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Аннотация. Образовательное пространство как совокупность образовательных систем разви-
вается как вследствие самоорганизации, так и под воздействием внешних факторов управления. Фе-
номены образовательной системы, образовательного пространства и их развития достаточно изуче-
ны в науке. Движущей силой развития образовательных систем являются образовательные новации.
Системно-синергетические взаимосвязи между инновационными системами и условиями образова-
тельного пространства позволяют предположить, что развитие их происходит согласованно. В педа-
гогике вопросы связей между развитием инноваций и образовательных пространств, в которых они
происходят, исследованы недостаточно. Ученые изучают конкретные инновации в определенных
образовательных пространствах. Согласованное развитие инноваций и образовательного простран-
ства является малоизученной областью педагогики. Цель статьи – исследование общих вопросов ко-
эволюции инновации и образовательного пространства. Методологические основания исследования
включают: диалектические всеобщие законы развития, конкретизация которых позволяет раскрыть
процессуальные развития инновации и образовательного пространства; стадии развития систем,
адаптированные к этапам инновации; явления бифуркации, самоорганизации, антропосинергизма,
объясняющие закономерности развития; концепции устойчивого развития применительно к образо-
ванию. Автором установлено соответствие между этапами инновации (созидание, освоение, апроба-
ция, внедрение) и состояниями образовательного пространства (актуализировавшимся, переходным,
установившимся); охарактеризованы процессуальные реализации коэволюции на каждом этапе;
охарактеризована взаимная адаптация инновационной системы и координат образовательного про-
странства (нормативно-регламентирующей, перспективно-ориентирующей, деятельностно-стимули-
рующей, коммуникативно-информационной).  
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Abstract. The educational space as a set of educational systems develops both as a result of self-
organization and under the influence of external management factors. The phenomena of the educational
system, educational space and their development have been sufficiently studied in science. The driving
force behind the development of educational systems is educational innovations. System-synergetic rela-
tionships between innovation systems and the conditions of the educational space suggest that their deve-
lopment occurs in concert. In pedagogy, the issues of links between the development of innovations and
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Постановка задачи 
Инновации являются атрибутом и дви-

жущей силой развития образования. Их появ-
ление в образовательных системах имеет не-
обходимый характер, качественно изменяет 
системы и окружающее их пространство.  
В настоящее время достаточно глубоко в нау-
ке исследовано явление инновации, законы ее 
развития в образовании [9–12, 21]. Разработа-
ны теории образовательной среды, образова-
тельного пространства, определены понятия 
«условия» и «педагогические условия» [7]. 
Однако недостаточно исследуется взаимо-
связь этих явлений и соответствующих поня-
тий в педагогике. Тем не менее всякая инно-
вация в образовательной системе, вызывая в 
ней качественные изменения, требует созда-
ния адекватных для инновационный системы 
условий, в том числе и педагогических, для 
реализации образовательного процесса, т. е. 
влечет за собой изменения в образовательном 
пространстве. В свою очередь, развитие обра-
зовательной среды также является предпо-
сылкой внесения качественных изменений 
(новаций) в образовательные системы. Это 
свидетельствует о существовании корреляции 
между процессами развития инноваций и об-
разовательных пространств, в которых эти 
инновации осуществляются. В настоящее 
время недостаточно исследований, посвящен-
ных изучению названных процессов во взаи-
мосвязи, особенно на высоком уровне обоб-
щения. Имеющиеся исследования обычно 
связаны с выявлением педагогических усло-
вий, необходимых и достаточных для функ-
ционирования определенных инновационных 

систем. Целью статьи является исследование 
согласованного развития (коэволюции) абст-
рактной инновации и образовательного про-
странства. Решаются задачи: характеристики 
взаимосвязей развития инновации и образова-
тельного пространства на этапах созидания, 
освоения, апробации и внедрения новации; 
соотнесения этапов инновации с состояниями 
образовательного пространства; выявления 
процессуальных характеристик взаимной 
адаптации инновационных образовательных 
систем и образовательного пространства.  

