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Инновационная деятельность тесно связана 

с экспериментальной, хотя и не сводится к ней.

Например, результатом мониторинга инноваци-

онных процессов в образовании могут быть ос-

нования для постановки и проведения педагоги-

ческих экспериментов (см., например, А.А. Ор-

лов).

В то же время ряд исследователей (О.Г. Хоме-

рики, М.М. Поташник, А.В. Лоренсов) считают,

что пути развития школы схожи с проведением

эксперимента. Рассмотрим подробнее предла-

гаемые ими этапы разработки и освоения нов-

шеств для инноваций на уровне школы.

Этапы проектирования педагогического 

эксперимента в школе

Пути обновления школы:

• развитие своего собственного опыта;

• заимствование кем-то созданного опыта;

• освоение научных разработок;

• путь проб и ошибок;

• эксперимент.

Эксперимент — поисковая деятельность, созда-

ние нового педагогического опыта. Он начина-

ется с разработки программы эксперимента.

Последовательность разработки такова.

1. Определение объекта и предмета экспери-

мента:

• Объект эксперимента — педагогическое про-

странство, та область, в рамках которой со-

держится то, что будет изучаться: педагогиче-

ский или ученический коллектив, система вос-

питательной работы в школе, педагогический

процесс, преподавание какого-либо предме-

та и т.д.

• Предмет эксперимента — конкретная часть

объекта или процесс, в нём происходящий, или

аспект проблемы: разработка диагностических

методик для обучения в лицее; механизм интен-

сификации обучения; механизм суггестивных

методов обучения в процессе обучения иност-

ранному языку.

2. Формулировка цели эксперимента — выясне-

ние, какого итога необходимо добиться: новой

методики, создания классификации, экспери-

ментальных материалов и т.д.

3. Сроки эксперимента — от 1 до 2-х лет.

4. Определение этапов: содержание работы,

сроки её выполнения по каждой части, выделе-

ние на каждом этапе промежуточных показате-

лей выполнения задач, гипотезы эксперимента.

5. Включение в программу резервного времени

на случай неудачи, отрицательных результатов:

завершение эксперимента не позже конца тре-

тьей четверти.

6. Создание базы эксперимента: школа, парал-

лель, отдельные классы. Определение собст-

венно экспериментальных и контрольных объек-

тов для сравнения.

7. Определение критериев оценки ожидаемых

результатов эксперимента до его начала. Зави-

симость этих критериев от целей эксперимента.

Все конкретные показатели эффективности

сводятся к двум:

• критерий результативности: быть выше преж-

них результатов;

• критерий затрат времени: достижение высоко-

го результата при сокращении затрат времени

по сравнению с нормативным.

8. Прогнозирование при подготовке экспери-

мента: конструктивная экспертиза проекта, его

идей, гипотез.

9. Фиксация хода эксперимента в специальном

дневнике, представляющем собой ежедневные

или еженедельные (ежемесячные) записи на-

блюдений, оценок жизни всех субъектов и объ-

ектов опытной работы.

10. Этапы подготовки и проведения экспери-

мента:

• диагностический этап: анализ затруднений

учителей, анализ состояния учебно-воспита-

тельного процесса, выявление и формулировка
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противоречий, нуждающихся в скорейшей лик-

видации с помощью каких-либо изменений, но-

вых методик, технологий, структур;

• прогностический этап: постановка цели, её де-

композиция, раскрытие задач эксперимента, по-

строение модели новой технологии: формулиро-

вание гипотезы, прогнозирование ожидаемых

положительных результатов возможных нега-

тивных последствий, продумывание компенса-

ционных механизмов;

• организационный этап: создание всех необхо-

димых условий для обеспечения разработки и

освоения инноваций:

— материальных (подбор, ремонт, подготовка

помещений, приобретение оборудования, мебе-

ли, средств обучения и т.д.);

— кадровых (подбор, расстановка и специаль-

ная работа по обучению, развитию и выращива-

нию кадров и т.д.);

— научно-методических (разработка, приобре-

тение текстов новых программ, технологий, ме-

тодик, вариантов поурочных планов, текстов,

анкет, дидактических материалов);

— финансовых;

— мотивационных (специальная работа по сти-

мулированию творческой деятельности педаго-

гов, их интереса к инновационной работе);

— организационных (создание новых органов,

структур, чёткое распределение обязанностей,

поиск научного руководителя);

• практический этап: фиксация исходного состо-

яния объекта экспериментирования, реализа-

ция заложенной в гипотезе новой технологии

(программы, методики и т.д.), отслеживание

процесса, результатов, корректировка испыты-

ваемой технологии, контрольные срезы;

• обобщающий этап: обработка данных, соотне-

сение результатов эксперимента или освоения

опыта, научных разработок с поставленными

целями, анализ всех результатов, корректиров-

ка гипотезы или заимствование опыта в соот-

ветствии с результатами, оформление и описа-

ние хода и результатов освоения разработан-

ных новшеств.

