
ЭКСПЕРИМЕНТ В ШКОЛЕ

Е. Бархатова 

Когда необходим педагогический эксперимент? Любое учреждение, коллектив,

школа проходят три этапа: становление (формирование), функционирование (ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса на базе стабильных учебных планов

и программ, учебников), развитие (старое содержание, прежняя технология обу-

чения и воспитания приходят в противоречие с новыми условиями, потребностя-

ми общества). Именно перевод учебного заведения в режим развития требует

экспериментирования. 

Какую проблему выбрать для эксперимента? Здесь нужно иметь в ви-

ду одновременно несколько критериев:

а) потребность в обновлении того или иного аспекта работы или

учебно-воспитательного процесса в целом; 

б) формулируемый на основе общего прогноза социального раз-

вития региона социальный заказ учреждениям образования; 

в) реальные возможности учебного заведения и его коллектива в

данный момент;

г) интересы лиц — будущих участников эксперимента. 

Эксперимент — это исследовательская деятельность, предназна-

ченная для проверки выдвинутой гипотезы, разворачиваемая в есте-

ственных или искусственных условиях, результатом которой стано-
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вится новое знание, включаю-

щее в себя существенные факто-

ры, влияющие на результаты пе-

дагогической деятельности. За-

дача Педагогического экспери-

мента — выявить сравнительную

эффективность применяемых в

учебно-воспитательной деятель-

ности технологий, методов, при-

ёмов, нового содержания.

Типология эксперимента

Констатирующий эксперимент

отвечает на вопросы: «Что есть

или что не устраивает в изучае-

мом предмете, предлагаемой для

апробации инновационной ме-

тодике? Соответствуют ли адек-

ватно решению педагогической

проблемы комплекс предлагае-

мых методов, формы организа-

ции учебного процесса, внедря-

емые педтехнологии?» В основ-

ном констатирующий экспери-

мент служит целям апробации

новации с целью введения в ин-

новационную практику. Этот

тип эксперимента служит для

формирования комплекса мате-

риалов, доказывающих эффек-

тивность (неэффективность) но-

вой программы, учебного посо-

бия. (Для школьного историчес-

кого образования необходимо

доказательство приемлемости

для основной школы ряда учеб-

ников по всеобщей истории и

истории России.) 

По итогам эксперимента ре-

гистрируются выявленные фак-

ты, предлагаются конкретные

рекомендации по изменению

программы, концепции и содер-

жания учебного пособия, кон-

статируются положительные и

негативные результаты. 

Проектно-исследователь-

ский, поисковый эксперимент

служит поиску системы мер, ме-

тодов, приёмов образовательной

деятельности. Практически все

проблемные ситуации в образо-

вании и конкретной предметной

области можно попытаться ре-

шать на основе научного ос-

мысления причин, механизмов

преодоления, а главное, форми-

рования механизма не допуска-

ющего их систематическое по-

вторение в будущем. Здесь на-

глядно проявляется разница

между практикой и технологиза-

цией образования. Если практи-

ка направлена на постоянную

изнурительную борьбу с возни-

кающими однотипными пробле-

мами, то технологизация обра-

зования в поисковом режиме

ставит цели нейтрализации воз-

можностей формирования при-

чин проблемных ситуаций. Ме-

ры позитивного «воздействия»

на проблемную ситуацию — это

широкое поле творческого про-

ектирования 

Формирующий эксперимент

служит для преобразования, как

учащихся, так и всего образова-

тельного пространства. Форми-

рующий эксперимент может ре-

шать проблему демократизации

учебного процесса, изменения

характера взаимоотношений
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учителя и учащихся, взаимоот-

ношений внутри классного мик-

росоциума. Эксперимент этого

типа может быть направлен на

развитие памяти, восприятия,

мотивации, мышления, внима-

ния. Он может служить задачам

активного позитивного воздей-

ствия на личность ученика на ос-

нове включения механизмов са-

моорганизации учебного про-

цесса, самообразования и само-

воспитания. Для учителя, разра-

батывающего авторскую методи-

ку в предметной области, данный

эксперимент поможет исследо-

вать степень результативности в

формировании общеучебных

компетентностей ученика.

Контрольный эксперимент

показывает уровень изменений

по результатам формирующего

эксперимента.

Уровни педагогического экспе-

римента: индивидуальный; внут-

ришкольный; муниципальный

(город, район); региональный

(область); федеральный (РФ).

Виды эксперимента 

Локальный — частные экспери-

менты, не связанные между со-

бой, например, новая программа

по предмету.

Модульный — комплекс ча-

стных, связанных между собой

нововведений, например: блок

новых программ, разработка но-

вых технологий обучения, созда-

ние нового творческого коллек-

тива или объединения.

Системный — нововведе-

ния, охватывающие всю школу.