Предпосылки исследования 
В контексте цели и предмета исследова-

ния в качестве предпосылок рассмотрены 
теории образовательной среды [4, 22], образо-
вательного пространства [13, 16, 17, 19], педа-
гогических условий [7] и инноваций в образо-
вании [10, 11, 20, 21].  

В.А. Ясвин под образовательной средой 
или средой образования понимает «систему 
влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении» 
[22, с. 14]. Условия подвержены внешнему 
влиянию, среды обогащаются новыми состав-
ляющими, в настоящее время существенные 
перемены связаны с появлением электронных, 
виртуальных сред [4]. Внутреннее наполнение 
сред позволяет по-разному их структуриро-
вать. Согласно Г.Н. Серикову, в результате 
структурирования образовательной среды по 
координатам формируется образовательное 
пространство, которое «представляет собой 
специальным образом организованную сово-

the educational spaces in which they occur have not been sufficiently studied. Most scholars study specific
innovations in specific educational spaces. The coordinated development of innovations and educational
space is not enough studied. The purpose of the article is to study the general issues of the co-evolution of
innovation and educational space. The methodological foundations of the study include: dialectical universal
laws of development, the concretization of which makes it possible to reveal the procedural development of
innovation and educational space; stages of systems development adapted to the stages of innovation;
the phenomena of bifurcation, self-organization, anthroposynergism, explaining the patterns of develop-
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characterized; the mutual adaptation of the innovation system and the coordinates of the educational space
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купность образовательных систем» [16, с. 33, 
34]. Автор выделяет следующие координаты, 
по которым происходит структурирование 
образовательного пространства: нормативно-
регламентирующая, перспективно-ориенти-
рующая, деятельностно-стимулирующая, 
коммуникативно-информационная. Норма-
тивно-регламентирующая координата – это 
правовые и нравственные предпосылки, пре-
допределяющие функционирование образо-
вательного пространства. Перспективно-
ориентирующая координата задает созида-
тельную направленность и социальную цен-
ность функционирования систем. Деятельно-
стно-стимулирующая координата обеспечива-
ет условия «жизнедеятельности» субъектов 
образования. Коммуникативно-информацион-
ная координата служит средством отражения 
взаимодействия образовательной системы с 
другими системами, а также всего многообра-
зия коммуникаций внутри системы. Совокуп-
ность значений координат определяется как 
состояние образовательного пространства.  
В зависимости от стадии его развития можно 
различать установившееся (относительно ус-
тойчивое), актуализировавшееся (обострение 
диалектических противоречий между его 
формами и реализовавшимися потенциалами 
его развития) и переходное (неустойчивое, но 
стремящееся к стабильности) состояния. Раз-
витие образовательного пространства осуще-
ствляется в соответствии с принципом регу-
лируемого эволюционирования, отражающего 
рациональность соотношения самоорганиза-
ции и внешнего управления образовательны-
ми системами [16, с. 47] и соответствующего 
системно-синергетическому подходу к изуче-
нию данного явления.  

Развитие образовательных систем и обра-
зовательного пространства происходит вслед-
ствие появления в них значимых новаций. Но-
вация или новшество – это «новое средство 
(новый метод, методика, технология, про-
грамма и т. п.), а инновация – это процесс, 
который развивается по определенным этапам 
(«жизненный цикл инновации»)» [20, с. 7]. 
Данный подход согласуется с пониманием ро-
дового понятия инновации, который Н.И. Ла-
пин трактует как «комплексный процесс соз-
дания, распространения и использования но-
вого практического средства (новшества) для 
новой (или для лучшего удовлетворения уже 
известной) общественной потребности; одно-
временно это есть процесс сопряженных с 

