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Аннотация. В статье излагаются  результаты исследова-
ния, целью которого являлось изучение  инновационного
потенциала личности  учителей, осуществляющих обуче-
ние по адаптированным образовательным программам.
В исследовании приняли участие учителя, реализующие 
адаптированные общеобразовательные программы, и 
учителя общеобразовательных школ. Предмет исследова-
ния: компоненты инновационного потенциала личности, 
отношение к инновациям, широта познавательной пози-
ции. Гипотезой исследования является предположение, 
что инновационный потенциал личности педагогов, реа-
лизующих адаптированные программы, имеет специфи-
ческие особенности. 
Методики исследования: опросник «Изучение особенно-
стей проявления инновационного потенциала личности 
(ИПЛ)» (Ю. А. Власенко); опросник М. Кертона (Kirton
Adaptation-Innovation Inventory – KAI) для определения 
типа инновационного мышления; методика исследования
отношения личности к инновациям (Н. М. Лебедева,
А. Н. Татарко); экспресс-диагностика эмоционального вы-
горания у педагогов (О. Л. Гончарова); методика «Идеаль-
ный компьютер» (М. А. Холодная). Математико-статисти-
ческая обработка данных: качественный анализ; непара-

метрический U-критерий Манна – Уитни для независимых выборок; корреляционный анализ Пирсона. 
Результаты исследования позволяют говорить о том, что среди педагогов, реализующих адаптирован-
ные программы, больший процент педагогов молодых, с меньшим стажем  работы, преимущественно 
имеющих первую квалификационную категорию. Педагоги данной группы менее склонны представлять 
свой опыт на конкурсах и конференциях, а также посещают меньше курсов повышения квалификации, 
чем педагоги, реализующие общеобразовательные программы. 
Педагоги, реализующие общеобразовательные программы, в отличие от педагогов, реализующих адап-
тированные программы,  склонны негативно-генерализованно вести себя в ситуации неопределенности 
и перемен, с осторожностью оценивая новое. Педагоги, реализующие адаптированные программы в сво-
ей профессиональной деятельности, чаще осмысленно-интенсивно ведут поиск нового, чаще позитивно-
дифференцированно относятся к переменам, инициативно-преобразовательно ведут себя в инноваци-
онной ситуации, у них выше коэффициент новаторства и склонность работать в условиях постоянных 
изменений. Они готовы к переоценке существующего опыта, и их решения коллектив воспринимает как 
рисковые, радикальные и оригинальные. Однако такие педагоги часто не доводят начатое дело до конца 
и не склонны к жесткому исполнению правил, а также не ориентируются на мнение других участников 
образовательного процесса. 
Среди педагогов, реализующих адаптированные программы, больший процент склонных к новаторству. 
Они позитивно относятся к инновациям, что обусловлено как возрастом педагогов, так и условиями де-
ятельности. 
Ключевые слова: отношение к инновациям, инновационный потенциал личности, адаптированные об-
щеобразовательные программы, педагоги
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Abstract. The article presents the results of the study of the in-
novative potential of the personality of teachers who imple-
ment adapted educational programs. The study involved teach-
ers who implement adapted general education programs and 
teachers of general education schools. The study focused on the
components of innovative potential of personality, attitude to
innovations, and width of cognitive position. The hypothesis of
the study was the assumption that there are specific features of
the innovative potential of the personality of teachers who im-
plement adapted programs.  
The following research methods were used: the questionnaire 
“Studying the Peculiarities of Personal Innovation Potential 
(PIP)” (Y. A. Vlasenko); Kirton Adaptation-Innovation Inventory 
(KAI) to determine the type of innovative thinking; the method 
of research of the attitude towards innovations (N. M. Lebedeva, 
A. N. Tatarko); the express-diagnostics of emotional burnout of 
teachers (O. L. Goncharova); and “Ideal Computer” 
(M. A. Kholodnaya). 
Mathematical and statistical data were processed using qualita-
tive analysis, nonparametric Mann-Whitney U-criterion for in-
dependent samples, and Pearson data correlation analysis. 