Разрабатывается Программа раз-

вития школы, например: перест-

ройка всей школы под какую-

либо идею, концепцию, либо со-

здание нового образовательного

учреждения на базе прежнего

(гимназии, лицея).

Широкомасштабный (экс-

перимент по совершенствова-

нию структуры и содержания об-

разования)

Программа эксперимен-

тально-исследовательской де-

ятельности педагога-экспери-

ментатора или творческого

коллектива педагогов-экспе-

риментаторов может содер-

жать около 25 позиций, пред-

ставленных в нижеследующей

таблице.

Наиболее эффективным

подходом к развитию экспери-

ментальной деятельности на

уровне учебного заведения пред-

ставляется разработка внутри

школы документа «Положение о

внутришкольном эксперимен-

те», в котором определяются

уровни внутришкольного экспе-

римента и требования к ним.

Исходя из этих требований и

разрабатывается программа экс-

перимента.

Структура программы экс-

перимента IV уровня:

экспериментально — иссле-

довательская деятельность (по

А.С. Сиденко и Т.Г. Новиковой)

Пункт программы: содержа-

ние, вопрос для ответа.
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1. Тема эксперимента. Название

эксперимента. Как называется

эксперимент?

2. Исполнитель эксперимен-

та. Фамилия, имя, отчество,

должность, звание.

3. Научный руководитель экспе-

римента или консультант Фами-

лия, имя, отчество, должность,

звание, место работы, телефон

4. Актуальность темы. Затрудне-

ния, проблемы, противоречия

практики, из которых вытекает не-

обходимость эксперимента по

данной теме. Что не устраивает, в

чем состоит проблемная ситуация?

Что хотелось бы изменить?

Почему данную проблему

нужно в настоящее время изу-

чать?

5. Идея эксперимента. Наиболее

общее представление о проблем-

ной ситуации, направлении дея-

тельности экспериментатора,

образе желаемого изменения в

ученике. Какое обстоятельство

вызывает у Вас потребность в

действиях, направленных на из-

менения в ученике?

Что хотите изменить в уче-

нике, за счёт чего и как?

6. Замысел эксперимента. Кон-

кретизация идеи эксперимента

через конкретные формы, мето-

ды, логику разворачивания со-

держания, учёт конкретных усло-

вий класса. Как видится процесс

воплощения идеи эксперимента?

Как воплотить идею экспе-

римента на практике?

7. Объект экспериментирова-

ния. Границы исследования и

изменения практики. Что иссле-

дуется?

Каковы границы педагоги-

ческого воздействия?

Какова область изменения

практики?

8. Предмет экспериментирова-

ния. Свойства, отношения,

функции, выделяемые в объекте;

часть объекта, раскрываемая в

данном экспериментальном ис-

следовании. О чем в объекте экс-

периментирования будет полу-

чено новое знание?

На что в объекте экспери-

ментирования будете воздейст-

вовать?

Как рассматривается объект,

а именно: какие свойства, части,

отношения, функции выделяют-

ся в объекте? 

9. а) Педагогическая цель.

б) Цель эксперимента. Ожида-

емый результат педагогической

деятельности, выражённый в

позитивных изменениях в уча-

щихся, появившихся благодаря

экспериментальной разработке.

Ожидаемый результат, пред-

ставляемый в форме методичес-

ких рекомендаций, разработок

уроков, планов, авторских про-

грамм, концептуальных положе-

ний. Принципы, педагогические

технологии, разработанная со-

вокупность условий. Что хотите

изменить в ученике?

Какие качества личности хо-

тите воспитать в вашем ученике

за счёт экспериментальных дей-

ствий, какие способности хоти-

те развить?

152 ’ 2 0 0 8

Т е о р и я
Т е о р и я



Какие изменения в обучен-

ности ученика предполагаете?

Что хотите разработать и ап-

робировать?

Что хотите создать в резуль-

тате эксперимента?

Какой результат хотите по-

лучить в эксперименте?

Какое новое знание предпо-

лагаете получить в ходе экспери-

мента?

10. Задачи эксперимента. Дейст-

вия по достижению промежуточ-

ных результатов, направленных на

достижение цели. Какие действия

необходимо совершить для того,

чтобы достичь цели эксперимента?

Какие промежуточные ре-

зультаты необходимы для дости-

жения цели?

Какие шаги нужно сделать

для достижения цели?

11. Гипотеза эксперимента. На-

учно-обоснованное логическое

предположение относительно

способа и реализации идеи и за-

мысла эксперимента, совокуп-

ность воздействий, система мер

по реализации эксперимента,

максимально подробно изло-

женная модель-нововведение, за

счёт которой ожидаете получить

определённую эффективность

учебно-воспитательного про-

цесса. Что вы будете проверять?

В чем состоит ваше предпо-

ложение о том, как можно реа-

лизовать идею и замысел экспе-

римента?