данным новшеством изменений в той соци-
альной и вещественной сфере, в которой со-
вершается его жизненный цикл» [12, с. 43]. 
Новации в образовании позволяют образова-
тельным системам приобретать качественно 
новые черты и становиться относительно ус-
тойчивыми, способными беспрепятственно 
функционировать. Это свидетельствует о том, 
что развитие образовательного пространства 
и развитие инноваций связаны между собой. 
Законы развития инноваций включают: закон 
необратимой дестабилизации педагогической 
инновационной среды; законы реализации 
инновационного процесса; закон преобразо-
вания инноваций в стереотипы и традиции; 
закон повторяемости [21]. В своем развитии 
инновации охватывают этапы созидания, ос-
воения, апробации и внедрения образователь-
ных новшеств (новаций). Созидание заклю-
чается в разработке оригинальных образова-
тельных продуктов (новаций), освоение –  
в их взаимной адаптации к условиям образо-
вательного пространства, апробация – в вери-
фикации продукта и его гармоничности с про-
странством, внедрение – в приобретении сис-
темой зрелости и переходом инновации  
в новое качество – традиции [10, 11].  

Инновации в образовании также имеют 
системное представление, а будучи помещен-
ными в некое образовательное пространство, 
изменяют его и морфологически, структурно, 
функционально и генетически, т. е. придают 
ему новые системные характеристики. Инно-
вации возникают в актуализировавшемся со-
стоянии образовательного пространства и раз-
виваются в переходном состоянии. Это обу-
словлено следующими закономерностями 
развития инноваций:  

 инновация – атрибут образования, обу-
словливающий его прогрессивное развитие; 

 инновации возникают как следствие 
противоречий в сфере образования или свя-
занных с ними сферах и направлены на раз-
решение этих противоречий и снятие про-
блем; 

 инновации приводят к существенным и 
прогрессивным изменениям в образователь-
ных системах; 

 в результате инноваций происходят из-
менения в протекании образовательных про-
цессов и процессов управления образованием; 
в квалификационных качествах (образованно-
сти, профессионально-педагогической квали-
фикации) субъектов образования; 
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 инновации сопряжены с положитель-
ными изменениями в интеллектуальной, эмо-
циональной, духовной, физической сферах 
людей; 

 инновации в образовании обусловли-
вают развитие образовательного пространст-
ва [11]. 

Соотнеся новации с ранее существовав-
шим образовательным пространством, следу-
ет обращать внимание на каждый из этапов 
развития инноваций. На всех этапах иннова-
ция приобретает значимые видовые отличия, 
что позволяет трактовать этапы также и как 
виды инновации. Непротиворечивость и со-
гласованность развития инноваций и образо-
вательных пространств приводит к выводу  
о возможной их коэволюции. Коэволюция 
сложных систем является предметом синерге-
тики [8] и понимается Н.Н. Моисеевым как 
стратегия развития двух систем без взаимного 
угнетения [14]. Согласованное эволюционное 
развитие инновации в образовании и образо-
вательного пространства, в котором она воз-
никает или в которое внедряется, назовем ко-
эволюцией. 

Методология исследования  
Методологические основания исследова-

ния отобраны по критериям согласованности 
с предметом исследования, мировоззрением 
автора и современного состояния методоло-
гии педагогических исследований [6]. В осно-
ву исследования положены следующие науч-
ные взгляды на развитие: всеобщие законы 
развития (на философском уровне); синерге-
тические основания развития самооргани-
зующихся систем; теория о стадиях развития 
систем; концепция устойчивого развития.  

Всеобщие законы развития в нашем ис-
следовании нашли проявление: 

– в представлении развития образова-
тельных систем и образовательного простран-
ства как смены состояний инновации и тради-
ции (закон отрицания отрицания); 

– неотвратимости разрушения (преобра-
зования) образовательной системы вследствие 
развития присущих ей свойств и качественно-
го видоизменения свойств образовательного 
пространства, в котором она существует (за-
кон единства и борьбы противоположностей); 

– зарождении инновации в системе или 
образовательном пространстве, находящихся 
в состоянии неустойчивости и неопределен-
ности в силу обострения противоречий (закон 
единства и борьбы противоположностей);   

– стабилизации новации в результате на-
копления образовательной системой (сово-
купностью систем) инновационных признаков 
(закон перехода количественных изменений  
в качественные); 

– разрешении противоречивости системы 
(пространства) с помощью внедрения адек-
ватной новации; приобретении ими устойчи-
вости (закон единства и борьбы противопо-
ложностей).  

