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Современная практика существования образовательной системы в последние

десятилетия претерпевает серьёзные трансформации. Они связаны с меняю-

щимися ориентирами развития человечества на совершенно новое качество

жизни.

• тенденция изменений в сфере образования • педагогическое экспериментирование

Одним из наиболее значимых показателей, обеспечивающих вы-
сокий уровень качества жизни как отдельного человека, так и че-
ловеческого сообщества в целом, выступает образование. Имен-
но оно создаёт тот интеллектуальный фундамент, социальную на-
правленность личности, от которых будут зависеть успешная со-
циальная интеграция и устойчивая динамика развития в буду-
щем. Новый ФГОС выстроен на философии устойчивого разви-
тия, закрепленной в программе ЮНЕСКО «Образование для
всех».

Основными тенденциями изменений в сфере образования
стали следующие: движение школьного образования в направле-
нии интеграции в мировую культуру (демократизация школы) и
мировые стандарты (новые формы оценивания качества образо-
вания), создание системы непрерывного образования, гуманита-
ризация и компьютеризация образования, свободный выбор про-
грамм обучения, повышение доступности образования для раз-
ных категорий детей (с ограниченными возможностями здоро-
вья, мигрантов и пр.), восстановление традиций русской школы
и образования и др.

Введение стандарта направлено на преодоление следующих
негативных тенденций, идущих из прошлого:
• ориентацию на учёбу как единственную цель работы школы; 
• авторитарное отношение учителей к учащимся (монолог педа-
гогов, преобладание фронтальной формы работы, выбор содер-
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ной работы только учителем 
и др.);
• игнорирование интересов се-
мьи ребёнка (определение це-
лей и задач образования только
педагогическим корпусом, от-
ношение к родителям как объ-
ектам управления и пр.);
• недостаточность работы по
развитию способностей учащих-
ся (неумение и нежелание рабо-
тать с каждым учеником инди-
видуально, определяя путь его
самостоятельного становления);
• недостаточная подготовка
выпускников к жизни (содержа-
ние школьного образования не-
достаточно ориентировано на
реалии будущего существова-
ния);
• недостаточный уровень каче-
ства обучения (отставание под-
готовки российских школьни-
ков от уровня качества разви-
тых стран Европы и Америки);
• размывание нравственных
ориентиров образования (недо-
статочная профессиональная
ориентированность педагогов
на ценности устойчивого раз-
вития и культуры будущего,
слабое включение педагогичес-
кого корпуса в решение воспи-
тательных задач);
• неготовность к работе с про-
блемными детьми разных катего-
рий (вплоть до одарённых) и др.

Государственная политика
последних лет в области образо-
вания внесла серьёзные коррек-
тивы в следующие процессы:

• законотворчество (заверше-
ние работы над новой редакци-
ей «Закона об образовании»);
• финансирование образова-
тельных учреждений (подуше-
вое финансирование, попечи-
тельские советы);
• материально-техническое пе-
ревооружение школы (инфор-
матизация образования);
• установление новых социаль-
ных связей — партнёрских от-
ношений с семьёй как первич-
ным социальным институтом
(общественный договор);
• создание вариативного поля
образовательных услуг (нали-
чие компонентов вариативнос-
ти в стандарте и образователь-
ных программах, выбор инди-
видуального маршрута);
• возвращение культуросооб-
разных духовно-нравственных
ориентиров (программа духов-
но-нравственного воспитания);
• повышение качества заботы о
здоровьесбережении и здоровье-
формировании школьников (но-
вые СанПиНы, программа фор-
мирования культуры здорового
и безопасного образа жизни);
• новые формы оценки качества
образования (рейтинговый под-
ход и оценка личных достиже-
ний учащихся с помощью тех-
нологии портфолио);
• повышение субъектной роли
учащихся в управлении образо-
вательным процессом и его ка-
чеством (самостоятельный вы-
бор образовательного маршру-
та, введение института школь-
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ного самоуправления, волон-
тёрства и медиаторства) и пр.

Важнейшим фактором ус-
корения и качественного внед-
рения этих процессов в образо-
вательные учреждения высту-
пает именно опытно-экспери-
ментальная работа (ОЭР). Эта
вовлечённость вызывает по-
требность в теоретическом 
осмыслении опытно-экспери-
ментальной деятельности, ко-
торая требует активизации вза-
имодействия педагогической
науки и практики.

Современное образование,
чтобы гибко и быстро подстра-
иваться под меняющиеся за-
просы общества и потребности
будущего, должно реально
стать саморазвивающейся сис-
темой. Основным механизмом
такого изменения является ин-
новационная, в том числе опыт-
но-экспериментальная, дея-
тельность, заключающаяся в
поиске новых ценностных ори-
ентиров, целей и содержания
образования, моделей управле-
ния, методов организации об-
разовательного процесса.

Под опытно-эксперимен-
тальной работой понимается
форма организации и практи-
ческой реализации инноваци-
онной деятельности школы,
направленная на отыскание
качественно новых и эффек-
тивных путей целенаправлен-
ного конструирования целост-
ного учебно-воспитательного
процесса, с целью формирова-

ния главной общественной
ценности — целостной лично-
сти ученика. На сегодняшний
момент под влиянием введе-
ния нового ФГОС около 90%
образовательных учреждений
вовлечены в инновационный
поиск, затрагивающий целе-
вые, процессуальные и содер-
жательные компоненты учеб-
но-воспитательного процесса.
Поэтому сегодня слова «экс-
перимент», «эксперименталь-
ный» стали выступать синони-
мами инновационной деятель-
ности в образовательных уч-
реждениях, поскольку совре-
менный стандарт в силу своей
вариативности и многоаспект-
ности выступает богатым ис-
точником для развития опыт-
но-экспериментальной прак-
тики образовательного поис-
ка. ОЭР включает проработку
проблем по созданию новых
типов учебных заведений, по
апробации и внедрению ново-
го содержания, форм, методов
обучения и т.д. Объектом ОЭР
выступает образовательный
процесс во всех его проявле-
ниях, а вот предмет опытно-
экспериментальной работы
может быть разнообразный:
он определяется темой, целью
деятельности и связанной 
с ними гипотезой. 