Какие управляющие воздей-

ствия предполагаете по реализа-

ции задач эксперимента?

Какой вам представляется

модель нововведения, реализуе-

мая вами в эксперименте?

Каковы её структурные эле-

менты и связи?

На что повлияет нововве-

дение?

12. Диагностический инстру-

ментарий. Средства оценивания

результатов эксперимента: анке-

ты, типы интервью, тексты кон-

трольных работ, тесты, экспери-

ментальные диагностические

материалы. С помощью чего бу-

дет осуществляться контроль за

результатами эксперимента? С

помощью какого типа задач или

заданий для учащихся будет про-

веряться результативность экс-

перимента?

13. Критерии оценки ожидае-

мых результатов Признаки или

параметры, на основании кото-

рых производится оценка эф-

фективности эксперименталь-

ной разработки. Что будет оце-

ниваться в ходе эксперимента,

какие признаки в изменении со-

стояния учащихся? По каким

параметрам будет отслеживаться

результативность эксперимен-

тальных материалов? Как пред-

полагается фиксировать, диа-

гностировать, какие изменения

произошли в учащихся?

14. Сроки эксперимента. Время

начала и предполагаемого завер-

шения эксперимента. Какова про-

должительность эксперимента?

15. Этапы эксперимента. Части,

определяющие промежуточные

результаты эксперимента и по-
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следовательность их достиже-

ния. Какие промежуточные ре-

зультаты и в какой последова-

тельности они предполагаются

для достижения цели?

16. Прогноз возможных нега-

тивных последствий Замедление

темпов прохождения тем, от-

клонения от базового компо-

нента содержания образования,

изменение образовательных це-

лей, провоцирующие негатив-

ные изменения в учащихся. Ка-

кие возможны отрицательные

последствия?

17. Способы коррекции, компен-

сации негативных последст-

вий. Управляющие воздействия

со стороны экспериментатора,

устраняющие негативные послед-

ствия. Какие конкретные дейст-

вия могут компенсировать отри-

цательные последствия экспери-

мента. Как можно компенсиро-

вать отрицательные последствия?

18. Состав участников экспери-

мента. Педагогический коллек-

тив, участвующий в эксперимен-

те по данной теме. Кто участвует

в эксперименте?

19. Функциональные обязаннос-

ти. Распределение функциональ-

ных обязанностей всех лиц, уча-

ствующих в эксперименте. Кто и

за что отвечает в эксперименте?

20. База эксперимента. Группа

учащихся, класс, параллель клас-

сов, вся школа. На каком контин-

генте проводится эксперимент?

21. Масштаб эксперимента. Про-

должительность эксперимента по

времени и охват по объёму мате-

риала — один урок, несколько

уроков темы, четвёрть, год, не-

сколько лет. Каков объём учебно-

го материала, вводимого в поле

эксперимента, какова его продол-

жительность?

22. Тип эксперимента. Констати-

рующий, поисковый, формирую-

щий. Какой тип эксперимента вы

осуществляете?

23. Статус эксперимента. Право-

вое положение эксперимента, его

состояние: внутришкольный, ин-

дивидуальный или коллектив-

ный; муниципального, регио-

нального или федерального уров-

ня. Каковы индивидуальные при-

тязания экспериментатора на ста-

тус эксперимента?

24. Форма представления ре-

зультатов эксперимента для мас-

совой практики. Статья, отчёт,

методические рекомендации, ав-

торская программа, компьютер-

ные программы, управленческие

модели. В какой форме будут

описаны итоги эксперимента?

25. Научно-методическая обеспе-

ченность эксперимента. Пере-

чень экспериментальных матери-

алов для педагогов, управленцев,

учащихся. Какова обеспечен-

ность эксперимента научно-ме-

тодическими разработками?

Методы опытно-
экспериментальной
работы

Хотя сам по себе педагогический

эксперимент является методом

исследовательской работы, при
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его подготовке и проведении ис-

пользуются две группы методов:

эмпирические и теоретические. 

Эмпирические методы.

К ним могут быть отнесены: изу-

чение литературы по теме экспе-

римента, педагогическое наблю-

дение, социологические опросы,

анкетирование, тестирование,

рейтинговая оценка, а также

изучение и обобщение чьего-ли-

бо опыта. 

Изучение литературы, вклю-

чая и нормативные, инструктив-

но-методические документы,

предпринимается для выяснения

общей ситуации по исследуемой

проблеме, формулировки гипо-

тезы, составления модели, про-

екта исследовательской работы. 

Педагогическое наблюдение

экспериментатора в отличие от

обыденного должно быть всегда

целенаправленным, т.е. в опре-

делённой мере спланирован-

ным, поисковым. 

Социологические опросы

могут быть устными и письмен-

ными. Устные опросы проводят-

ся как в форме произвольной бе-

седы, так и целенаправленного

собеседования — интервью по

специально подготовленным во-

просам. 