Синергетическими основаниями исследо-
вания [5, 8, 18, 19] являются:  

– теория бифуркации, в соответствии с 
которой инновации возникают вследствие по-
тери образовательной системой и образова-
тельным пространством устойчивости, опре-
деленности, целеустремленности, вследствие 
чего они приобретают готовность развиваться 
в соответствии с аттракторами; 

– теория самоорганизации, придающая 
развитию образовательных систем необходи-
мый характер, обусловливающая возможность 
выявления направленности и содержательных 
качественных изменений в системах вследст-
вие инноваций; 

– принцип антропосинергизма (Г.Н. Се-
риков) и антропный принцип (Е.Н. Княжева, 
С.П. Курдюмов), объясняющие способ разре-
шения противоречий в образовательных сис-
темах и образовательных пространствах и со-
держательную характеристику образа само-
стью участников образования и инновации 
(исследования).  

Известные в науке стадии развития сис-
темы [1, 2] (зарождение, становление, зре-
лость, преобразование) реализуются согласно 
всеобщим законам диалектики и проинтер-
претированы применительно к инновации, что 
позволило соотнести с ними виды инновации. 

Концепция устойчивого развития [3, 14, 
15, 23–26] нашла преломление к сфере обра-
зования, что означает, что обеспечение устой-
чивого развития образования является одной 
из задач устойчивого развития мира в триаде 
«экономическая, социальная, экологическая 
сферы». Второй стороной интерпретации 
идей устойчивого развития является поста-
новка целей образования обучающихся, обла-
дающих глобальным мышлением, способным 
участвовать в практической реализации идей 
обеспечения устойчивого развития мира. Дан-
ные цели гармонируют с идеями Н.Н. Мои-
сеева о «формировании, сохранении и разви-
тии коллективных знаний, нравственности и 
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памяти народа, передачи всего накопленного 
следующим поколениям и всем тем людям, 
которые ее создают и которые способны вне-
сти в мир элементы душевной тревоги за их 
будущность и будущность своего народа, а в 
нынешних условиях и будущность планетар-
ной цивилизации» [14, с. 58]. 

Соотнесение развития инновации  
и образовательного пространства 
В предыдущих работах [9–11] нами ис-

следованы этапы развития инновации и выяв-
лены ее соответствующие виды. Однако 
предшествующие исследования ограничива-
лись изучением развития системы инновации 
в образовательной организации и не затраги-
вали особенностей коэволюции инновации и 
образовательного пространства. В то же вре-
мя известно, что всякая образовательная сис-
тема, в том числе инновационная, нуждается в 
особых условиях функционирования, которые 
и создаются в образовательном пространстве. 
Это представляет один из наиболее значимых 
аспектов коэволюции инновации и образова-
тельного пространства. Однако их коэволю-
ция происходит на всех этапах развития ин-
новации: созидании, освоении, апробации, 
внедрении.  

Согласно закономерностям развития ин-
новации, она возникает с том случае, когда в 
образовательной системе или образователь-
ном пространстве назревают противоречия, 
снижающие качество образования. С позиций 
системных представлений такая образова-
тельная система находится в стадии заверше-
ния зрелости и перехода к распаду или преоб-
разованию. Для образовательного простран-
ства, в котором содержится система (системы) 
с обострившимися противоречиями, данное 
состояние характеризуется как актуалиро-
вавшееся. Согласно системно-синергетиче-
ской методологии этот период характеризует-
ся: наличием бифуркации, потерей системой 
устойчивости и определенности, неспособно-
стью выполнять социально значимые функ-
ции. Существующие проблемы не только не 
будут сняты, но могут усугубиться. В таком 
состоянии системе требуются качественные 
изменения, которые происходят в результате 
появления в ней некой новации, снимающей 
остроту противоречий (внутри образователь-
ного пространства, между пространством и 
внешней средой, иными системами) и способ-
ствующей разрешению возникших вследствие 
них проблем. Внутренние потребности систе-

