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Аннотация. В настоящее время существенно возросла роль методологии, как учения о принципах построения, формах и способах 

научно-познавательной деятельности, в определении основ опытно-экспериментальной работы в педагогике профессионального 

образования. Социально-экономические и социокультурные преобразования, происходящие в России последние десятилетия, 

связанные с изменением общественных ценностей и норм, переориентацией всех социальных институтов, в том числе системы 

образования.  

Цель исследования: разработать методологические основы опытно-экспериментальной работы в педагогике профессионального 

образования. Условием достижения цели может быть решение следующих задач: обосновать организацию опытно-

экспериментальной работы на основе системного и технологического подходов; определить принципы организации опытно-

экспериментальной работы; выявить функции опытно-экспериментальной работы; представить виды опытно-экспериментальной 

работы; описать программу опытно-экспериментальной работыАвторами разработаны методологические основы опытно-

экспериментальной работы и обоснована её организация как компонента исследований проблем профессионального 

образования. Описана программа опытно-экспериментальной работы и выявлены функции опытно-экспериментальной работы. 

Педагогика профессионального образования – наука практико-ориентированная. Взаимосвязь между фундаментальными и 

прикладными исследованиями обеспечивает опытно-экспериментальная работа, качество которой обуславливается 

методологическими знаниями. 
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Abstract. Currently, the role of methodology has significantly increased as a doctrine of the principles of construction, forms and methods of 

scientific and cognitive activity, in determining the foundations of experimental work in pedagogy of vocational education. Socio-economic 

and socio-cultural transformations taking place in Russia over the past decades, associated with changes in social values and norms, 

reorientation of all social institutions, including the education system. 

Objective: to develop the methodological foundations of experimental work in pedagogy of vocational education. A condition for achieving 

the goal can be the solution of the following tasks: justify the organization of experimental work based on systemic and technological 

approaches; to determine the principles of the organization of experimental work; identify the functions of experimental work; present the 

types of experimental work; describe the program of experimental work The authors have developed the methodological foundations of 

experimental work and substantiated its organization as a component of research into the problems of professional education. The program 

of experimental work is described and the functions of experimental work are identified. The pedagogy of vocational education is a practice-

oriented science. The interconnection between basic and applied research is ensured by experimental work, the quality of which is 

determined by methodological knowledge. 
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Введение. В настоящее время существенно 

возросла роль методологии, как учения о принци-

пах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности, в определении ос-

нов опытно-экспериментальной работы в педаго-

гике профессионального образования. Опытно-

экспериментальная работа в педагогике про-

фессионального образования имеет свою струк-

туру, предполагает наличие цели, гипотезы, задач, 

оценочных (психологических, педагогических) ме-

тодов, наличие экспериментальных и контрольных 

групп и т.д. Конечно, есть исследования, связанные 

с изучением истории педагогической мысли и они 

не нуждаются в эксперименте. Если же исследо-

вание связано с изменениями в процессе обуче-

ния и воспитания, то эксперимент обязателен. Его 

позитивные результаты будут говорить о том, что 

передовое новшество изменит традиционную 

практику профессиональной подготовки. Ярким 

примером длительного педагогического экспе-

римента можно назвать деятельность Макаренко, 

Сухомлинского, Шацкого. Эти ученые своими ин-

новациями меняли практику и представления о 

педагогических процессах.  

Цель исследования: разработать методологи-

ческие основы опытно-экспериментальной рабо-

ты в педагогике профессионального образования. 

Условием достижения цели может быть решение 

следующих задач: обосновать организацию опыт-

но-экспериментальной работы на основе сис-

темного и технологического подходов; определить 

принципы организации опытно-

экспериментальной работы; выявить функции 

опытно-экспериментальной работы; представить 

виды опытно-экспериментальной работы; описать 

программу опытно-экспериментальной работы.  