Анкетирование — разновид-

ность письменного опроса, поз-

воляющего за короткий срок со-

брать информацию от большой

группы людей. Анкеты делятся

на открытые (не ограничивают-

ся варианты ответов на вопросы)

и закрытые (выбор вариантов ог-

раничен заранее подготовлен-

ными ответами). 

Тестирование — способ пси-

хологической диагностики, ис-

пользующий стандартные вопро-

сы и задачи (тесты), имеющие

определённую шкалу значений. 

Рейтинг — оценка того или

иного педагогического явления с

помощью экспертов. 

Теоретические методы пред-

полагают использование генети-

ческого метода, моделирования,

различных мыслительных про-

цедур: анализа, синтеза, сравне-

ния, абстрагирования и т.д.

Сравнение продуктивно при

анализе информации о любом

ребёнке: что говорят о нём раз-

ные учителя, одноклассники,

родители, приятели по двору.

Классификация — логичес-

кое деление фактов, данных, явле-

ний по какому-то принципу, су-

щественному для данной группы. 

Обобщение (с выделением

главного, единственного) пред-

полагает переход от единичного

к общему в суждениях, оценках. 

Абстрагирование — мысли-

тельная процедура, суть которой

в поиске научно обоснованного

алгоритма деятельности. Абстра-

гирование на современном уров-

не предполагает моделирование

деятельности на компьютерной

основе, что позволяет предвос-

хитить негативные последствия

эксперимента. 

Исследователям нужно иметь

в виду, что при анализе информа-

ции ни одна из проведённых вы-
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ше процедур не применяется в

чистом виде, все они взаимосвя-

заны и дополняют друг друга. 

Этапы эксперимента

Диагностический этап: выявле-

ние проблемы и обоснование её

актуальности. Диагностика за-

труднений учителей, выявление

противоречий в учебно-воспита-

тельном процессе. 

Прогностический этап: раз-

работка развёрнутой программы

эксперимента на этом этапе: за-

даётся цель исследования, кото-

рая конкретизируется в веер за-

дач эксперимента: конструиру-

ется модель новой технологии

(методики, структуры, системы

мер); формулируется рабочая ги-

потеза: прогнозируются ожидае-

мые результаты, а также возмож-

ные негативные последствия;

продумываются компенсацион-

ные механизмы. 

Организационный этап.

Связан, прежде всего, с подго-

товкой материальной базы экс-

перимента. Программа отдель-

ных экспериментов может по-

требовать специальных помеще-

ний, оборудования, мебели.

Предполагается разработка сме-

ты на проведение эксперимента,

дополнительные материальные

и денежные ресурсы. 

При организации опытно-

экспериментальной работы важ-

но правильно распределять уп-

равленческие функции: кто и за

что отвечает в эксперименте: ди-

ректор, его заместители, в том

числе заместитель по опытно-

экспериментальной работе (та-

кая должность может вводиться

на четверть, половину ставки),

учителя, классные руководите-

ли, учащиеся, родители. 

Предусматривается и орга-

низация специальной подготов-

ки кадров, участвующих в экспе-

рименте. Целесообразен посто-

янно действующий семинар по

обучению педагогов общей ме-

тодике организации экспери-

мента, обсуждению программ

конкретных экспериментов, их

хода, результатов. При этом воз-

можна корректировка методик,

технологий с учётом данных

промежуточной экспертизы.

Организационная подготовка

эксперимента включает и мето-

дическое обеспечение. Помимо

программы, к нему относятся все

необходимые дидактические,

воспитательные и прочие матери-

алы, тексты письменных (обуча-

ющих и контрольных) работ, ан-

кет, подробнейшее изложение са-

мой технологии, каждого элемен-

та экспериментальной деятельно-

сти. Без методического обеспече-

ния экспериментальная работа

идёт неосознанно, бездумно.

Следует продумать в самом нача-

ле вопросы морального и матери-

ального стимулирования педаго-

гов, ведущих эксперимент. 

В организацию эксперимен-

та входит и подбор эксперимен-

тальных и контрольных объек-

тов (параллелей, классов, от-
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дельных учеников, объединений

детей). Объекты изначально

должны был, равноценны по ис-

ходным параметрам. Успех хоро-

шо организованного экспери-

мента обеспечивается и удачно

подобранным научным руково-

дителем или консультантом. Его

функция — оказание помощи

экспериментаторам в научном

обосновании и программы, и

обеспечения процесса, и обоб-

щения (анализа) результатов

эксперимента. 

Практический этап: прове-

дение исходных констатирую-

щих срезов, реализация новых

технологий, отслеживание про-

цесса промежуточных (текущих)

результатов, корректировка ис-

пытываемой технологии, кон-

трольные срезы. 