мы и внешние требования к ней являются 
предпосылками созидания новации. Система 
чувствительна к изменениям, которые следует 
осуществлять обоснованно. В противном слу-
чае это чревато возникновением псевдоинно-
ваций, т. е. элементов нового, которые не 
имеют социальной значимости и не выводят 
систему из противоречивого состояния. Целе-
направленное созидание социально значимой 
новации требует исследования начального 
состояния системы и образовательного про-
странства, выявления противоречий, проблем, 
их возможных причин, выдвижения гипотез о 
способах целесообразных качественных из-
менений образовательной системы, оценива-
ния ресурсов для предстоящей инновации. 
Инновационная деятельность сочетается с 
исследовательской, которая заключается в со-
четании эмпирических и теоретических обос-
нований актуальности инновации в целом и 
целесообразности определенной инновации – 
в частности. Также для данного этапа иннова-
ции характерны моделирование и проекти-
рование, которые лежат в основе созидания 
новации. Противоречие разрешается путем 
появления новации, которая потенциально 
способна снять остроту противоречий и раз-
решить сопутствующие проблемы. Вариантов 
созидания новации много, что является след-
ствием проявления антросинергима в образо-
вательном проектировании. Однако на этой 
стадии результаты исследования не верифи-
цированы, а связи между новацией и образо-
вательным пространством теоретически обо-
значены, но не уточнены на практике. Воз-
можные рассогласования обусловлены 
традиционными расхождениями между про-
ектом и реальностью, а также спецификой 
условий конкретного образовательного про-
странства, в которое новация будет внедрена. 
Учет явления антропосинергизма возможно 
также только после апробации на практике, 
так как в инновации на последующих этапах 
будут участвовать люди, обладающие осо-
бенностями индивидуальности, которые ока-
жут влияние и на все создаваемые ими про-
дукты,  на их использование в образователь-
ном процессе.  

Следующая стадия инновации – освоение – 
коррелирует с переходным состоянием обра-
зовательного пространства. Это состояние 
отражает свершающиеся перемены в сфере 
образования, они неустойчивы, однако имеют 
выраженную тенденцию к стабильности» [16, 
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с. 38]. Стабилизация обеспечивается взаим-
ными адаптационными изменениями иннова-
ции и образовательного пространства (рис. 1). 
«Процесс освоения распадается на две взаим-
но связанные части: оценка „реальных“ усло-
вий по критерию соответствия „идеальным“ 
условиям и их необходимая корректировка и 
адаптация новации к „реальным“ условиям» 
[11, с. 89]. Основные процессуальные реали-
зации данного этапа – методы и приемы вза-
имной адаптации инновационной системы и 
образовательного пространства. Этап совпа-
дает по времени с этапом апробации, на кото-
ром происходит верификация как самой нова-
ции, так и тех адаптационных мер, которые 
ранее были обоснованы теоретически и поиск 
которых продолжился на данном этапе в 
практике образования.  

Апробация является отдельным этапом и 
видом инновации, однако по времени она час-
тично совпадает с освоением новации, по-

скольку именно при освоении происходит 
верификация (например, методом педагоги-
ческого эксперимента) теоретических пред-
положений о целесообразности инновации в 
определенных условиях. Апробация помимо 
инновационной деятельности включает ис-
следовательскую (поисковый эксперимент, 
метод экспертной оценки, педагогический 
эксперимент). Образовательное пространст-
во, в котором происходят освоение и апроба-
ция новации, находится в переходном со-
стоянии. 

