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Аннотация

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования в «Портрете выпускника школы» представ-
лена такая личностная характеристика обучающегося как «мотивированный на творчество и инновационную деятельность».
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования по «Информатике» в  качестве обяза-
тельных качеств личности обучающихся названо «умение организовывать личное информационное пространство с  использованием 
различных средств цифровых технологий». При этом не конкретизируется целевая направленность формирования личного информаци-
онного пространства.
Есть дидактические основания считать целесообразным ориентировать обучающихся на  формирование специфического личного ин-
формационного пространства, сориентированного на конкретный вид деятельности, в частности, инновационной. 
В наши дни в период сложного исторического развития России в условиях нарастающего санкционного давления недружественных госу-
дарств и необходимости освоения российскими гражданами «новых компетенций» для эффективного участия в процессах импортоза-
мещения во  всех видах производственной деятельности для обеспечения технологического суверенитета на  первый план необходимо 
поставить овладение гражданами, в том числе и школьниками, гибкими навыками инновационной направленности в процессе инноваци-
онного всеобуча.
Целесообразно обеспечить становление у старшеклассников психологической и функциональной готовности к участию в процессах им-
портозамещения в будущей профессиональной деятельности в качестве проявления деятельностного патриотизма с использованием 
навыков инновационной деятельности, приобретенных в общеобразовательной и, в частности, в профильной школе. Будет правильным, 
чтобы учителя сосредоточились на формировании личности старшеклассника-инноватора с применением технологий информатиза-
ции образования. 

Ключевые слова: личное информационное пространство, мотивированный на инновационную деятельность, деятельностный патрио-
тизм, личность старшеклассника-инноватора, инновационная компетентность, инновационный продукт, информатизация инновацион-
ной деятельности, компьютерное моделирование .

Abstract

In the Federal State Educational Standard of Secondary General Education, the «Portrait of a school graduate» presents such a personal characteristic of a 
student as «motivated for creativity and innovative activity».
In the Federal State Educational Standard of Secondary General Education in Computer Science, «the ability to organize personal information space using 
various means of digital technologies» is named as mandatory personality qualities of students. At the same time, the target orientation of the formation 
of a personal information space is not specified.
There are didactic grounds to consider it expedient to orient students to the formation of a specific personal information space focused on a specific type 
of activity, in particular, innovation. 
Nowadays, during the difficult historical development of Russia in the conditions of increasing sanctions pressure of unfriendly states and the need for 
Russian citizens to master «new competencies» for effective participation in import substitution processes in all types of production activities, in order 
to ensure technological sovereignty, it is necessary to put the mastery of citizens, including schoolchildren, flexible skills of innovation orientation in the 
process of innovative universal education.
It is advisable to ensure that high school students develop psychological and functional readiness to participate in import substitution processes in their 
future professional activities as a manifestation of active patriotism using the skills of innovation acquired in general education and, in particular, in a 
specialized school. It would be right for teachers to focus on the formation of the personality of a high school student-innovator using the technologies 
of informatization of education. 

Keywords: personal information space, motivated for innovative activity, active patriotism, personality of  a high school student-innovator, 
innovative competence, innovative product, informatization of innovative activity, computer modeling .

Потребности решают всё. И в этом сущ-
ность инновационной деятельности. Люди 
покупают не товары и услуги, а удовлетворяют 
свои потребности в устойчивом развитии и в 
самореализации.

Формируя у старшеклассников мотивиро-
ванность на инновационную деятельность, 

педагоги направляют их на поиск и удовле-
творение актуальных потребностей одно-
классников, родственников или других граждан, 
и тем самым опосредствованно реализуют 
патриотическое воспитание. Фактически 
создание инноваций – это деятельностный 
патриотизм школьников, направленный на кон-
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солидацию российского общества. Социоло-
ги установили, что удовлетворение актуаль-
ных потребностей граждан способствует 
консолидации общества. Удовлетворенные 
потребности – это ее надежная основа. 