Обобщающий этап: обработ-

ка данных, соотнесение результа-

тов эксперимента с поставленны-

ми целями, анализ полученных

данных, корректировка гипоте-

зы, модели новой технологии в

соответствии с результатами,

оформление и описание хода и

результатов эксперимента. 

Внедренческий этап: рас-

пространение новой методики,

организация опыта по реализа-

ции разработанного другими пе-

дагогами. 

Подготовка программы
эксперимента

Идея эксперимента требует

обоснования темы. Необходимо

тщательно разобраться, какие

противоречия практики обуче-

ния и воспитания побуждают к

отказу от традиционных техно-

логий и поиску нового или из ка-

ких потребностей вытекает не-

обходимость опытно-экспери-

ментальной работы. Определяя

актуальность темы, исследова-

тель также должен быть точно

информирован о степени её раз-

работанности. Выбранная тема

нуждается в точной формули-

ровке. Можно сопоставить ряд

формулировок, чтобы остано-

виться на той, которая наиболее

точно отражает предмет будуще-

го экспериментального исследо-

вания. Здесь педагогам-практи-

кам полезен совет учёного-кон-

сультанта. 

Педагог-экспериментатор

должен уметь разграничить со-

держание понятий объект и

предмет исследования. Объек-

том исследования могут быть пе-

дагогический или ученический

коллективы, учебно-воспита-

тельный процесс, система вос-

питательной работы в образова-

тельном учреждении, препода-

вание учебного предмета и т.п.

Предмет исследования —

конкретная часть объекта или

процесс, в нём проходящий. На-

пример, если объектом является

система воспитательной дея-

тельности школы, то предметом

может быть процесс её оптими-

зации. Если объект — процесс

обучения иностранному языку,

то предметом может быть избран
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механизм применения суггес-

тивных методов обучения.

Следующий необходимый

элемент программы — формули-

ровка цели эксперимента: новая

методика, классификация, новая

программа, учебный план, новый

вариант известной технологии,

методическая разработка и т.д. 

Определение задач экспери-

мента. В задачах выстраивается

веер проблем, которые необхо-

димо решать в ходе эксперимен-

та. Беда многих эксперимента-

торов в том, что, не задумавшись

над конкретными задачами, они

работают вслепую, с перегрузка-

ми, как для себя, так и для детей. 

Гипотеза эксперимента — это

развёрнутое предположение, в

котором максимально подробно

изложена модель, будущая мето-

дика системы мер, технология,

механизм того новшества, при

введении которого ожидаётся по-

лучить более высокую эффектив-

ность учебно-воспитательного

процесса. Гипотез может быть не-

сколько — какие-то из них под-

твёрдятся, какие-то нет. 

Современная дидактика рас-

полагает богатым арсеналом

знаний и умений, позволяющих

организовать высокоэффектив-

ное обучение. Поэтому педагог-

экспериментатор, выдвигая ги-

потезу новой оригинальной тех-

нологии, должен искать её обос-

нования в ведущих дидактичес-

ких концепциях (теория поэтап-

ного формирования умственных

действий — П.Я. Гальперин; те-

ория проблемного обучения —

М.И. Махмутов, И.Я. Лернер,

А.М. Матюшкин; теория разви-

вающего обучения — Л.В. Зан-

ков. Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-

дов; теория программируемого

обучения — Т.А. Ильина,

Н.Ф. Талызина; теория активи-

зации учебной деятельности

школьников — Т.И. Шамова,

А,К. Маркова; теория содержа-

тельного обобщения — В.В. Да-

выдов; теория развития познава-

тельного интереса — Г.И. Щуки-

на; теория оптимизации обуче-

ния — Ю.К. Бабанский). 

Составная часть подготовки

эксперимента — разработка, вы-

бор конкретных методик и мето-

дов исследования. Подразумева-

ется изготовление различных

анкет, тестов, эксперименталь-

ных дидактических материалов,

текстов диагностических, прове-

рочных и контрольных работ и

других экспериментальных ма-

териалов. 

Необходимый, но, к сожале-

нию, редко планируемый ком-

понент программы — сроки

проведения эксперимента. Если

нет очерченных сроков, невоз-

можно установить, в какой ста-

дии находится эксперимент, в

особенности, если не проводит-

ся начальный диагностический

срез. Для лучшей организации

эксперимента, для определения

промежуточных показателей

выполнения задач, гипотезы

нужно определить также этапы

эксперимента.
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Начиная эксперимент, нель-

зя гарантировать абсолютный

успех всего задуманного и поэто-

му в программу следует заложить

резервное время на случай не-

удачи, отрицательных результа-

тов, чтобы компенсировать из-

держки эксперимента. Приме-

нительно к процессу обучения

эксперимент в рамках текущего

года должен быть завершён не

позднее третей четверги. При

неудаче — резервное время вы-

падает на четвёртую четвёрть,

при удачном ходе эксперимен-

та — на развитие успеха, опере-

жающее освоение новых разде-

лов программы и т.п. 