ОЭР может реализовы-
ваться на всех уровнях образо-
вательной системы: 
• на уровне отдельного педа-
гога; 
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• на уровне методобъединения;
• на уровне руководителя сред-
него звена (завуча школы, ру-
ководителя ОДОД и пр.);
• на уровне директора школы;
• на уровне управления образо-
ванием района, города, региона;
• на федеральном уровне.

Естественно, что при этом
она может осуществляться при
разном количестве участников:
на личностном уровне может
объединять одного–двух учи-
телей или специалистов обра-
зования, на групповом: от ма-
лой группы в количестве 3–12
человек (ограниченного объе-
динения специалистов) до зна-
чительных педагогических
коллективов (коллектива педа-
гогов-предметников, коллекти-
ва образовательного учрежде-
ния в целом, объединения педа-
гогических коллективов не-
скольких школ и пр.). В зави-
симости от масштаба (уровня)
эксперимента исполнителями
могут являться: учителя, вос-
питатели, руководители МО,
школьные психологи, админи-
страция школ, работники уп-
равленческих и методических
уровней, научные работники.
В крупных экспериментах за-
действуется значительный кол-
лектив исполнителей, выпол-
няющих локальные экспери-
менты на отдельных участках.

Массовый педагогический
поиск и экспериментирование,
как уже подчёркивалось, носят
творческий, инициативный, а

не обязательный характер. Од-
нако, несмотря на наличие це-
лого пакета документов об экс-
периментальной работе в шко-
лах и других учреждениях на-
родного образования, предо-
ставляющих право педагогам и
учебно-воспитательным учреж-
дениям работать в эксперимен-
тальном режиме, механизм под-
держки педагогических иници-
атив ещё действует неэффек-
тивно. Управленческие и мето-
дические службы пока не счи-
тают функции, связанные с экс-
периментированием, своей по-
вседневной обязанностью; при
подготовке и проведении экспе-
римента нет необходимой от-
ветственности, отсутствует пла-
новая организация эксперимен-
тальной работы, не создано про-
думанной развёрнутой системы
обсуждения и распространения
результатов педагогического
экспериментирования. Слаба
связь творчески работающих
учителей и школ с научными
работниками и учреждениями.

Сегодня становится всё яс-
нее, что эффективный педаго-
гический эксперимент требует
кооперирования и координа-
ции усилий многих специалис-
тов, носит коллективный харак-
тер; кроме исполнителя, в нём
принимает участие ещё целый
ряд должностных лиц, выпол-
няющих различные функции.

Многое сегодня делается
для обеспечения безопасности
в ходе ОЭР. Риск некомпетент-
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ных действий в ходе педагоги-
ческого экспериментирования
должен быть сведён до мини-
мума, даже исключён (напри-
мер, выделение резерва време-
ни для компенсации неудачи).
Это достигается внедрением и
стандартизацией технологий
поэтапного анализа, контроля
и оценки эксперимента. 

Сегодня связь школ с науч-
но-исследовательскими цент-
рами, институтами и универси-
тетами всё более расширяется
и укрепляется, становится бо-
лее разнообразной и многоас-
пектной, строится на принци-
пах открытости и партнёрского
взаимодействия. При этом ес-
ли коллектив школы чувствует
потребность в научно обосно-
ванных инновациях, то адми-
нистрации и методическому
активу полезно проанализиро-
вать, какие научные услуги мо-
жет предложить наука практи-
ке в режиме педагогического
эксперимента, насколько педа-
гогический коллектив готов к
выходу на новый научно-мето-
дический уровень, каков ре-
сурс образовательного учреж-
дения и коллектива для движе-
ния в поисковом режиме и чем
закончится для школы включе-
ние в ОЭР. 

В заключение подчеркнём,
что социально-педагогическое
творчество учителей и школ по-

степенно превращается в при-
оритетную и престижную дея-
тельность. Для закрепления это-
го при оценке работы учителя,
школы в ходе аттестации веде-
ние экспериментальной работы
должно быть поставлено на од-
но из первых мест. Аттестация
на высшую категорию обяза-
тельно должна подразумевать
участие в экспериментальной
работе. В федеральном и регио-
нальном бюджете должны регу-
лярно выделяться средства на
развитие системы ОЭР: разра-
ботку нового содержания обра-
зования, создание эксперимен-
тальных площадок, поощрение
учителей-исследователей, по-
скольку потребность в экспери-
ментальной деятельности — ус-
ловие инновационного разви-
тия как отдельного образова-
тельного учреждения, так и сис-
темы в целом.

Подводя итог нашему рас-
смотрению проблемы ОЭР,
важно подчеркнуть, что педа-
гогическое экспериментирова-
ние имеет огромное значение
для развития отдалённого пер-
спективного прогнозирования
развития школы, её структуры,
направлений деятельности, по-
скольку результатом становит-
ся всегда программа развития
как отдельного образователь-
ного учреждения, так и всей
системы образования.
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