The study shows that among the teachers who implement adapted programs, a higher percentage of 
teachers are young, have less work experience, and mostly have the 1st qualification category. Teach-
ers in this group are less likely to present their experience at competitions and conferences and attend 
fewer professional development courses than teachers implementing general education programs. 
Teachers who implement general education programs, unlike those who implement adapted pro-
grams, tend to behave in a situation of change and uncertainty in a generally negative way, being cau-
tious in assessing new things. Teachers who implement adapted programs more often search for new 
things in a meaningful and intensive way. Further, they have mostly positive-differentiated attitude 
towards changes, behave in an innovative situation in a proactive and innovative way, and have 
a higher innovation coefficient and higher tendency to work in conditions of permanent changes. They 
are also ready to re-evaluate the existing experience, and their decisions are perceived by colleagues 
as risky, radical and original. However, such teachers often do not bring the started work to the end 
and are not inclined to strict compliance with the rules, nor do they tend to heed the opinion of other 
participants of the educational process. 
Among the teachers who implement adapted programs there is a higher percentage of those who are 
inclined to innovate. They have a positive attitude to innovations because of their younger age and the 
conditions of their work. 
Keywords: attitude towards innovation, innovative potential of the personality, adapted general edu-
cation programs, teachers 
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Введение 
Современный мир можно рассматри-

вать как эпоху инновационного обще-
ственного развития, которое, в свою оче-
редь, предъявляет особые требования 
к человеку, участнику инновационных 
процессов. На уровне государства и орга-
низации выделяется большое количество 
ресурсов для развития инновационного 
потенциала, так как именно он является 
важнейшим элементом устойчивости лю-
бой компании, ее активного совершен-
ствования. 

Каждый специалист стремится усовер-
шенствовать свою деятельность, в том 
числе и профессиональную; иными сло-
вами, в каждом человеке заложено стрем-
ление к совершенствованию, и каждый 
человек обладает определенным потен-
циалом к внедрению нового в свою жизнь, 
при этом данное стремление развито 
у разных людей в различной степени (Ба-
ранова, Демиденко 2017). 

Однако лишь определённые характери-
стики личности и ценностные установки 
соответствуют данным требованиям. Для 
инновационной личности характерны от-
крытость познавательной позиции, уме-
ние брать ответственность на себя, идти 
на риск, креативность, склонность к со-
творчеству (Терехова 2018). 

Рассматривая «инновационный потен-
циал» в широком понимании, его можно 
трактовать как склонность личности 
к изменениям и созданию принципиально 
нового, усовершенствованного продукта, 
который удовлетворяет возникающие по-
требности у инноватора или потребите-
лей (Клочко, Галажинский 2019). Понятие 
«инновационный потенциал личности» по 
всем характеристикам комплексное и от-
ражает как свойства личности инициато-
ра нововведений, так и склонность к при-
нятию инноваций в деятельности. То есть 
для инновационного потенциала лично-
сти характерна как преобразовательная 
деятельность, так и осмысленное приня-
тие инноваций.  

Интерес к вопросу инновационного по-
тенциала личности устойчив с точки зре-

ния как теории, так и практики, и это свя-
зано с потребностью ввода инноваций 
в самые разные сферы жизни общества. 
Образование – одна из самых изменчивых 
и динамично развивающихся отраслей 
современной экономики России, и, как 
следствие, оно испытывает самые боль-
шие потребности в развитии инноваци-
онного потенциала у педагогов.  Увеличи-
вается количество детей, обучающихся по 
адаптированным общеобразовательным 
программам, увеличивается потребность 
в педагогах новаторах, обучающих детей 
с ОВЗ. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение  инновационного потенциала лич-
ности учителей, осуществляющих обуче-
ние по адаптированным образователь-
ным программам. В исследовании приня-
ли участие учителя, реализующие адап-
тированные общеобразовательные про-
граммы, и учителя общеобразовательных 
школ. Предмет исследования: компонен-
ты инновационного потенциала лично-
сти, отношение к инновациям, широта по-
знавательной позиции. Гипотезой иссле-
дования стало предположение о том, что 
инновационный потенциал личности пе-
дагогов, реализующих адаптированные 
программы, имеет специфические осо-
бенности. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие учи-