В заключение нужно отметить, что, во-первых,

развитие школы осуществляется не иначе, чем

через процесс разработки и освоения новшеств

(инновационный процесс). Во-вторых, создание

новшеств требует эксперимента, предполагаю-

щего высокий уровень способности к творчест-

ву (креативности) педагогических и управленче-

ских кадров. В-третьих, для повышения резуль-

тативности, избежания сумбурности, стихийнос-

ти в развитии школы необходимо овладение

технологией педагогической инноватики в фор-

ме рационального алгоритма.

Таким образом, процесс подготовки и реализа-

ции педагогического эксперимента в рамках об-

разовательного учреждения в определённом

смысле можно считать инновационным.

Однако нас интересует также проблема проек-

тирования инновационных процессов на более

высоких уровнях. Особенно это становится ак-

туальным в связи с происходящим в настоящее

время широкомасштабным экспериментом в об-

разовании.

Чтобы выстроить аргументированные основа-

ния широкомасштабного процесса, обратимся к

теоретическим основаниям инноватики как об-

щенаучной дисциплины.

Технология управления инновационным 

процессом

Инновационный процесс описывается, как пра-

вило, в форме проекта. Инновационный проект

представляет собой комплекс мероприятий, на-

правленных на реализацию инновации. Рассмо-

трим этапы управления инновационным процес-

сом, которые вполне могут быть применены в

области педагогических нововведений.

Разработке инновационного проекта предшест-

вуют:

— сбор и систематизация информации о техни-

ческих новинках и тенденциях на рынках, поже-

ланиях покупателей;

— анализ возможностей предприятия по разра-

ботке и освоению потенциальных продуктов,

оценка риска;

— отбор изученных идей.

Первым этапом создания инновационного про-

екта являются научно-исследовательские рабо-

ты (НИР). Предпосылкой эффективности НИР

служат правильно выбранные направления на-

учных исследований, соответствие этих направ-

лений специализации научных подразделений,

занимающихся такими исследованиями. Содер-

жание НИР и стадии их проведения целиком за-

висят от особенностей решаемой задачи, но в

любом случае НИР включает как фундамен-

тальные, так и прикладные исследования.

Основные стадии проведения НИР следую-

щие:

• разработка технического здания (ТЗ), в кото-

ром определяют цели и задачи работы, обосно-

вывают технологию получения новой продукции

с использованием литературных данных и соб-

ственных экспертных знаний разработчика. 
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Это обоснование важно для правильного выбо-

ра направления исследований и решения инже-

нерных задач по производству новой продук-

ции. ТЗ — обязательный документ для начала

НИР. Он согласуется с заказчиком;

• теоретические исследования, а также экспери-

мент, который может быть поставлен в лабора-

торных условиях и/или смоделирован численно

с использованием математических моделей;

• выдача рекомендаций для проведения опытно-

конструкторских работ (ОКР).

НИР выполняют в научно-исследовательских

институтах, инжиниринговых компаниях, выс-

ших учебных заведениях, некоммерческих орга-

низациях. Со сторонними исполнителями для

выполнения этих работ предприятия заключают

договоры. Оптимальная постановка НИР пред-

полагает поиск решения инновационной задачи

среди множества вариантов. Обеспечить это

можно проведением альтернативных исследо-

ваний разными исполнителями. В результате

выполнения НИР определяют количественные

показатели разрабатываемой инновационной

технологии, которые служат базой для выработ-

ки технического задания на опытно-конструк-

торские работы.

Вторым этапом разработки инновационного

проекта является проведение ОКР, наиболее

капиталоемкие разработки, основные стадии

которых следующие:

• разработка конструкторской документации;

• проектирование и создание опытной установ-

ки, производство опытной партии продукции;

• разработка технологического регламента и оп-

ределение технико-экономических показателей

разрабатываемой технологии.

Третий этап разработки инновационного проек-

та — подготовка условий и выход на проектную

деятельность, что включает мероприятия по ор-

ганизации нового процесса или услуги, или ос-

воение другими предприятиями.

Вышеназванные этапы инновационного проекта

называются предпроизводственными, на них

формируют изделие, его качество, технический

уровень, прогрессивность.

Четвёртый этап инновационного проекта —

производство созданной продукции в соответст-

вии с портфелем заказов.

Пятый этап — эксплуатация (для изделий дли-

тельного пользования) или потребление (для

сырья, топлива и т.п.) заказчиком.

Организации, которые наряду с традиционной

осуществляют и инновационную деятельность,

имеют возможность выбрать наиболее подхо-

дящую форму реализации инновационных про-

ектов.

Первичный анализ перечисленных этапов даёт

основания предположить, что в сфере педагоги-

ческой науки и образования они реализуются в

недостаточной степени.