Эффективность процесса поиска и удовле-
творения посредством инновационной дея-
тельности значимых потребностей жителей 
нашей страны значительно повышается, если 
инновационные продукты создаются в кон-
тексте информатизации инновационного 
процесса.

Личное информационное пространство 
обучающегося – это средство освоения обу-
чающимся мировой созидательной культуры, 
используемой для самообразования, для са-
мореализации и обеспечения устойчивого 
личного развития. Происходит удовлетворе-
ние информационных потребностей школь-
ника. В личном информационном простран-
стве отражается субъектность школьника. 
В этом смысле личное информационное про-
странство старшеклассника-инноватора до-
пустимо рассматривать с позиции персона-
лизации как проявление мотивированности 
на инновационную деятельность. 

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте среднего общего обра-
зования (далее – Стандарт) отмечено, что он 
ориентирован на становление такой личност-
ной характеристики выпускника как «осозна-
ющий свою сопричастность судьбе Отечест-
ва» («Портрет выпускника школы»). Также 
в Стандарте сказано, что личностные резуль-
таты освоения основной образовательной 
программы обучающимися в части патрио-
тического воспитания должны отражать 
осознание личного вклада в построение устой-
чивого будущего.

Патриотическая направленность процессов 
импортозамещения в нашей стране очевид-
на – это ресурс устойчивого развития России 
на краткосрочную и отдаленную перспективу.

Актуальным становится формирование 
психологической и функциональной готов-
ности выпускников общеобразовательных 
организаций, в том числе и профильной шко-
лы, к участию в процессах импортозамещения 
в будущей профессиональной деятельности. 
Это важно, так как современные вызовы об-
щественно-политической жизни требуют ка-

дрового обеспечения тех отраслей экономи-
ки, где требуется ускоренное импортозаме-
щение. 

«Импортозамещение – это создание совре-
менных производств, которые могут конку-
рировать с иностранными компаниями и вы-
пускать товары, которые вытеснят зару-
бежные аналоги», и далее «Чтобы успешно 
провести импортозамещение, необходимо 
простимулировать выпуск товаров с высокой 
добавленной стоимостью» [8]. Высокую до-
бавленную стоимость обеспечивают иннова-
ционные продукты. 

С педагогической точки зрения полезно 
повторить. Инновация – это удовлетворенная 
потребность человека или общества. Люди 
покупают не товары и услуги, а удовлетворяют 
свои потребности в устойчивом развитии 
и самореализации.

Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего общего обра-
зования («Портрет выпускника школы») пре-
дус мотрено становление такой личностной 
характеристики как «мотивированный на твор-
чество и инновационную деятельность» (под-
черкнуто нами – А.Б.). 

Нами ведется исследовательская деятель-
ность по разработке содержательных лич-
ностных составляющих «Портрета старше-
классника-инноватора», на становление ко-
торого целесообразно направлять усилия 
отдельных учителей и педагогических коллек-
тивов общеобразовательных организаций 
с ис пользованием технологий информатиза-
ции образования. Системообразующим на-
чалом в «Портрете» является следующее.

Человек, занимающийся инновационной 
деятельностью, считается инноватором. «Ин-
новатор – автор новшества (открытия, изо-
бретения, полезной модели, проектного реше-
ния, ноу-хау, промышленного образца, рацио-
нализаторского предложения и т.п.), с кото-
рого начинается инновационный процесс 
и который одновременно является инициато-
ром коммерческого использования новшества…» 
(подчеркнуто нами – А.Б.) [6]. В результате 
коммерческого использования новшества обра-
зуется добавленная стоимость. «Благодаря 
беспокойному характеру, он (инноватор – А.Б.) 
не сидит на месте, постоянно пытается при-
внести в свою жизнь и жизнь окружающих 
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какое-нибудь новшество, даже затевает «ин-
новационные конфликты» с целью воплотить 
собственную идею в реальность» [7]. 