Методологию исследования составили диа-

лектическая теория познания; общие диалектиче-

ские принципы интерпретации целостности как 

единства многообразия.  

Результаты и обсуждение. Позиционирование 

педагогики профессионального образования как 

составляющей экономических процессов обу-

словило и развитие методологии опытно-

экспериментальной работы. В педагогике про-

фессионального образования четко обозначились 

тенденции к интеграции знаний, комплексному 

анализу педагогических процессов. Увеличиваю-

щийся в настоящее время поток информации 

делает интеграцию знаний объективной необхо-

димостью [2,3]. Развитие фундаментальных и при-

кладных исследований профессионального об-

разования на интегративной основе, в соответст-

вии с определенными этапами жизнедеятельно-

сти общества, не только придает им научную це-

лостность, системность, повышает эффектив-
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ность, профессиональную направленность, но и 

позволяет наглядно выявить новые, недостаточно 

изученные проблемы, отражающие противоречи-

вую динамику развития образования в современ-

ном мире[1]. Усложнилась и структура педагоги-

ки профессионального образования, в которой 

можно выделить следующие компоненты: генезис 

и перспективы развития теории и практики про-

фессионального образования; педагогический 

процесс в профессиональном образовательном 

учреждении и его проектирование; технологии 

профессионального и производственного обуче-

ния; теория и методика воспитательной работы в 

профессиональном учебном заведении; управ-

ление профессиональным образованием; педа-

гогику среднего профессионального образова-

ния, высшей школы, послевузовского профессио-

нального образования, производственную педаго-

гику, педагогику корпоративного образования. В 

этой ситуации важно не потерять предмет иссле-

дования, который обуславливает постановку цели, 

выбор задач и методов опытно-

экспериментальной работы.  

Претерпел и предмет педагогики профессио-

нального образования. Предметом педагогики 

профессионального образования стал процесс 

профессионального становления личности обу-

чаемого, направленный на формирование про-

фессиональной компетенции, способности к 

самоорганизации и конкурентоспособности на 

рынке труда [4-12].  

Опытно-экспериментальная работа – это 

форма взаимодействия научных коллективов с 

профессиональной школой с целью внедрения и 

апробации результатов исследования. Исследо-

вание – это процесс создания новых научных зна-

ний, расширение познания мира, один из видов 

человеческой деятельности.  

Научное исследование характеризуется объек-

тивностью, воспроизводимостью, доказательно-

стью, точностью полученных результатов. Конечная 

цель любого педагогического исследования – вы-

явление порядка, регулярности в изучаемом про-

цессе, т.е. установление закономерностей.  

Специфика опытно-экспериментальной рабо-

ты состоит в том, что это не просто внедрение и 

апробация результатов исследования, а система 

логически последовательных методологических, 

методических и организационно-технических 

процедур, обуславливающих востребованность 

педагогики профессионального образования. 

Теоретическим основанием опытно-

экспериментальной работы выступают системный 

и технологический подходы.  

Системный подход обуславливает определе-

ние структурообразующих компонентов системы, 

а также выявление и оценку устойчивых взаимосвя-

зей между этими компонентами. При системном 

подходе исследователь изучает в структуре сис-

темы взаимоотношения между структурообра-

зующими компонентами, выявляет тенденции и 

закономерности развития.  

Технологический подход на основе заданных 

исходных установок (социального заказа, образо-

вательных ориентиров, задач фундаментального 

исследования) обуславливает структуру опытно-

экспериментальной работы: предмет, цель, зада-

чи, этапы, методы.  

В педагогике профессионального образова-

ния имеют место разные виды опытно-

экспериментальной работы, исходя из объема 

анализа проблемы (описательная, аналитическая, 

диагностическая, моделирующая); объема охвата 

субъектов исследования (сплошная или выбороч-

ная); сравнительного анализа (лонгитюдная, ко-

гортная, панельная, мониторинг); места проведе-

ния (полевая (естественная) или лаборатор-

ная)[15-20].  