Например, приведём анализ данной ситуации

по отношению к проблеме заказчиков научных

исследований, выполненный А. Тупицыным:

«Российская наука никогда не сталкивалась с

необходимостью зарабатывать деньги. Планы

работ учёных никем, кроме самих учёных, не

корректировались. Я спрашивал многих людей,

как происходит планирование исследователь-

ской деятельности. Типичный ответ: каждый

учёный пишет свои предложения, потом они

сводятся и пишется единое предложение от ин-

ститута или от кафедры. Нет никакого внешне-

го корректора, который сопоставил бы желание

учёного с нуждами государства, промышленно-

сти, предприятия. Если кто-то заинтересован в

разработках определённого рода, он будет вы-

нужден навязывать институту эту тему и пла-

тить за неё, причём часто гораздо больше, чем

обходится содержание всего института. При

чётком понимании того, что учёные будут сопро-

тивляться, потому что эта тема им навязана, она

не лежит в русле их собственного движения. 

А на следующем шаге это приводит к очень про-

стой вещи — мы занимаемся настолько непо-

нятными вещами, что не можем кооперировать-

ся с другими странами в рамках масштабных

международных проектов, скажем, строительст-

ва большого оптического телескопа, освоения

океана и т.п.».

Данный анализ оказывается актуальным и для

педагогических исследований, в том числе и пе-

дагогического эксперимента.

Как проводить эксперимент?

Согласно Постановлению Правительства РФ

№ 224 от 23.03.2001 г. «О проведении экспери-

мента по совершенствованию структуры и со-

держания общего образования» на Министерст-

во образования РФ и Российскую академию об-

разования возложено научно-методическое

обеспечение проведения данного эксперимента.

С 1 сентября 2001 г. в эксперименте участвует

почти 2000 школ из различных регионов стра-

ны. Только на приобретение учебников и техни-
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ческое оснащение этих школ тогда было выде-

лено 750 млн. руб. Осуществляются мероприя-

тия, в которых задействованы многочисленные

службы и организации: издательства, институ-

ты повышения квалификации, органы управле-

ния образованием, школы, а также управленцы,

педагоги, ученики и их родители. Однако состо-

яние дел в этом направлении до настоящего

времени вызывает беспокойство у педагогов-

экспериментаторов и у большинства региональ-

ных координаторов этого массового процесса.

Одной из главных причин «пробуксовки» широ-

комасштабного эксперимента являются, на наш

взгляд, отсутствие внятной научно-обоснован-

ной концепции предстоящих преобразований.

Рассмотрим вопрос о проектировании педагоги-

ческого эксперимента по модернизации струк-

туры и содержания общего среднего образова-

ния в России.

Ведущей идеей проведения широкомасштабно-

го эксперимента является обновление россий-

ского образования. Возможность проведения

такого эксперимента подготовлена преобразо-

ваниями, которые произошли в результате де-

мократизации общества и системы образова-

ния. К ним относятся: отказ от авторитарного

стиля обучения, усиление внимания к личности

ученика, развитию его способностей, ориента-

ция обучения на максимальный учёт возраст-

ных возможностей и индивидуальных особенно-

стей каждого школьника.

Отсюда следует, что концепция широкомас-

штабного эксперимента относится как к обще-

методологическим вопросам обновления шко-

лы, так и к модернизации отдельных образова-

тельных областей, разработке и внедрению в

учебный процесс новых технологий, поиску спо-

собов проверки и оценки получаемых учебных

результатов, мониторингу различных сторон

эксперимента.

Основной целью эксперимента в Положении о

нём (п. 3) и в других документах называется

«достижение нового качества общего образова-

ния». Данная формулировка — традиционная

методологическая ошибка в формулировании

целей деятельности, когда цель задаётся неопе-

рационно, без конкретного предвосхищаемого

результата, без определения параметров, сро-

ков и условий проверки её достижения. По сути

дела, в данной формулировке цели эксперимен-

та заложено условие её невыполнения.

Отсутствие чётко сформулированных ожидае-

мых результатов эксперимента на различных

уровнях и этапах позволяет его авторам избе-

жать определённости и контроля, а значит, и

ответственности за достижение поставленных

целей.

Структура и содержание общего образования

не являются изолированными компонентами си-

стемы образования. Любое их изменение озна-

чает изменения в целях, технологиях, системе

контроля и оценки результатов и многих других

компонентов системы общего среднего образо-

вания. Поэтому, планируя эксперимент по изме-

нению структуры и содержания образования,

необходимо в первую очередь предусмотреть

изменение образовательного целеполагания.

Этого в анализируемых материалах не предус-

мотрено.

