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ÎÏÛÒ

Îáðàçîâà�èå ñîç�à¸ò òîò è�òåëëåêòóàëü�ûé ôó��à�å�ò è òó ñîöèàëü�óþ �àïðàâëå��îñòü,
îò êîòîðûõ çàâèñèò óñïåø�àÿ è�òåãðàöèÿ ëè÷�îñòè â îáùåñòâî è óñòîé÷èâàÿ �è�à�èêà
ðàçâèòèÿ. Íîâûé ÔÃÎÑ âûñòðîå� �à ôèëîñîôèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, çàêðåïë¸��îé
â ïðîãðà��å ÞÍÅÑÊÎ «Îáðàçîâà�èå �ëÿ âñåõ».

� целостная личность ученика � опытно-экспериментальная работа
� инновационная деятельность � учителя-исследователи 

авторитаризм; игнорирование интересов
семьи ребёнка; недостаточность работы
по развитию способностей учащихся;
слабая подготовка выпускников к жизни;
отставание подготовки российских
школьников от уровня качества развитых
стран Европы и Америки; недостаточную
профессиональную ориентированность пе-
дагогов на ценности устойчивого разви-
тия и культуры будущего, слабое вклю-
чение педагогического корпуса в решение
воспитательных задач; неготовность к ра-
боте с проблемными детьми разных ка-
тегорий, в том числе и одарённых.

Государственная политика последних лет
в области образования внесла существен-
ные коррективы в законотворчество
и финансирование образовательных уч-
реждений, в установление новых соци-
альных связей — партнёрских отноше-
ний с семьёй как первичным социальным
институтом.

Îсновными тенденциями измене-
ний в сфере образования стали
движение школьного образования

в направлении интеграции в миро-
вую культуру (демократизация
школы) и мировые стандарты (но-
вые формы оценивания качества
образования), создание системы не-
прерывного образования, гуманита-
ризация и компьютеризация обра-
зования, свободный выбор про-
грамм обучения, повышение доступ-
ности образования для разных ка-
тегорий детей (с ограниченными
возможностями здоровья, мигран-
тов), восстановление традиций рус-
ской школы и образования и др.

Введение стандарта направлено
к тому, чтобы преодолеть влияние
негативных тенденций, в том чис-
ле ориентацию на учёбу как един-
ственную цель работы школы; 
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В этом ряду необходимо отметить создание
вариативного поля образовательных услуг,
возвращение культуросообразных духовно-
нравственных ориентиров; повышение каче-
ства заботы о здоровьесбережении и здоро-
вьеформировании школьников; новые формы
оценки качества образования; а также повы-
шение субъектной роли учащихся в управле-
нии образовательным процессом и его каче-
ством.

Важнейшим фактором ускорения и качествен-
ного внедрения этих процессов в образова-
тельные учреждения выступает опытно-экспе-
риментальная работа. 

Современное образование, чтобы гибко и опе-
ративно реагировать на меняющиеся запросы
общества и потребности будущего, должно
стать саморазвивающейся системой. Основной
механизм такого изменения — инновацион-
ная, в том числе опытно-экспериментальная,
деятельность, заключающаяся в поиске новых
ценностных ориентиров, целей и содержания
образования, моделей управления, методов
организации образовательного процесса.

Под опытно-экспериментальной работой
(ОЭР) понимается форма организации
и практической реализации инновационной
деятельности школы, направленная на отыска-
ние качественно новых и эффективных путей
целенаправленного конструирования целостно-
го учебно-воспитательного процесса, с целью
формирования главной общественной ценнос-
ти — целостной личности ученика. Сегодня
под влиянием нового ФГОС около 90% об-
разовательных учреждений вовлечены в инно-
вационный поиск, затрагивающий целевые,
процессуальные и содержательные компонен-
ты учебно-воспитательного процесса. Слова
«эксперимент», «экспериментальный» высту-
пают синонимами инновационной деятельнос-
ти в образовательных учреждениях, посколь-
ку современный стандарт в силу своей вариа-
тивности и многоаспектности является бога-
тым источником для развития опытно-экспе-
риментальной практики образовательного по-
иска. 