теля, реализующие адаптированные об-
щеобразовательные программы (IIV вид, 
ЗПР) и учителя общеобразовательных 
школ, всего 59 человек в возрасте от 22 до 
67 человек. Деление выборки на 2 группы 
происходило на основе данных том, реа-
лизуют ли они в своей деятельности 
адаптированные общеобразовательные 
программы или нет. В первую группу ре-
спондентов отнесены педагоги с опытом 
реализации общеобразовательных про-
грамм, во второй группе педагоги с опы-
том работы по адаптированным общеоб-
разовательным программам. В группу пе-
дагогов, реализующих адаптированные 
программы, вошло 22 педагога, в группу 
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педагогов, реализующих общеобразова-
тельные программы, – 37 человек. 

В соответствии с целью, задачами и ги-
потезой исследования были использова-
ны следующие методы: 

• Психодиагностические методы:
1. Опросник адаптации-новаторства

Кертона (KAI) (Vlasova 2021).  Назначение 
методики: выявление предпочитаемого 
стиля мышления, который влияет на под-
ход человека к принятию решения, реше-
нию задач и творчеству вообще. 

2. Методика изучения особенностей
проявления инновационного потенциала 
личности (ИПЛ) Ю. А. Власенко: предна-
значена для выявления социально-
демографических характеристик, профес-
сиональной подготовки, причин работы 
в дистанционном формате и особенности 
проблематики в очном и дистанционном 
консультировании (Власенко 2003). 

3. Экспресс-диагностика эмоциональ-
ного выгорания у педагогов (автор 
О. Л. Гончарова). Данный опросник позво-
ляет определить степень выраженности 
профессионального выгорания (Гончаро-
ва 2016). 

4. Методика исследования отношения
личности к инновациям Н. М. Лебедевой, 
А. Н. Татарко (Митина 2014). 

5. Методика «Идеальный компьютер»
Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной, Л. Н. Деми-
довой (Лебедева, Татарко 2009). Данная 
методика предназначена для измерения 
меры открытости познавательной пози-
ции (особенности индивидуального ум-
ственного кругозора, проявляющиеся 
в особенностях репрезентации событий-
ного содержания мира). 

• Методы математической обработ-
ки: непараметрический U-критерий Ман-
на – Уитни для независимых выборок, 
корреляционный анализ Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 
Наибольшее количество педагогов, ре-

ализующих адаптированные программы, 
имеют стаж работы до 10 лет – 81,82%, и 
лишь по 9% имеют стаж более 10 лет. 
В группе педагогов, работающих по обще-

образовательным программам, распреде-
ление педагогов, равномернее: 21,62% (от 
0 до 5 лет), 24,32% (от 5 до 10 лет) 16,22% 
(от 10 до 15 лет). 

В группе педагогов без категории рас-
пределение по квалификационным кате-
гориям достаточно равномерно: 16,22 % 
педагогов, реализующих общеобразова-
тельные программы, и 13% педагогов, ре-
ализующих адаптированные программы. 
В группе педагогов, имеющих первую ка-
тегорию, распределение не равномерно и 
преобладают педагоги, реализующие 
адаптированные программы, – 68,18%. 
Педагогов, реализующих общеобразова-
тельные программы, 27,03%, что пример-
но в два раза меньше. Эти показатели 
можно объяснить невысокими критерия-
ми аттестации для педагогов ОВЗ и боль-
шим количеством требований к педаго-
гам, реализующим общеобразовательные 
программы.  