Программные установки эксперимента не бази-

руются на анализе реальной ситуации в отече-

ственном образовании, на качественно-количе-

ственных данных, полученных в ходе массового

мониторинга. Знакомство со структурой мате-

риалов эксперимента позволяет предположить,

что набор предлагаемых направлений опреде-

лён на основе субъективных предпочтений тех

или иных членов рабочих групп, занимающихся

его разработкой. Направление эксперимента

следовало определять из целостного научного

анализа и междисциплинарного исследования

проблематики отечественного образования.

На наш взгляд, к разработке комплексного экс-

перимента, предлагаемого для осуществления

в масштабах страны, должны применяться тре-

бования никак не меньшие, чем к исследовани-

ям, осуществляемым на уровне кандидатских

диссертаций. Между тем в анализируемых ма-

териалах по широкомасштабному эксперименту

отсутствует обоснование его темы, направле-

ний и целей, не сформулированы гипотезы; не-

ясно, на каких методологических основаниях и

что именно предполагается исследовать, какие

планируются междисциплинарные блоки дея-

тельности, какие измерители будут использова-

ны, что, на каких этапах и как будет корректиро-

ваться, какие направления исследований пред-

полагаются в случае подтверждения или не под-

тверждения исходных гипотез и т.п.

Рассмотрим пути и способы проектирования

широкомасштабного эксперимента как иннова-

ционного процесса.

О целях широкомасштабного эксперимента

Совершенствование структуры и содержания

общего среднего образования не является ис-

ходной или единственной целью эксперимента.

Общая цель эксперимента — поиск оптимальных
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путей и решений модернизации отечественного

школьного образования в направлении прибли-

жения его к индивидуальным запросам совре-

менной личности и тенденциям развития рос-

сийского и мирового сообщества.

Структура и содержание общего среднего обра-

зования являются одним из системных ракурсов

предстоящей экспериментальной деятельности,

начальным, но не единственным предметом экс-

перимента. Структура и содержание образова-

ния — компоненты целостной системы. Любое

их изменение означает изменение в целях, фор-

мах, технологиях, средствах, системе контроля

и оценки образовательных результатов. Поэто-

му планирование эксперимента по изменению

структуры и содержания образования означает

проектирование комплексной модернизации

всей системы образования.

Источники формирования целей 

эксперимента

Успех эксперимента определяется его методо-

логической базой, и в первую очередь принци-

пами формирования его целей. Системный ха-

рактер планируемых преобразований предпола-

гает наличие научно обоснованного, общезна-

чимого и реалистичного базиса для их проекти-

рования. Основополагающими источниками

формирования целей эксперимента с данной

точки зрения являются:

• отечественные традиции образования, задаю-

щие направления и характер предстоящих эво-

люционных изменений;

• тенденции развития российской и мировой те-

ории и практики обучения;

• исходное состояние школьного образования,

определяемое на основе соответствующих ме-

тодик;

• методологические основы обновления школы,

учитывающие достижения педагогической на-

уки в области диагностики, прогностики и про-

ектирования образовательных систем;

• научные основы планирования и проведения

педагогического эксперимента;

• опыт имеющихся широкомасштабных образо-

вательных реформ и экспериментов на террито-

рии России;

• политические, государственные и обществен-

но-педагогические решения последних лет (На-

циональная доктрина, Федеральная программа

развития образования, Концепция модерниза-

ции образования и др.);

• ведущие положения концепций, программ и ма-

териалов, относящихся к различным аспектам

модернизации отечественного образования.

Особенностью формирования целей экспери-

мента является опора на весь комплекс пере-

численных факторов, всесторонне обосновыва-

ющих характер необходимых поисков и измене-

ний в сфере отечественного школьного образо-

вания, прежде всего в отношении его содержа-

ния и структуры.

Начальные цели эксперимента

К начальным целям эксперимента относится по-

лучение преимущественно информационно-ди-

агностических результатов, связанных с выяв-

лением действительных проблем, противоре-

чий, а также их причин, в том числе и выходя-

щих за рамки собственно учебного процесса.

Параметры, по отношению к которым необходи-

мо сформулировать начальные, или первичные,

цели эксперимента, определяются актуальными

и общепризнанными для отечественной систе-

мы образования направлениями её развития.

• Личностной ориентацией образования, пред-

полагающей развитие индивидуальных способ-

ностей учеников, учёт их интересов и склоннос-

тей, возможность выбора индивидуальной об-

разовательной траектории, сохранение и разви-

тие здоровья — физического, психического,

нравственного.

• Фундаментальностью образования, обеспечи-

вающей разгрузку содержания образования за

счёт необязательного изучения второстепенно-

го материала, не имеющего отношения к осно-

вам изучаемых наук, искусств и социальных

практик.

• Культуросообразностью образования, предпо-

лагающей соотнесение его ценностной основы

с российской и общечеловеческой культурой в

её историческом и современном аспектах (в том

числе связанных с информационными и теле-

коммуникационными средствами).