Опытно-экспериментальная работа включает
проработку проблем по созданию новых ти-
пов учебных заведений, по апробации и внед-

рению нового содержания, форм, мето-
дов обучения и т.д. Её объектом вы-
ступает образовательный процесс во
всех его проявлениях, а вот предмет
опытно-экспериментальной работы мо-
жет быть разнообразный: он определя-
ется темой, целью деятельности и свя-
занной с ними гипотезой. 

ОЭР может реализовываться на всех
уровнях образовательной системы: от-
дельного педагога, методобъединения,
руководителя среднего звена, директора
школы, управления образованием (рай-
она, города, региона), на федеральном
уровне.

При этом опытно-экспериментальная
работа может осуществляться при раз-
ном количестве участников. На лично-
стном уровне она может объединять
одного-двух учителей или специалистов
образования, в групповом — от малой
группы из 3–12 человек (ограниченно-
го объединения специалистов) до зна-
чительных педагогических коллективов
(коллектива педагогов-предметников,
образовательного учреждения в целом,
объединения педагогических коллекти-
вов нескольких школ). В зависимости
от масштаба эксперимента исполнителя-
ми могут быть учителя, воспитатели,
руководители МО, школьные психоло-
ги, администрация школ, работники
управленческих и методических уров-
ней, научные работники. В крупных
экспериментах задействуется значитель-
ный коллектив исполнителей, выполня-
ющих локальные эксперименты на от-
дельных участках.

Массовый педагогический поиск и экс-
периментирование носят творческий,
инициативный, а не обязательный ха-
рактер. Однако, при наличии целого
пакета документов об эксперименталь-
ной работе в школах и других учреж-
дениях народного образования, предо-
ставляющих право педагогам и учебно-
воспитательным учреждениям работать
в экспериментальном режиме, механизм



становится более разнообразной и мно-
гоаспектной, строится на принципах от-
крытости и партнёрского взаимодейст-
вия. Если коллектив школы испытывает
потребность в научно обоснованных ин-
новациях, администрации и методичес-
кому активу полезно проанализировать,
какие научные услуги может предло-
жить наука практике в режиме педаго-
гического эксперимента, насколько педа-
гогический коллектив готов к выходу на
новый научно-методический уровень, ка-
ков ресурс образовательного учреждения
и коллектива для движения в поисковом
режиме и чем закончится для школы
включение в ОЭР. 

Социально-педагогическое творчество
учителей и школ постепенно превращает-
ся в приоритетную и престижную дея-
тельность. Для закрепления этого необ-
ходимо, чтобы при оценке работы учите-
ля, школы в ходе аттестации ведение
экспериментальной работы было постав-
лено на одно из первых мест. Аттеста-
ция на высшую категорию обязательно
должна подразумевать участие в экспе-
риментальной работе. В федеральном
и региональном бюджете должны регу-
лярно выделяться средства на развитие
системы ОЭР: разработку нового содер-
жания образования, создание экспери-
ментальных площадок, поощрение учите-
лей-исследователей, поскольку потреб-
ность в экспериментальной деятельнос-
ти — условие инновационного развития
как отдельного образовательного учреж-
дения, так и системы в целом. ÍÎ

поддержки педагогических инициатив дей-
ствует неэффективно. Управленческие и ме-
тодические службы не считают функции,
связанные с экспериментированием, своей
повседневной обязанностью. При подготов-
ке и проведении эксперимента нет необхо-
димой ответственности, отсутствует плано-
вая организация экспериментальной работы,
не создано продуманной развёрнутой систе-
мы обсуждения и распространения резуль-
татов педагогического экспериментирования.
Слаба связь творчески работающих учите-
лей и школ с научными работниками и уч-
реждениями.

Сегодня становится всё очевиднее, что эф-
фективный педагогический эксперимент тре-
бует кооперирования и координации усилий
многих специалистов, носит коллективный
характер; кроме исполнителя, в нём прини-
мает участие целый ряд должностных лиц,
выполняющих различные функции.

Многое сегодня делается для обеспечения
безопасности ОЭР. Риск некомпетентных
действий в ходе педагогического экспери-
ментирования должен быть сведён к мини-
муму, даже исключён (например, выделение
резерва времени для компенсации неудачи).
Это достигается внедрением и стандартиза-
цией технологий поэтапного анализа, кон-
троля и оценки эксперимента. 

Сегодня связь школ с научно-исследова-
тельскими центрами, институтами и уни-
верситетами расширяется и укрепляется,
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