Внедрение сходно освоению, является его 
логическим продолжением, но не тождест-
венно ему. Для освоения характерна взаимная 
адаптация новации и условий образовательно-
го пространства; продолжение корректив их 
моделей; сочетание с апробацией (исследова-
тельская деятельность). Во внедрении нова-
ции отсутствует исследовательская деятель-
ность, поскольку значимость инновации уже 

 
Рис. 1. Приведение в соответствие новации и условий образовательного пространства 
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подтверждена; может продолжаться взаимная 
адаптация инновации и образовательного 
процесса, поскольку этот процесс – неограни-
ченно продолжающийся вследствие быстрой 
(не качественной) изменяемости обеих конст-
рукций, а также многообразия случайных 
факторов, имеющих место в обоих исследуе-
мых феноменах, а также являющихся следст-
вием проявлений себя участниками иннова-
ции (антропосинергизм). Важным новообра-
зованием данного периода является то, что 
инновация на теряет свои имманентные каче-
ства новизны и оригинальности и преобразу-
ется в свой диалектический антипод – тради-
цию, а образовательное пространство перехо-
дит в установившееся состояние. 

Таким образом, коэволюция инновации и 
образовательного пространства происходит 
на всех ее этапах: созидания, освоения, апро-
бации, внедрения и выражается в корреляции 
между этапами развития инновации и со-
стояниями образовательного пространства 
(табл. 1).  

Табл. 2 отражает типичные признаки 
развития инновации на каждом этапе и их 
связь с коэволюцией с образовательным про-
странством.  

Образовательная система  
и педагогические условия обеспечения 
эффективного образовательного  
процесса 
Распространенным проявлением коэво-

люции инновации и образовательного про-
странства является создание условий для об-
разовательного процесса, реализуемого в со-
ответствии с некой инновационной системой 
или моделью. Учитывая, что изменения вно-
сятся в образовательное пространство в связи 
и адекватно внедрению данной инновации, 
можно сказать, что внедряемая инновация 
определяет развитие образовательного про-
странства. Однако данное влияние не одно-
сторонне. Как показано ранее, инновации не 
возникают абстрактно, они ориентированы на 
некую образовательную систему или на сово-
купность систем в образовании и разрабаты-
ваются с учетом их состояния. Охарактеризу-
ем процессуальные характеристики взаимной 
адаптации инновационных образовательных 
систем и образовательного пространства.  
Созидание новации начинается с изучения 
состояния образовательной системы и образо-
вательного пространства, выявления обост-
рившихся противоречий и теоретического 

Таблица 1
Этапы коэволюции инновации и образовательного пространства 

Этапы развития инновации Созидание Освоение Апробация Внедрение 
Состояния образовательного 
пространства 

Актуализировавшееся Переходное Установившееся 

 
Таблица 2 

Особенности коэволюции инновации с образовательным пространством на каждом этапе 

Этап развития  
инновации 

Особенности этапа 
Особенности коэволюции 

с образовательным пространством 
Созидание  Создана инновационная система (является или 

включает новацию) 
Теоретически обоснована необходи-
мость инновации; имеют место несо-
ответствия между инновацией и об-
разовательным пространством 

Освоение  Происходит корректировка частных свойств 
инновации для более полного соответствия 
образовательному пространству; происходит 
подбор и обоснование условий, в которые мо-
жет быть помещена новация 

Происходит взаимная адаптация ин-
новации и условий образовательного 
пространства 

Апробация  Происходит верификация инновации, адекват-
ности условий образовательного пространства 
инновационной системе 

Внедрение  Инновация переходит в стадию зрелости, те-
ряет новизну и оригинальность, становится 
традицией 