Алгоритм выполнения инновационной 
деятельности разработан достаточно подроб-
но [2; 9]. Инновации создаются по опреде-
ленным правилам. Эти правила, выработан-
ные в процессе социокультурного и технико-
технологического развития общества, можно 
рассматривать в качестве культурного опыта 
человечества. Теоретический анализ опыта 
преподавания позволяет высказать гипоте-
тическое предположение о том, что присво-
ение культурного опыта человечества стано-
вится возможным, если в качестве механизмов 
формирования изучения содержания учебных 
предметов используются организационно-
педагогические условия, обеспечивающие 
опыт исследования, реконструкции, проек-
тирования и воспроизведения в самостоя-
тельной инновационной деятельности пара-
метров жизненного цикла инновационного 
продукта, представленных в форме логисти-
ческой кривой, а также освоение технологий 
научно-исследовательской и опытно-конструк-
торской работы (НИОКР) в контексте фор-
мирования мотивированности на современ-
ную инновационную деятельность и ста новления 
инновационного мировоззрения и поведения. 
Всё это должно приниматься в качестве ори-
ентировочной основы действий разработчи-
ками содержания и учебных планов обще-
образовательных учебных предметов, предус-
матривающих выполнение индивидуальных 
проектов, в частности, инновационных. От-
личительной особенностью этого подхода 
является принятие в качестве образователь-
ной цели формирование мотивированности 
на современную инновационную деятельность 
с последующим становлением инновацион-
ного мировоззрения и поведения на основе 
освоенных обучающимися адаптированных 
технологий инновационной деятельности как 
элемента культурного опыта человечества. 
Базовыми механизмами реализации этого 
подхода становится воспроизведение жиз-
ненного цикла инновационной продукции 
и сущностных особенностей научно-иссле-
довательских и опытноконструкторских работ 
(НИОКР) в качестве средства создания ин-
новационного товара. Одновременно нужно 

отметить социальную направленность инно-
вационной деятельности. 

Как было сказано выше, в Стандарте от-
мечается, что он ориентирован на становле-
ние личностной характеристики выпускника 
(«Портрет выпускника школы»), осознающе-
го свою сопричастность судьбе Отечества. 
В наши дни сопричастность судьбе Отечест-
ва проявляется, в частности, в понимании 
обучающимися значимости консолидации 
современного российского общества [5]. Вос-
питательный потенциал каждого учебного 
предмета образуется посредством наполнения 
содержания этого предмета компонентами 
культуры, освоение которых способствует 
развитию качеств личности, принимающей 
идеологию консолидации. При таком пони-
мании образовательный процесс при освоении 
учебных предметов в контексте инновацион-
ной деятельности обучающихся следует рас-
сматривать в качестве ресурса консолидации 
современного российского общества. 

Консолидация – это упрочение, укрепление 
чего-либо; объединение, сплочение отдельных 
лиц, групп, организаций для усиления борь-
бы за общие цели. Общая цель — это дости-
жение высокого уровня качества жизни в пол-
ном соответствии с уровнем цивилизацион-
ного развития человечества, обеспечивающего 
максимально возможную самореализацию 
человека.

Мотивированность обучающихся на кон-
солидацию общества посредством созида-
тельной инновационной деятельности — это 
и есть воспитательный потенциал обучения. 
Целевая направленность образования совре-
менной молодежи состоит в формировании 
личности ученика созидающего, способного 
создавать личностно и общественно полезные 
духовные и материальные ценности [3]. В этом 
смысле на первый план выходят личностные 
ценности человека, представленные в име-
ющихся у него потребностях. Социологами 
установлено, что чем больше потребностей 
человека будут удовлетворены, тем комфорт-
ней будет его жизнь в конкретном социуме 
и он, как и другие граждане, будет заинтере-
сован в укреплении общества, обеспечива-
ющего ему комфортные условия проживания 
и высокое качество жизни. Как говорится, 
от добра добра не ищут. Таким образом кон-
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солидирующим началом в обществе стано-
вятся удовлетворенные потребности граждан. 