Программа опытно-экспериментальной рабо-

ты включает: – предмет, который определяется на 

основе результатов исследования, и тему, фор-

мулировка которой определяется предметом ис-

следования; – цель и гипотезу, диалектично взаи-

мосвязанных с темой и предметом, отражающих 

суть опытно-экспериментальной работы, обуслав-

ливающих выбор экспериментальных и контроль-

ных объектов, а также критериев оценки ожидае-

мых результатов и участников; – задачи (изучить, 

определить, разработать, выявить, выяснить, клас-

сифицировать, создать, раскрыть, обосновать, 

охарактеризовать) конкретизирующих цель и 

обеспечивающих ее успешное решение; – фор-

мы внедрения полученных результатов в практику 

(научно-методические рекомендации, учебное 

пособие, учебно-методические рекомендации, 

статьи и т.п.); – теоретические, эмпирические, не-

параметрические и математические методы, с 

помощью которых устанавливается взаимосвязь 

между предметом, темой, целью, гипотезой, за-

дачами, и конкретизированные в методиках; – ка-

лендарный план, представляющий собой пере-

чень мероприятий по реализации поставленных 

задач с указанием сроков; – этапы, определяю-

щие последовательность решения задач в преде-

лах установленных сроков; 

– экспертное заключение, представляющее 

собой развернутую рецензию, включающую ха-

рактеристику положительных результатов; обосно-

вание замечаний; предложения по оптимизации 

результатов [6].  

В совокупность теоретических методов опытно-

экспериментальной работы в педагогике про-

фессионального образования входят: 

 – логические методы, представляющие собой 

вариативные умозаключения (абстрагирование, 

анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция, 

обобщение, конкретизация, систематизация, 

формализация);  

– методы моделирования;  

– форсайт-метод, позволяющий на основе 

экспертных оценок сопоставить долгосрочные 

прогнозы и стратегии развития профессионально-

го образования. 

– интегративно-контекстные методы, объеди-

няющие исторический, логический, аксиоматиче-

ский методы, контент-анализ;  

– изучение и использование передового педа-

гогического опыта, посредством открытых занятий, 

конференций, педагогических чтений, педагоги-

ческих выставок, дискуссий, семинаров.  
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Исходя из следующих критериев: соответствие 

тенденциям развития профессионального обра-

зования и требованиям инновационной экономи-

ки; устойчивые положительные результаты по опе-

режающей подготовке будущих специалистов и 

качеству профессионального образования при 

наименьших затратах; взаимодействие общена-

учных, психолого-педагогических, профессио-

нальных знаний и методики решения педагогиче-

ской задачи [8];  

Эмпирические методы опытно-

экспериментальной работы в педагогике про-

фессионального образования могут быть клас-

сифицированы по разным основаниям: целям 

исследования, источникам накопления инфор-

мации, способам обработки и анализа данных 

и пр.  

Широко известна классификация, согласно 

которой выделяют обсервационные (наблюдение 

и самонаблюдение), экспериментальные (лабо-

раторные, полевые), психодиагностические (тес-

ты, опросники, беседы), праксиметрические 

(анализ процессов и продуктов деятельности: 

хронометрия, профессиографическое описа-

ние, оценка выполненных работ) и биографиче-

ские (приемы исследования жизненного пути, изу-

чение документации) методы[1-3].  

Мы, исходя из структурообразующих компо-

нентов педагогического процесса в профессио-

нальной школе, предлагаем выделить эмпириче-

ские методы дидактических исследований, эмпи-

рические методы исследований проблем воспи-

тания, методы диагностики управления системой 

профессионального образования.  

Заключение. Педагогика профессионального 

образования – наука практико-ориентированная. 

Взаимосвязь между фундаментальными и при-

кладными исследованиями обеспечивает опытно-

экспериментальная работа, качество которой 

обуславливается методологическими знаниями.  
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