• Вариативностью образования, базирующейся

на обновлённой структуре его построения,

включающей федеральный, национально-ре-

гиональный, школьный и ученический компо-

ненты; на соответствии содержания образова-

ния возрастным периодам развития и интере-

сам ребёнка; на применении здоровьесберега-

ющих методик и технологий обучения; на про-

фильной и предпрофильной организации обу-

чения;

• Продуктивностью и деятельностным характе-

ром образования, ориентирующим учебный

процесс на усвоение детьми универсальных об-

разовательных умений, формирование комму-
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Проектирование и внедрение
никативных и иных компетенций, способов ре-

шения проблем и добывания знаний, примене-

ние полученных знаний в многообразных ситуа-

циях изменяющейся действительности.

По каждому из указанных направлений форму-

лируются, а затем и конкретизируются началь-

ные диагностические цели эксперимента. При-

ведём формулировки данных целей:

1. Определение степени личностной ориентации

обучения в практике работы экспериментальных

классов и школ по следующим параметрам:

— объём участия учеников в планировании сво-

его учебного процесса, в отборе личностного

содержания образования, выборе форм, темпа

и типа обучения,

— наличие индивидуальных учебных программ,

диагностических карт, методик их применения в

обучении;

— анализ содержания применяемых учебных

программ, учебников, учебных и методических

пособий, а также средств обучения с точки зре-

ния их личностной ориентации, учёта индивиду-

альных особенностей учеников;

— анализ взаимосвязи учебной нагрузки, объё-

ма изучаемого материала и применяемых тех-

нологий обучения с точки зрения утомляемости

школьников.

2. Определение степени соответствия проверя-

емых и оцениваемых результатов обучения уче-

ническим целям, ожиданиям их родителей; со-

отношение между оценкой и самооценкой ре-

зультатов обучения.

Далее следует проверить качество базовых зна-

ний по учебному предмету; осуществить диагно-

стику степени соответствия изучаемого матери-

ала:

— фундаментальным основам наук;

— образовательному минимуму по учебному

предмету;

— индивидуальным потребностям «продвину-

тых» учащихся.

На следующем этапе необходимо выявить куль-

туросообразный потенциал изучаемых предме-

тов:

— их воспитывающее влияние на процесс обу-

чения;

— информационную составляющую учебного

процесса,

— наличие и эффективность использования те-

лекоммуникационных средств и технологий для

достижения общеобразовательных целей.

Затем необходимо определить условия для осу-

ществления вариативного учебного процесса и

индивидуальных траекторий образования

школьников с помощью:

— анализа соответствия содержания учебного

плана и образовательной программы школы,

учебных программ по предметам установленно-

му соотношению между федеральным, нацио-

нально-региональным, школьным и ученичес-

ким компонентами структуры образования;

— анализа индивидуальных учебных планов и

программ школьников;

— выявления результатов и возможностей диф-

ференцированного и профильного обучения.

3. И наконец, на заключительном этапе нужно

выявить уровень сформированности у детей

универсальных образовательных умений, ком-

муникативных и иных компетенций:

— освоение навыков целеполагания, рефлек-

сии, самооценки и др.;

— соотношение продуктивных и репродуктив-

ных форм учебной деятельности;

— соответствие системы контроля общеобразо-

вательным целям;

— оценить общеобразовательную значимость

творческих, проектных и иных форм организа-

ции обучения.

Механизм планирования целей 

эксперимента

Начальный уровень задания целей эксперимен-

та не является окончательным. Формирование

целей продолжается в ходе всего эксперимента.

В этой связи необходима не только начальная

постановка целей, но и разработка механизма

их дальнейшей поэтапной проработки, расши-

рения и корректировки. При этом диагностичес-

кие цели должны были быть определяющими на

начальном этапе эксперимента в 2001–2002 гг.,

проектные цели — на следующем этапе в

2002–2004 гг., формирующие и воспроизводя-

щие цели — в период 2004–2006 гг., сопостави-

тельно-оценочные цели — на завершающем

этапе эксперимента в 2006–2007 годах.

Формирование целей эксперимента предпола-

гает выполнение следующих действий:

а) диагностика состояния школьного образова-

ния по минимальному числу выбранных параме-

тров с помощью соответствующих этим параме-

трам методик;

б) выявление ключевых проблем и противоре-

чий, имеющих характер предпосылок модер-

низации системы образования в направлении

обновления её целей, структуры и содер-

жания;
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в) определение направлений эксперимента,

разработка образа предстоящих изменений по

каждому из выделенных направлений и форму-

лирование предполагаемых результатов в виде

стратегических целей эксперимента;

г) поиск путей решения выявленных проблем по

каждому из направлений эксперимента;

д) разработка единых критериев оценки резуль-

татов перехода от исходного состояния образо-

вательной системы к конечной;

е) отбор и применение различных вариантов ре-

шения выявленных проблем, например, разных

базисных учебных планов, образовательных

технологий, систем оценивания;

ж) сопоставительная диагностика полученных

по каждому направлению результатов.