Нужно отметить, что современные потреб-
ности человека отражают уровень технико-
технологического и социально-культурного 
развития социума. Следовательно, в общест-
ве должны находиться люди, способные об-
наруживать и удовлетворять потребности 
граждан. Содержание каждого учебного пред-
мета должно быть направлено на формиро-
вание личности созидателей, способных удо-
влетворять различные потребности людей. 
В этом практико-ориентированность при-
обретаемых знаний. Целью созидательной 
деятельности, которой учат на уроках в об-
щеобразовательной школе, в новых условиях 
становится удовлетворение потребностей 
человека. 

Все товары и услуги, производимые в об-
ществе, удовлетворяют конкретные потреб-
ности граждан, иначе они не будут пользо-
ваться спросом. В  современных условиях 
востребованы товары и услуги, созданные 
с использованием инноваций. Чем больше 
инноваций воплощено в продукции, тем бо-
лее востребованной она становится на рынке, 
поскольку обеспечивает не только удовле-
творение потребностей, но и высокотехно-
логичное современное качество их удовле-
творения, что для потребителя является ос-
новополагающей ценностью. Конкурентоспо-
собность продукции, таким образом, зависит 
от количества и качества технико-техно-
логических и  социальных инноваций, пред-
ставленных в ней. Неслучайно в этой связи 
направленность российского общества на фор-
мирование инновационной экономики [2].

Патриотическая направленность процессов 
импортозамещения в нашей стране очевид-
на – это ресурс устойчивого развития России. 
Мотивированность старшеклассников на ин-
новационную деятельность и активное участие 
в ней допустимо рассматривать в качестве 
деятельностного патриотизма. Происходит 
активное патриотическое воспитание.

С учетом вышеизложенного можно сфор-
мулировать содержание личного информа-
ционного пространства, рекомендуемого для 
результативной работы старшеклассника-
инноватора с  использованием различных 
средств цифровых технологий, предусмот-

ренных Федеральными государственными 
образовательными стандартами, так и выхо-
дящих за рамки их требований:

1. Владение умениями организовывать лич-
ное информационное пространство с исполь-
зованием различных средств цифровых тех-
нологий на основе среды конструктора, поз-
воляющей ученику самому отбирать и структу-
рировать содержание информации в качестве 
образовательного созидательного минимума 
знаний по информатике, необходимого и до-
статочного для эффективного выполнения 
инновационного проекта патриотической 
направленности как «новой компетенции». 

2. Владение информационной технологией 
выявления потребностей ближнего круга 
и других граждан, производства и социума  – 
фактически проведение маркетингового ис-
следования в Интернете.

3. Умение создавать веб-страницы. Веб-
аналитика. Интернет-анализ поведения по-
требителей. Маркетинговые исследования 
покупателей.

4. Владение на начальном уровне компью-
терными технологиями проектирования ин-
новационного продукта.

5. Владение элементарными навыками фор-
мализации прикладной задачи.

6. Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости фор-
мального описания алгоритмов. Развитие 
алгоритмического мышления как необходи-
мого условия профессиональной деятельно-
сти в  современном обществе; понимание 
сущности алгоритма и его свойств; умение 
разбивать задачи на подзадачи, анализировать 
предложенный алгоритм, определять, какие 
результаты возможны при заданном множе-
стве исходных значений.