Противоположную картину можно 
наблюдать в группе аттестации на выс-
шую категорию: в ней преобладают педа-
гоги, реализующие общеобразовательные 
программы – 56%, а педагогов, реализу-
ющих адаптированные программы, толь-
ко 18%.  

Можно предположить, что педагогам, 
работающим с детьми с ОВЗ, достаточно 
сложно набрать нужное количество бал-
лов, так как дети данной категории не мо-
гут показать высокие результаты в учеб-
ной и конкурсной деятельности. 

Что касается конкурсного движения, 
мы наблюдаем, что педагоги, реализую-
щие адаптированные программы, прояв-
ляют незначительную активность в дан-
ном направлении: всего 9% участвовали 
в 2-3 конкурсах, 8% в 3 конкурсах и 77% 
респондентов данной группы не прини-
мали участия в конкурсах. Педагоги, реа-
лизующие общеобразовательные про-
граммы, более активны: участвовали в 
1 конкурсе 32,43%, в 2-х конкурсах 
13,51%, в 3 конкурсах 4,55% респонден-
тов. 

Среди педагогов, реализующих адапти-
рованные образовательные программы, 



З. С. Высоцкая, В. В. Кинелева, А. Н. Кошелева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2022. Выпуск 5 519 

больший процент молодых, с меньшим 
стажем  работы в образовательном учре-
ждении, преимущественно имеющих 
первую квалификационную категорию. 
Педагоги данной группы в меньшей сте-
пени склонны представлять свой опыт на 
конкурсах и конференциях, а также посе-
щают меньше курсов повышения квали-
фикации, чем педагоги, реализующие об-
щеобразовательные программы, что мо-
жет объясняться как высокой загружен-
ностью педагогов, реализующих адапти-
рованные программы и меньшим опытом 
работы, так и особенностями аттестаци-
онных процедур. 

Анализ результатов изучения компо-
нентов инновационного потенциала лич-
ности (ИПЛ) выявил, что в основном гно-
сеологический, аксиологический и прак-
сеологические аспекты выражены у педа-
гогов на среднем уровне. Высокий уро-
вень ориентации в новом информацион-
ном пространстве, а также возможность 
обнаружения такого пространства, про-
демонстрировали 16% педагогов. Дей-
ствовать с высокой долей эффективности 
в новой ситуации умеют 7% учителей; 
6% адекватно оценивают новые явления. 
В группе педагогов, реализующих обще-
образовательные программы, преоблада-
ют учителя с наиболее высокой выражен-
ностью праксеологического аспекта ИПЛ. 
Можно предположить, что педагоги, реа-
лизующие адаптированные программы, 
менее склонны  эффективно действовать 
в новой ситуации. А также можно сказать, 
что педагоги обеих групп затрудняются 
при оценке нового явления. 

Наибольшее количество педагогов 
в качестве преобладающего  стиля реали-
зации демонстрируют осмысленно-
интенсивный, позитивно-
дифференцированный, инициативно-
преобразовательный: 37% педагогов, ре-
ализующих общеобразовательные про-
граммы и  68,18 % педагогов, реализую-
щих адаптированные программы. Они 
осмысленно и интенсивно ищут новые 
подходы в своей деятельности, позитивно 
и разумно относятся к переменам, иници-

ативно преобразовывают действитель-
ность и активно ведут себя в инноваци-
онной ситуации.  

Педагоги, реализующие адаптирован-
ные программы, в основном склонны 
к реализации осмысленно-интенсивного, 
позитивно-дифференцированного, ини-
циативно-преобразовательного стиля. 
Педагоги, реализующие общеобразова-
тельные программы, склонны к реализа-
ции осмысленно-интенсивного, негатив-
но-генерализованного, вынужденно-при-
способительского и осмысленно-интен-
сивного, позитивно-дифференцированно-
го, инициативно-преобразовательного 
стиля. 