База эксперимента также

требует чёткого определения. В

эксперименте может быть заня-

та вся школа, параллель, отдель-

ные классы, группа детей. По-

этому необходимо определить

как собственно эксперименталь-

ные, так и контрольные объекты

для сравнения. 

Важнейший и обязательный

компонент программы — крите-

рии оценки ожидаемых результа-

тов эксперимента: они должны

быть определены до начала экспе-

римента и связаны с его целями. 

Можно рекомендовать сво-

дить все конкретные показатели

эффективности (или оптималь-

ности) к двум: 

1. Критерий результативности.

Например, если эксперименти-

руется методика обучения, то её

результаты должны быть: а) либо

выше прежних результатов того

же учителя; б) либо выше типич-

ных для школ данного региона;

в) либо оптимальными, т.е. мак-

симально возможными для кон-

кретных детей. 

2. Критерий затрат времени, так

как время — универсальный, ин-

тегративный показатель эффек-

тивности любого труда. 

Совершенно необходимая

часть подготовки эксперимен-

та — прогнозирование: а) воз-

можных (ожидаемых) поло-

жительных результатов;

б) возможных потерь, негатив-

ных последствий; в) компенса-

ций этих потерь и последствий.

Тщательная разработка про-

екта эксперимента позволяет из-

бежать на практике многих оши-

бок, сокращает время экспери-

мента. Главное, о чем не следует

забывать, — речь идёт об экспери-

менте, который будет проводить-

ся с живыми людьми. Педагогиче-

ский эксперимент — наиболее от-

ветственный из всех видов экспе-

риментальной деятельности.

Отслеживание процесса 
и оформление
результатов эксперимента

Учитель или директор-экспери-

ментатор должны усвоить прави-

ло: незафиксированные факты,

промежуточные результаты без-

возвратно пропадают. Добросо-

вестно зафиксированные факты

позволяют расширить задачи

эксперимента, обнаружить по-

бочные) как положительные, так
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и отрицательные) эффекты экс-

периментальной работы. 

Ход эксперимента фиксиру-

ется его участниками в специ-

альных дневниках, которые

представляют собой ежедневные

или еженедельные (периодичес-

кие) записи наблюдений и оце-

нок за жизнью субъектов и объ-

ектов опытной работы. Записи в

дневнике могут быть распреде-

лены по-разному: по классам, по

учителям, по проблемам, по чис-

лам, по урокам. Набор записей

позволяет в конце года обнару-

жить ту или иную тенденцию. 

Для отслеживания процесса

и результатов эксперимента нуж-

но чётко определить параметры,

по которым будет определяться

эффективность проверяемой ме-

тодики, структуры, технологии,

приёма. Если, например, экспе-

риментируется пятидневка, то,

кроме практики полноценного

изучения программы, надо фик-

сировать перегрузку, особенно

здоровья детей. При экспери-

менте с авторской методикой,

новой технологией обучения

нельзя избежать оценки знаний

и умений учащихся, их сравне-

ния с прежними или теми, что

ожидаются по гипотезе. 

Конечные результаты опре-

деляются по уровню образован-

ности, воспитанности и разви-

тости учащихся.

Для оценки практического

значения полученных результа-

тов необходимо определить кон-

кретные сдвиги в учебно-воспи-

тательном процессе, организо-

ванном по новой технологии.

При этом указывается, к кому

конкретно относятся эти изме-

нения — к учителям, учащимся,

руководителям учреждений и

какова сфера применения полу-

ченных результатов. 

При оценке теоретического

значения эксперимента называ-

ются новые идеи, новые выводы,

которые могут дополнить имею-

щие дидактические и педагоги-

ческие теории.

Если совокупность экспери-

ментально добытых новых идей

образует целостную концепцию,

то это признак создания прин-

ципиально нового в педагогике.

Оформляются результаты

эксперимента в форме отчёта,

выступления на конференции,

текста доклада, статьи в журна-

ле, методике, описанной в бро-

шюре, диссертации. 