7. Сформированность умений знакового 
моделирования реальных ситуаций, на осно-
ве восхождения от абстрактного к конкретному 
с последующим исследованием построенной 
модели и интерпретацией полученного ре-
зультата; навыки оценивания адекватности 
модели моделируемому объекту и целям мо-
делирования; умение использовать компью-
терно-математические модели для анализа 
объектов и процессов; умение использовать 
электронные таблицы для анализа, представ-
ления и обработки данных (включая выбор 
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оптимального решения, подбор линии трен-
да, решение задач прогнозирования); владе-
ние основными сведениями о базах данных 
их структуре, средствах создания и работы 
с ними; умение использовать табличные (ре-
ляционные) базы данных и справочные сис-
темы.

8. Навыки использования интеллект-карт.
9. Владение умениями проводить рекон-

струкцию авторских свидетельств Патентно-
го фонда. Анализировать алгоритм создания 
инноваций.

10. Наличие представлений об использо-
вании информационных технологий в раз-
личных профессиональных сферах, сформи-
рованность представлений о сферах профес-
сиональной деятельности, связанных с инфор-
матикой, программированием и современными 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями, основанными на достижениях 
науки и IT-отрасли.

Электронные образовательные ресурсы 
позволяют сформировать высокую инфор-
мационную компетентность ученика-инно-
ватора. С точки зрения понимания старше-
классниками закономерностей развития циф-
ровых технологий в образовании рекоменду-
ем педагогам ознакомить их с начальными 
видами использования информатики на эта-
пе, когда в образовательных организациях 
отсутствовали персональные компьютеры [1]. 
Будет полезным предложить обучающимся 
выполнить некоторые из проектных заданий 
(по личному выбору), представленных в статье, 
поскольку они в модернизируемом виде обо-
значены в содержании Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов основ-
ного общего и среднего общего образования 
по «Информатике».

Содержательные элементы личного инфор-
мационного пространства обучающегося ин-
новационной направленности востребованы 
при освоении всех без исключения учебных 
предметов. Но максимальный развивающий 
эффект по становлению мотивированности 
на инновационную деятельность и по разви-
тию практической инновационной деятель-
ности педагогии смогут обеспечивать при 
выполнении школьниками индивидуального 
проекта, предусмотренного ФГОС среднего 
общего образования в составе учебного пла-

на. На выполнение индивидуального проек-
та отводится специальное время. В начальном 
варианте ФГОС среднего общего образования 
был предусмотрен специальный раздел инди-
видуальный проект, в котором было сказано, 
что он  выполняется учащимся в  течение 
одного или двух лет [4]. Достаточно образо-
вательно емкий раздел учебного плана. Также 
было указано, что наряду с другими видами 
проекта, рекомендуется выполнять и инно-
вационный проект. Нами обосновано, что 
именно этот вид проектной деятельности 
наиболее полно соответствует решению за-
дачи развития инновационной деятельности 
обучающихся и  формирования личности 
старшеклассника-инноватора. Времени, пре-
дусмотренного на это, вполне достаточно, 
если будут использованы технологии инфор-
матизации образования.

Хотелось бы обратить внимание педагогов, 
что в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в учебном процессе предусмот-
рен индивидуальный проект, а не коллектив-
ная форма работы. Это совершенно разные 
по  своим образовательным задачам виды 
инновационной проектной деятельности.

Обобщенный алгоритм современной ин-
новационной проектной деятельности стар-
шеклассника-инноватора на основе личного 
информационного пространства можно пред-
ставить в следующем виде:

1. Становление средствами информатиза-
ции образования у обучающегося мотивиро-
ванности на инновационную деятельность.

2. Поиск старшеклассником актуальных 
потребностей человека посредством веб-стра-
ницы.

3. Создание школьником инновационного 
продукта, на основе использования созида-
тельных инструментальных возможностей 
алгоритмизации и моделирования по прин-
ципу восхождения от абстрактного к кон-
кретному.

4. Выбор информационных средств (сайт, 
презентация и др.) продвижения инноваци-
онного продукта в условиях рыночной эко-
номики

5. Анализ ситуации на рынке инноваци-
онных продуктов с помощью информацион-
ных технологий для определения добавленной 
стоимости созданного продукта или услуги. 
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