Анализ результатов, полученных в ис-
следовании по методике М. Кертона, по-
казывает, что в каждой из групп учителей, 
реализующих адаптированные и общеоб-
разовательные программы, присутствуют 
примерно в равной степени как предста-
вители, склонные к адаптации, так и но-
ваторы. По мнению М. Кертона, любой 
стиль творческого подхода к решению 
проблем может быть эффективным, но 
чем разнообразнее группа по стилям ре-
шения проблем, тем сложнее становятся 
взаимоотношения в коллективе. В этом 
случае члены группы понимают и ценят 
преимущества разнообразия стилей, и 
группа в целом способна эффективнее ра-
ботать над новыми проектами или реше-
нием нетипичных задач. 

В каждой из групп учителей, реализу-
ющих, адаптированные и общеобразова-
тельные программы, присутствуют  пред-
ставители, склонные к адаптации – 
45,90% и 43,20% соответственно. Такие 
педагоги работают, совершенствуя суще-
ствующие методы и технологии, доводя 
их до совершенства, им нравятся четкие, 
понятные, стабильные условия труда. Пе-
дагоги данной категории точны, разумны, 
методичны, надежны. Они умеют решать 
проблемы проверенным путем и предла-
гают решения, которые приемлемы для 
большинства. Для них не характерна кон-
фликтность, и именно они обеспечивают 
стабильность группы. 
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Педагоги-адаптеры продуцируют 
меньшее количество инноваций. Их ре-
шения чаще направлены на улучшение 
существующих педагогических практик. 
Идеи, выдвигаемые педагогами-
адаптерами, более практичны, понятны, 
легко реализуемы в целом. Адаптеры бо-
лее тщательны и методичны в анализе 
ситуации, используют больше информа-
ции. Их решения эффективны в кратко-
срочной перспективе и нацелены на со-
хранение существующего порядка и ста-
бильности.  Педагоги-адаптеры успешнее 
вписываются в существующие структуры 
и правила организации, а также лучше со-
трудничают друг с другом при решении 
проблем внутри этих структур. Их реше-
ния ожидаемы и согласованны (консенсу-
альны). 

В группе педагогов-инноваторов рас-
пределение не равномерно: педагогов, ре-
ализующих адаптированные программы, 
значительно больше (72,70%), что обу-
словлено  спецификой профессиональной 
деятельности; педагогов, реализующих 
общеобразовательные программы, всего 
18,10%. Педагоги-новаторы могут рабо-
тать в условиях постоянных изменений, 
склонны к переоценке существующего 
опыта и выдвижению новых проблема-
тик, однако часто не доводят начатое дело 
до конца. Их решения коллектив воспри-
нимает как рискованные, радикальные и 
оригинальные, но не практичные и инте-
ресные только в долгосрочной перспек-
тиве. Педагоги-новаторы не склонны 
к жесткому исполнению правил и ориен-
тации на мнение других участников обра-
зовательного процесса. 

Также в исследовании было проанали-
зировано отношение педагогов к иннова-
циям.  

В группах педагогов, реализующих об-
щеобразовательные и адаптированные 
программы, одинаково высокие показате-
ли их расположенности к инновациям: 
37,20% и 36,60% соответственно. В выде-
ленных группах проявляется  высокий 
уровень креативности. Эти педагоги гото-
вы отклоняться  от  традиционных или 

принятых схем мышления для  принятия 
и создания принципиально новых идей, 
они способны к решению проблем, возни-
кающих внутри статичных систем, 
склонны к риску  ради достижения успеха, 
могут  комфортно чувствовать себя в не-
стабильной среде, ориентированы на бу-
дущее, и убеждены, что инновации – это 
путь к успеху. Кроме того, расположенные 
к инновациям педагоги готовы к вложе-
нию материальных и психологических ре-
сурсов в свою деятельность, склонны ис-
кать новые возможности для достижения 
целей и не испытывают страха соверше-
ния ошибки, способны конструктивно ре-
агировать на трудности, внутренне гото-
вы к восприятию нового. 