Самое трудное на этом эта-

пе работы — выстроить в ходе

исследования материал в виде

той или иной структуры. Это

могут быть: 

• управленческая структура (воз-

можно, именно она окажется

наиболее адекватной для описа-

ния результатов эксперимента):

первичный анализ — прогнози-

рование — программирование

планирование — организация —

регулирование — контроль —

анализ — корригирование —

стимулирование;

• деятельностная структура: мо-

тивы — цель — задачи — содер-
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жание — формы — методы —

критерии — результаты; 

• структура методики по видам

дидактических действий: препо-

давание (обучающие дейст-

вия) — стимулирующие дейст-

вия — организующие действия —

контролирующие действия —

корректирующие действия;

• структура этапов усвоения:

первичное восприятие — запо-

минание — осмысление — при-

менение — закрепление — пере-

нос в другие области; 

• структура одного из вариантов

комбинированного урока: орга-

низационный момент — оп-

рос — изучение нового материа-

ла — закрепление — разбор до-

машнего задания; 

• структура методики обучения

по типам проводимых уроков:

• уроки сообщения новых зна-

ний — уроки формирования

умений —уроки закрепления

знаний, умений и навыков —

уроки контроля и оценка зна-

ний — уроки повторения и обоб-

щения — комбинированные

уроки различных типов; 

• структура воспитательной сис-

темы как взаимосвязанный ком-

плекс содержательных направле-

ний (сторон) воспитания: нрав-

ственное — трудовое — эстетиче-

ское — физическое — умственно-

правовое — гражданское — эко-

логическое — методико-гигиени-

ческое, половое, семейное и др.; 

• возрастная структура: воспита-

тельная работа с младшими

школьниками — воспитательная

работа с подростками — воспи-

тательная работа со старше-

классниками.

Перечислим и некоторые

другие структуры:

➤ школьный коллектив — пе-

дагогический коллектив —

классные коллективы — объеди-

нения учащихся — ученические

организации; 

➤ воспитание — самовоспита-

ние — взаимовоспитание;

➤ деятельность учителя — дея-

тельность школьников — дея-

тельность общественников — де-

ятельность родителей;

➤ общение с учениками — об-

щение с учителями — общение с

родителями — общение с руко-

водителями. 

Все названные (и неназван-

ные) структуры взаимосвязаны

между собой так, что все реали-

зуются в каждой и каждая реали-

зуется во всех остальных. В лю-

бом целостном, системном экс-

перименте все эти структуры ре-

ально существуют, хотя та или

иная обычно доминирует. 

Регулирование отношений

людей в ходе эксперименталь-

ной работы — не надуманный

вопрос, а предмет особой заботы

со стороны руководителей школ

и органов образования.

Экспериментирование —

высшее проявление педагоги-

ческого творчества. Потому-то

оно и нуждается в серьёзной ор-

ганизации и вдумчивом регули-

ровании. Эксперимент всегда

выводит за рамки принятых
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нормативов, устоявшихся сте-

реотипов, носителями которых

выступают конкретные живые

люди. Необходимо заинтересо-

ванное, непредвзятое отноше-

ние к экспериментатору. Педа-

гог-исследователь ищет и раз-

решает, при своевременной и

полновесной поддержке руко-

водителем его творческих за-

мыслов, противоречие между

устаревшим и новым, обеспечи-

вая тем самым движение вперёд

в сфере образования и воспита-

ния. Увлечённый педагог-экс-

периментатор всегда на виду,

его труд, его находки и неудачи

чаще обсуждаются, нередко вы-

зывают споры. В оценке дея-

тельности экспериментатора

вредны любые крайности: за-

хваливание или пренебреже-

ние. Создание надлежащих об-

стоятельств для эксперимента,

чуткий индивидуальный подход

к творчески работающим педа-

гогам — необходимое условие

успеха опытно-эксперимен-

тальной деятельности.

Примерная структура и
содержание научного
отчёта по результатам
исследования

Результаты педагогического ис-

следования могут быть оформле-

ны в виде научного отчёта, рефе-

рата, методического пособия,

диссертации, монографии.

К научному отчёту предъяв-

ляются следующие основные

требования: чёткость построе-

ния; логическая последователь-

ность изложения материла;  убе-

дительная аргументация; крат-

кость и чёткость формулировок;

конкретность изложения резуль-

татов работы; доказательность

выводов и обоснованность реко-

мендаций.

Отчёт должен включать ти-

тульный лист, список исполни-

телей, содержание (оглавление),

основную часть работы, список

литературы и приложения.

Введение. В нём характери-

зуются условия, сопутствующие

исследованию, состояние иссле-

дуемого вопроса в теории и на

практике и обосновывается ак-

туальность избранной темы, за-

тем указывается логический ап-

парат исследования.

Объект исследования — это

область действительности, на

которую направлена деятель-

ность исследователя (процесс

обучения, педагогическое явле-

ние, определённая группа уча-

щихся, родителей).

Предмет исследования —

опосредованное звено между

объектом и субъектом исследо-

вания, отражающее способ ви\-

дения объекта исследователем с

позиций науки, которую он

представляет.

Цель исследования — разра-

ботка методики, способствую-

щей повышению уровня позна-

вательной самостоятельности

младших школьников при обу-

чении математике.
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Гипотеза исследования —

развёрнутое предположение, где

максимально представлена тех-

нология (методика), обеспечива-

ющая предполагаемый результат

исследования. Чаще всего гипо-

теза формулируется по схеме:

«Если..., то...»; «Чем..., тем...» Ги-

потеза — своеобразное исследо-

вание в обобщённом виде в уме. 

