
тентности педагогических работников, реа-
лизующих проекты духовно- нравственной 
направленности. Планируя свою деятель-
ность в рамках инновационного Проекта, 
они ориентированы на получение продук-
тов, имеющих значимость для своего ре-
гиона, района: методические разработки, 
дидактические материалы, сценарии празд-
ников и мероприятий.

Проявлением сформированности духов-
но- нравственной культуры учащихся явля-
ется активное участие их в волонтёрском 
движении, в социокультурных проектах, 
направленных на сохранение нематериаль-
ных и материальных ценностей белорусско-
го народа: сбережение и восстановление 
памятников истории и культуры, популя-
ризация народных традиций, в том числе 
и сформированных на основе православ-
ных ценностей белорусского народа, непри-
ятии деструктивных проявлений.

Реализация Проекта способствовала 
формированию и развитию инновацион-
ной компетентности педагогических ра-
ботников в области духовно- нравственного 
воспитания.

После завершения Проекта каждое уч-
реждение образования как активный участ-
ник представило свой том Антологии ин-
новационного проекта «Внедрение модели 
семантизации духовно- нравственных по-
нятий и категорий на основе традицион-
ных ценностей белорусского народа», где 
в соответствии с алгоритмом и конкретны-
ми рекомендациями, предложенными кон-
сультантами, собраны материалы управлен-
ческого, организационно- методического, 
дидактического, информационного 
и психолого- педагогического характера.

В 2023 году Проект и наиболее значи-
мые продукты деятельности учреждений 
образования: «Азбука семейных ценно-
стей», разработанная учащимися и их ро-
дителями/законными представителями под 
руководством учителя; исследовательский 
проект и интерактивная Google- карта «Хра-
мы Ивацевичского благочинного округа, 
или Не бывает поругаем храм», где описа-
ны все действующие и разрушенные хра-
мы; тематические лэпбуки, представлен-
ные на Международной выставке- ярмарке 
инновационных образовательных проектов 
«Территория генерации новых идей» (Улья-
новск, Российская Федерация) — были от-
мечены дипломом I степени.

В рамках инновационного проекта «Вне-
дрение модели семантизации духовно- 
нравственных понятий и категорий на ос-
нове традиционных ценностей белорусского 
народа» было разработано значительное 
количество дидактических и методиче-
ских материалов (около 20 наименований): 
сборники текстов духовно- нравственного 
содержания; сценарии праздников, право-
славная азбука, методическое описание ал-
горитмов применения и гармонизации ме-
тодов семантизации, интерактивные игры 
духовно- нравственного содержания, вир-
туальные викторины, рефлексивные кейсы, 
сборники упражнений и заданий духовно- 
нравственного характера «От А и до Я» и др. 
Наиболее значимая часть разработанных 
материалов вошла в учебно- методический 
комплекс для факультативных занятий «Ос-
новы духовно- нравственной культуры и па-
триотизма».

Это позволяет говорить об инноваци-
онной компетентности педагогических ра-
ботников, осуществлявших реализацию 
инновационного Проекта, направлен-
ную на подготовку учащихся к принятию 
духовных и  материальных историко- 
культурных ценностей и бережному от-
ношению к ним.
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Таким образом, в соответствии с тре-
бованиями Образовательного стандарта 
базового образования учащийся, погру-
жённый в процесс семантизации духовно- 
нравственных категорий, будет понимать 
«общечеловеческие и национальные цен-
ности; любить Беларусь, уважать народ, 
живущий в ней, его культуру, традиции, 
историю, семейные ценности, овладевать 
государственными языками Республи-
ки Беларусь; осознавать свою этническую 
идентичность; следовать принятым прави-
лам и нормам поведения в интересах лич-
ности, общества, государства; понимать 
личную ответственность за собственные 
действия; значимость образования и тру-
да как необходимых условий развития 
личности; уметь управлять своей учебно- 

познавательной деятельностью; проявлять 
интерес к творческой деятельности, поиску 
нестандартных решений; овладеет приёма-
ми учебно- исследовательской и проектной 
деятельности» [7].

Инновационная компетентность как го-
товность и способность субъекта педаго-
гической деятельности создавать и приме-
нять в образовательной практике продукты 
инновационной деятельности в области 
духовно- нравственного воспитания вклю-
чает не только основополагающие ком-
поненты — мотивационно- ценностный, 
содержательно- деятельностный, креатив-
ный и рефлексивный, но также и аксиоло-
гический, культурологический, адаптив-
ный, коммуникативный и социокультурный 
компоненты.
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