Педагогов, реализующих адаптирован-
ные программы и демонстрирующих 
негативное отношение к инновациям, 
меньше (24%), чем педагогов, реализую-
щих общеобразовательные программы 
(33%). 

Педагоги, реализующие адаптирован-
ные программы, более позитивно отно-
сятся к инновациям, чем педагоги, реали-
зующие общеобразовательные програм-
мы. Это может быть обусловлено как воз-
растом педагогов, так и условиями дея-
тельности. 

Выводы 
Среди педагогов, реализующих адапти-

рованные образовательные программы, 
больший процент педагогов молодых, 
с меньшим стажем  работы в образова-
тельном учреждении, преимущественно 
имеющих первую квалификационную ка-
тегорию. Педагоги данной группы 
в меньшей степени склонны представлять 
свой опыт на конкурсах и конференциях, 
и посещают меньше курсов повышения 
квалификации, чем педагоги, реализую-
щие общеобразовательные программы. 
Это можно объяснить как высокой загру-
женностью педагогов, реализующих адап-
тированные программы, так и их мень-
шим опытом работы и особенностями ат-
тестационных процедур. 

Среди педагогов, реализующих адапти-
рованные программы, больше склонных 
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к осмысленно-интенсивному  обнаруже-
нию новой информации, новое явление 
они оценивают позитивно-
дифференцированно, в основном инициа-
тивно-преобразовательно ведут себя 
в инновационной деятельности. Педагоги, 
реализующие общеобразовательные про-
граммы, склонны к осмысленно-
интенсивному стилю обнаружения новой 
информации, негативно-генерализован-
ному стилю поведения в ситуации не-
определенности и перемен, они с осто-
рожностью оценивают новое, адаптиру-
ются к изменениям, и так же  осмысленно-
интенсивно ведут обнаружение новой 
информации, позитивно-дифференциро-
ванно оценивают новое явление, инициа-
тивно-преобразовательно ведут себя 
в инновационной деятельности. 

Педагоги, реализующие в своей про-
фессиональной деятельности адаптиро-
ванные образовательные программы, ча-
ще других ведут осмысленно-
интенсивный поиск нового, в основном 
позитивно-дифференцированно относят-
ся к переменам, инициативно-преобразо-
вательно ведут себя в инновационной си-
туации. 

У педагогов, реализующих адаптиро-
ванные программы, коэффициент нова-
торства выше, чем у педагогов, реализу-
ющих общеобразовательные программы. 
Они более склонны к работе в условиях 
постоянных изменений, к переоценке су-
ществующего опыта, их решения коллек-

тив воспринимает как рискованные, ра-
дикальные и оригинальные,  однако дан-
ные педагоги часто не доводят начатое 
дело до конца. Также они не склонны 
к жесткому исполнению правил, не ори-
ентируются на мнение других участников 
образовательного процесса.  

В большей степени к обобщению и 
трансляции своего педагогического опы-
та в обеих группах педагогов склонны пе-
дагоги-адаптеры, реализующие осмыс-
ленно-интенсивный тип обнаружения но-
вой информации, готовые к адекватной 
оценке нового явления и продуктивной 
инновационной деятельности. 

Для педагогов, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы, 
центральным компонентом инновацион-
ного потенциала личности  является вза-
имодействие с миром на культурном 
уровне. Интеграцию в современную куль-
турную среду можно рассматривать как 
средство развития инновационного по-
тенциала личности. 

Для педагогов, реализующих общеоб-
разовательные программы, центральным 
компонентом инновационного потенциа-
ла личности является, наряду с взаимо-
действием с миром на культурном уровне, 
использование личностных ресурсов в ор-
ганизации повседневной жизни, которые 
опосредуют позитивно-дифференциро-
ванную оценку новых  явлений и положи-
тельное отношение к инновациям. 
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