Уровни эксперимента

Смысл эксперимента состоит в выявлении и ре-

шении актуальных проблем современной шко-

лы, испытывающей потребность в изменении.

Поскольку российская школа имеет как общие,

так и особенные проблемы, то эксперимент дол-

жен предусматривать и регламентировать раз-

личные уровни постановки целей: международ-

ный, федеральный, региональный, школьный и

персональный. 

Каждый уровень целей предполагает участие в

их постановке и достижении соответствующих

субъектов: международного педагогического

сообщества, государства и общества, региона,

школы, ученика (его родителя, учителя). Экспе-

римент предполагает разработку условий орга-

низации и оценки результатов многоуровневых

экспериментальных процессов.

Цели на различных уровнях эксперимента отли-

чаются областью применимости проверяемых

параметров:

• международный уровень — реализация в оте-

чественном образовании тенденций общемиро-

вого масштаба (от-

крытость образова-

ния, информатиза-

ция, иностранные

языки, ключевые ком-

петенции);

• федеральный (наци-

ональный) уровень —

переход к личностно

ориентированным

подходам в обучении;

опора на националь-

ные традиции и тен-

денции развития образования; варианты базис-

ных учебных планов, усиление деятельностного

компонента содержания образования; варианты

структурирования обучения в 12-летней школе;

профильное обучение; единый экзамен, новые

учебники и др.)

• региональный уровень — эксперимент по кор-

ректировке целей в связи с проверкой эффек-

тивности различных соотношений федерально-

го и регионального, регионального и школьного

компонентов образования;

• школьный уровень — создание новых моделей

и технологий обучения, решающих задачи кон-

кретных школ различных типов;

• персональный уровень — это уровень экспери-

мента, осуществляемого по инициативе отдель-

ных учёных, учителей, родителей, учеников и

отражающий их право на индивидуальный об-

разовательный путь в рамках общих целей и за-

дач эксперимента.

Планирование, осуществление, проверка и

анализ результатов эксперимента происходит

на каждом уровне автономно при соблюдении

общеметодологических принципов и условий

эксперимента, задаваемых на федеральном

уровне.

Гипотеза эксперимента

В зависимости от этапов, условий и промежу-

точных результатов эксперимента формулиру-

ются различные гипотезы, меняются ведущие

его задачи1.

Первостепенной научной проблемой является

разработка целей и задач широкомасштабно-

го эксперимента. На наш взгляд, главные цели

широкомасштабного эксперимента должны опи-

раться на философские основания и традиции

национального образования, обеспечивая пре-

емственность имеющихся достижений и пред-

стоящих инноваций в ходе формирования ново-

го уклада школьной жизни. «Основой для со-

здания концепции образования российской

школы служит прежде всего отечественная ис-

тория и культура, те глубинные национальные

идеи, которые смогут сыграть объединяющую,

вдохновляющую и воспитывающую роль в со-

стоянии сегодняшнего усиления социальной и

общественной неопределённости»2.

Смысл и цели широкомасштабного эксперимен-

та должны быть сопряжены с целью общего

среднего образования: «формирование разно-

сторонне развитой творческой личности, спо-

собной реализовать творческий потенциал в ди-
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намичных социально-экономических условиях,

как в собственных жизненных интересах, так и в

интересах общества (продолжение традиций,

развитие науки, культуры, техники, укрепление

исторической преемственности поколений)».

На основе данной цели может быть построена

гипотеза широкомасштабного эксперимента,

связанная с возможностью достижения этой це-

ли. Цель общего среднего образования будет

достигнута, если:

• смысл, цели, структура и содержание образо-

вания будут приведены в соответствие со спе-

цификой личностного развития учащегося,

включённого в процесс проектирования своего

образования; эта цель должна иметь приоритет

над остальными целями и задачами. Она отра-

жает такой параметр обновления образования,

как личностная ориентация;

• образование будет иметь творческую, а не ре-

продуктивную ориентацию не только в процессе

обучения, но и в системе диагностики, контроля

и оценки образовательных результатов школь-

ников. Это продуктивная ориентация;

• образовательный процесс будет основан на та-

ких технологиях и видах деятельности учащих-

ся, которые научат их реализовывать свой по-

тенциал по отношению к каждому из изучаемых

курсов. Это деятельностный компонент обра-

зования;

• содержание образования будет пониматься

как непрерывно изменяющаяся среда, включая

информационные и телекоммуникационные

среды, наиболее оперативно отражающие эти

изменения. Это средовой подход к образова-

нию;

• обучение будет строиться таким образом, что-

бы одновременно создавались условия для ин-

дивидуального образования ученика в соот-

ветствии с культурно-историческими достиже-

ниями, традициями и современным технологи-

ческим развитием. Это общекультурный и об-

щенациональный компонент образования.