Задачи исследования — опре-

деляются на основе анализа лите-

ратуры и опорных позиций (фи-

лософских и научных идей про-

шлого). Их обычно три-пять (изу-

чение сущности явления; выявле-

ние условий и факторов, его оп-

ределяющих; методика, организа-

ция, технология изучаемого):

изучить проблему; проанализи-

ровать; разработать; на основе

обобщения полученных данных

сформулировать рекомендации.

Методы исследования (этим

заканчивается введение) — с по-

мощью этих методов осуществ-

ляется сбор информации, анали-

зируются и обрабатываются по-

лученные данные. Методы ис-

следования перечисляются без

их характеристики.

Глава 1. Имеет теоретичес-

кий характер. Содержание этой

главы отражает результаты изу-

чения и анализа литературы по

избранной теме, а также показы-

вает отношение исследователя к

позициям различных учёных и

практиков, освещавших данную

проблему, и полному усвоению

сути исследуемого. Заканчивает-

ся глава общим выводом.

Глава 2. Чаще всего строится

на экспериментально-опытной

работе по проверке выдвинутой

гипотезы. Содержание этой гла-

вы отражает всю работу по ис-

следованию избранного предме-

та. Основное внимание должно

быть сосредоточено на описании

этапов, сути, хода и методик

констатирующего (преобразую-

щего) и контрольного экспери-

ментов, на доказательстве (или

опровержении) выдвинутой ги-

потезы, на решении поставлен-

ных задач, на достижении на-

званной цели исследования.

Глава заканчивается выводом

о проделанной эксперименталь-

но-опытной работе (1–2 стр.).

Заключение (3–5 стр.) За-

вершает текст исследователь-

ской работы и пишется на осно-

ве содержания глав. Внимание

акцентируется на главном, боль-

шая часть — краткое изложение

хода и результатов эксперимен-

тально-опытной работы со ссыл-

ками на соответствующие стра-

ницы или таблицы текста рабо-

ты («см. стр. 48»; «см. табл. №...

и т.п.). Указываются публикации

по исследуемой теме, где обсуж-

дались полученные результаты и

т.д. Заканчивается заключение

обозначением перспектив разра-

ботки избранной темы в даль-

нейшем, а также рекомендация-

ми учителям (или другим работ-

никам образования.

Список литературы. Характе-

ризует уровень осведомленности

исследователя в историческом и
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современном состоянии вопро-

са, над которым работает. В спи-

сок литературы включаются пе-

чатные издания (книги, брошю-

ры, статьи и т.д.). Список литера-

туры — рабочий документ, а не

библиография по теме, составля-

ется в соответствии с ГОСТом.

Фамилии авторов располагаются

в алфавитном порядке. Сначала

указываются фамилия и иници-

алы автора книги или статьи, а

затем название работы, место и

год издания. Слово «журнал» не

пишется, а ставятся косые линии

(//), указывается название жур-

нала без кавычек, затем год и но-

мер. Сборники даются по их на-

званию в алфавитном порядке,

указываются редактор, место и

год издания. Если место издания

Москва, пишут М., Санкт-Пе-

тербург — С.-Пб. Названия дру-

гих городов не сокращаются.

Примеры оформления списка

литературы:

Амонашвши Ш.А. В школу с

шести лет. М., 1986.

Вергелев Г.И. Формирование

учебной деятельности младших

школьников. Л., 1989.

Дьяченко В.К. Развивающее

обучение и развитие личности //

Школьные технологии. 1997. № 3.

Исследование педагогичес-

ких процессов — важный путь

совершенствования педагогиче-

ского мастерства / Сост.

Е.М. Муравьев, А.Е. Богоявлен-

ская. Тверь, 1996.

Педагогический поиск /Под

ред. И.Н. Баженовой. М., 1990.

Приложения — важная со-

ставная часть работы. Их нельзя

рассматривать лишь как иллюс-

трации к выполненному иссле-

дованию, так как они должны

иметь прямую и глубокую связь

с текстом работы. 

В приложение включается

вспомогательный материал от-

чёта: промежуточные математи-

ческие выкладки и расчёты; таб-

лицы вспомогательных цифро-

вых данных; описания средств,

используемых в эксперименте,

измерений, испытаний; приме-

ры: инструкций, анкет, тестов,

контрольных работ, руководств,

разработанных и примененных в

исследовательской (экспери-

ментальной) работе; таблицы,

графики, иллюстрации. Это мо-

гут быть также рабочие програм-

мы исследования, анкеты, лю-

бые работы учащихся, дидакти-

ческий материал и т.п. Все мате-

риалы приложения нумеруются,

подписываются, при большом

объёме приложения материалы

целесообразно сброшюровать в

отдельной папке.
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