Инновация (ставшая традицией) и 
образовательное пространство суще-
ствуют непротиворечиво, гармонич-
но, изменения в каждом из них кор-
релируют с изменениями во втором 
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обоснования свойств новации, которая спо-
собна снизить их остроту. Затем следует про-
цесс ее конструирования (моделирования), 
который происходит по основным основани-
ям (цели и начального состояния системы или 
систем в образовании). Этот процесс позволя-
ет сделать зарождающуюся новацию адекват-
ной тем условиям, в которых она будет реали-
зовываться. Однако этого недостаточно. Во-
первых, теоретические предположения долж-
ны подтвердиться и, вероятно, скорректиро-
ваться на практике. Во-вторых, инновация 
обладает такими признаками, которыми, воз-
можно, не обладали ранее существовавшие 
образовательные системы. Поэтому следует 
приблизить условия образовательного про-
странства к свойствам инновационной моде-
ли, которая в это пространство помещается. 
Для этого следует внести коррективы в значе-
ния координат образовательного пространст-
ва, в котором будет реализован образователь-
ный процесс, соответствующий этой модели 
(рис. 2).  

Поскольку не все координаты имеют пе-
дагогический смысл, то это будут и педагоги-
ческие, и организационно-педагогические, и 
управленческие, и социально-педагогические 
условия. Выбор условий обосновывается тео-
ретически (доказательство их необходимо-
сти), а затем апробируется, часто – в педаго-
гическом или социально-педагогическом экс-
перименте, в сочетании с методом экспертной 
оценки. Схема эксперимента разрабатывается 
таким образом, чтобы доказать достаточность 

выбранных для инновационной системы ус-
ловий. После эксперимента, внесения необхо-
димых корректив инновационная система 
может быть внедрена в дополненное образо-
вательное пространство, в которое входят пе-
дагогические условия ее более эффективного 
функционирования.  

Выводы  
Коэволюция инновации и образователь-

ного пространства происходит на всех ее эта-
пах: созидания, освоения, апробации, внедре-
ния. На этапе созидания создается новация 
(инновационная система), теоретически обос-
новывается необходимость инновации, в то 
же время могут иметь место несоответствия 
между инновацией и образовательным про-
странством. Образовательное пространство 
находится в актуализировавшемся состоянии. 
Главным признаком этапа освоения является 
корректировка частных свойств инновации 
для более полного соответствия образова-
тельному пространству, а также подбор и 
обоснование условий, в которые может быть 
помещена новация. По времени этап освоения 
совпадает с этапом апробации, на котором 
осуществляется верификация инновации и 
условий образовательного пространства. Для 
этапов освоения и апробации новации харак-
терна взаимная адаптация инновации и усло-
вий образовательного пространства, которое 
находится в переходном состоянии. На этапе 
внедрения инновация переходит в стадию 
зрелости, теряет новизну и оригинальность, 
становится традицией. Инновация, ставшая 

Образовательное пространство 

Нормативно-регламентирующая 
координата: разработка норматив-
но-правовой базы, норм и установок, 
в которых может реализовываться 
инновационная модель в силу при-
сущих ей свойств  

 Перспективно-ориентирующая 
координата: разработка программ, 
уставов, других перспективных до-
кументов, в которых отражены цели 
инновационной модели и ожидаемые 
результаты ее применения как пер-
спективные (стратегические) цели  Инновационная 

модель (система), 
ее системные 
признаки, 

отличающие ее 
от других систем 

  
Деятельностно-стимулирующая 
координата: разработка админист-
ративных, социально-педагогиче-
ских, организационно-педагогиче-
ских, педагогических условий, кото-
рые обеспечивают инновационной 
системе проявление ее специфиче-
ских свойств  

Коммуникативно-информационная 
координата: обеспечение коммуни-
кации субъектов образования в соот-
ветствии с заложенными в иннова-
ционной модели методами и средст-
вами; информационное обеспечение 
образовательного процесса согласно 
свойствам инновационной модели 

 

 

Рис. 2. Освоение инновации в образовательном пространстве 
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традицией, и образовательное пространство, 
находящееся в установившемся состоянии, 
существуют непротиворечиво и гармонично. 
Выявление условий, повышающих эффектив-
ность инновационного образовательного про-

цесса, реализуемого на основе инновационной 
модели (системы), в том числе педагогиче-
ских, является одним из приложений и прак-
тических применений теории коэволюции ин-
новации и образовательного пространства.   
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