Задачи эксперимента

Сформулируем научно-педагогические задачи,

соответствующие главной цели общего средне-

го образования и отдельным названным выше

компонентам.

Задача 1. Она связана с общекультурным и об-

щенациональным компонентом образования. 

В структуре общего среднего образования дол-

гое время был только один компонент — госу-

дарственный, затем появились национально-ре-

гиональный и школьный. Осенью прошлого года

введён ученический компонент, что, безуслов-

но, является крупным достижением на пути к

личностной ориентации образования. Однако

для построения целостной системы не хватает

ещё одного компонента — общекультурного,

мирового. Федеральный компонент не может

быть верхним уровнем образования, для совре-

менного ученика окружающий его мир должен

быть открыт и открываем за рамки государства,

гражданином которого он является.

В то же время нельзя терять национальную опо-

ру такой открытости, нужен отечественный ба-

зис, помогающий молодому человеку осваивать

внешний мир. Таким базисом, на наш взгляд,

могут быть педагогические идеи отечественной

философии, представителями которой являют-

ся учёные и педагоги мирового уровня: Л.Н. Тол-

стой, Н.Ф. Фёдоров, Вл.С. Соловьёв, П.А. Фло-

ренский, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский,

А.Л. Чижевский, Н.А. Бердяев, Д.Л. Андреев,

Н.А. Умов и др. Необходима модель современ-

ного образования, которая учитывала бы их

идеи, в том числе и о подобии человека и Все-

ленной. В этом заложена глубокая воспитатель-

ная задача обучения детей, которые не забыва-

ют своего родства, даже перемещаясь по всему

миру.

Задача 2. Она связана с новой методологией

образования: необходимостью обеспечивать

личностную самореализацию учащихся по отно-

шению к общекультурным и национальным цен-

ностям, достижениям науки и техники. Необхо-

дима модель построения условий для развития

ученика современной школы, которая отража-

лась бы в учебных планах, концепциях образо-

вательных областей, учебных программах и

учебниках.

При решении данной задачи важно определить

понятийный аппарат современной школы, опи-

сывающий принципиальные особенности систе-

мы школьного образования, меняющейся по от-

ношению к личности ученика.

Нужно разработать принципы личностно-ориен-

тированного образования и определить пути их

детализированной реализации на всех уровнях

и этапах школьного образования, включая сис-

тему подготовки кадров и научно-методическо-

го сопровождения.

Требуется разработка научных основ конструи-

рования индивидуальной образовательной тра-

ектории. Выделение отдельных часов на учени-

ческий компонент в базисном учебном плане 

12-летней школы не должно свестись к занятиям

с отстающими или продвинутыми. Ученический
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компонент — это форма работы педагога с инди-

видуальными целями ученика. Содержание и ор-

ганизация данной работы должны быть раскры-

ты в новых программах, учебниках, методиках.

Признание роли ученика в его образовании со-

стоит не только в учёте индивидуальных осо-

бенностей, но и в отборе индивидуального со-

держания образования, форм, методов, темпа,

диагностики и оценки результатов, самого стиля

обучения, включая его мировоззренческие ос-

новы.

Другой возможностью собственной образова-

тельной траектории освоения учебных дисцип-

лин является профильная школа, концепция ко-

торой строится на основе общих системных

принципов образования.

Существует проблема разработки контрольно-

измерительных материалов для единого госу-

дарственного экзамена. Очевидно, что контро-

лю и оценке должны подлежать все заявляемые

в целях учебных программ образовательные ре-

зультаты. В связи с этим в учебном процессе и

по окончании школы не может применяться

лишь тестовая форма контроля, необходимы

личностно-ориентированные системы диагнос-

тики и оценки образовательных результатов

школьников. Личностный подход предполагает

не только объективные данные по итогам тести-

рования, но и субъективизм в оценке образова-

тельных достижений ученика. Не должно быть

так, чтобы результаты выполнения тестов явля-

лись единственным оцениваемым параметром

образования выпускника школы. Необходимо

повысить, а не понизить роль учителя в диагно-

стике и оценке уровня знаний ученика. Поиск

эффективных механизмов сочетания между

субъективной и объективной системами оцени-

вания — задача дальнейших научных исследо-

ваний.

Задача 3. Продуктивная ориентация. В сложив-

шейся сегодня системе школьное образование

понимается как трансляция ученику культурно-

исторических ценностей, норм и традиций, как

передача ему готового содержания образова-

ния. Будущей школе нужно образование, ориен-

тированное не столько на ретрансляцию про-

шлого, сколько на конструирование будущего. 

В связи с этим речь должна идти о продуктив-

ном образовании, которое понимается как лич-

ностно ориентированный процесс и результат

самореализации учеников.

Общенациональным образовательным параме-

тром, проверяемым и оцениваемым наряду с

другими образовательными стандартами, дол-

жен стать уровень творческой самореализации

школьника.

Задача 4. Содержание образования как образо-

вательная среда для личностного развития уча-

щихся. Если говорить о личностно ориентиро-

ванном обучении и содержании образования

как среде, то многое меняется. Например, вме-

сто критериев отбора содержания необходимы

критерии его структурирования. В каких на-

правлениях возможен их поиск?

• Генерализация содержания образования на

основе фундаментальных образовательных

объектов, не только предметных, но и метапред-

метных. Периодическая интеграция и диффе-

ренциация содержания образования на мета-

предметной основе.

• Реальность как компонент содержания образо-

вания. Нельзя подменять реальный мир готовой

системой знаний о нём. В погоне за разгрузкой

содержания образования недопустимо «с водой

выплёскивать и младенца», то есть уменьшать

время на изучение реальных объектов (природы,

культурных событий, явлений языка, произведе-

ний искусства), методов их познания.

• Разноуровневость и открытость содержания

образования, предполагающая возможность ис-

пользования в качестве образовательной среды

различных информационных массивов и других

источников учебного материала, в том числе из

сети Интернет.

• Возрастная и календарная периодизация со-

держания образования, соответствие изучае-

мых предметов, вопросов и проблем возраст-

ным особенностям учащихся. Календарная

(процессуальная) периодизация содержания об-

разования. Параграф учебника, изучаемый в

сентябре, не должен строиться на тех же осно-

ваниях, что и параграф, изучаемый в мае.

• Разработка деятельностного компонента со-

держания образования, то есть включение в

обязательный минимум содержания образова-

ния специально отобранных способов деятель-

ности, техник и технологий, ключевых компетен-

ций и иных процедурных элементов, которыми

необходимо овладеть ученику.

В связи с указанными направлениями возника-

ет проблема создания учебников нового типа.

Известны две функции учебника: 1) источник

информации, 2) средство для организации об-

разовательного процесса. На наш взгляд, глав-

ный принцип построения учебника — его соот-

ветствие образовательному процессу. Если этот

процесс личностно-ориентированный и продук-

тивный, то применяется следующий подход:
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а) определяется, какой конечный продукт будет

создан учеником;

б) какие виды деятельности ученика и учителя

приводят к нему;

в) как эти виды деятельности соотносятся с со-

держанием образования.

Задача 5. Деятельностный компонент школьно-

го образования представляет собой виды и спо-

собы учебной деятельности, сопряжённые с изу-

чаемыми образовательными областями, от-

дельными предметами, их разделами и темами.

Важнейшей составляющей педагогического

процесса становится личностно ориентирован-

ные образовательные технологии, учитываю-

щие возрастные и индивидуально-психологиче-

ские особенности школьников. Согласно таким

технологиям дети включаются в целеполагание,

планирование, подготовку, осуществление и

анализ форм образовательного процесса; обя-

зательной является рефлексивная деятельность

учащихся как условие осознания и фиксации

получаемых ими результатов.

Обучаемый, как субъект деятельности, позна-

вая реальность, получает личный образователь-

ный продукт, который затем сопоставляется с

аналогичными продуктами человечества в дан-

ной области познания.

Данный подход — от деятельности ученика по

освоению реальности к внутренним личностным

приращениям и от них к освоению культурно-ис-

торических достижений — является ядром дея-

тельностного содержания образования.

Диагностика результатов эксперимента

Одним из направлений оценки эффективности

проводимого эксперимента является системати-

ческое слежение за учебными достижениями

школьников. В задачи мониторинга входит фик-

сация состояния их учебной подготовки и выяв-

ление тенденций её изменения в процессе про-

ведения эксперимента. В соответствии с этими

задачами необходимо проводить мониторинг 

на различных этапах обучения в школе. Прежде

всего необходимо зафиксировать состояние

подготовки учащихся и особенности процесса

обучения в школе на момент начала экспери-

мента. Это позволит получить информацию 

о тех факторах, которые могут влиять на ре-

зультаты эксперимента.

К таким факторам можно отнести особенности

школы, класса, кадрового состава и континген-

та учащихся (например, расположение школы,

её материальное и кадровое обеспечение, тип

класса, профессиональные и личностные каче-

ства учителей, личностные качества учащихся).

В конце каждого учебного года в течение всех

лет проведения эксперимента необходима про-

верка качества подготовки учащихся.

Кроме рассмотренных направлений, проектиро-

вание инновационного процесса предполагает

методическое и организационное обеспечение

эксперимента, подготовку педагогических кад-

ров, а также информационное обеспечение.  


