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Ïðàâà ó÷àùèõñÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè

Óìåëûé? Ðàçóìíûé? – 
Ãîâîðÿùèé!

«Âíóòðåííèé ôèëüòð» 
êàê ñðåäñòâî 
èíôîðìàöèîííîé çàùèòû

Àãðîîáðàçîâàíèå 
â ñîöèóìå ðåãèîíà

Äèðåêòîð ðîññèéñêîé øêîëû: 
ìåæäó «â÷åðà» è «çàâòðà»

Ïî÷åìó ñèñòåìà àòòåñòàöèè 
íå îòâå÷àåò íà âîïðîñ: 

êàêîé ó÷èòåëü õîðîøèé?

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò 
äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С 2011 ГОДА НА НОВЫЙ ФГОС ПЕРЕШЛА 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1–4 КЛАССЫ). В 2015 

ГОДУ С 1 СЕНТЯБРЯ НА НЕГО ПЕРЕШЛИ ВСЕ 
ПЯТИКЛАССНИКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
ПО ФГОС БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ 56% 

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 1–5 КЛАССОВ. 
ПОСТЕПЕННО НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

ПЕРЕВЕДУТ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ (10–11 КЛАССЫ), 

ДЛЯ КОТОРЫХ ФГОС НАЧНЁТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ С 2020 ГОДА.

ПО МАТЕРИАЛАМ ТАСС (HTTP://TASS.RU/
SCHOOL/REGLAMENTY-OBRAZOVANIYA#)

/2015



Первому Атласу Российскому — 270 лет!
Полное название этой уникальной книги — 
«Атлас Российской, состоящий из девятнадцати специальных карт, представ-
ляющих Всероссийскую империю с пограничными землями, сочинённый по правилам 
географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною кар-
тою великия сея империи, старанием и трудами Императорской академии наук».
Академическое издание, признанное первым официальным атласом России. 
Атлас, изданный в кожаном переплёте с золотым тиснением, состоял из девят-
надцати карт губерний Российской империи и одной Генеральной карты стра-
ны. Среди составителей атласа — Жозеф Делиль, Леонард Эйлер, Христиан 
фон Винсгейм, Готфрид Гейнзиус, Герхард Миллер. Непосредственным руко-
водителем издания был секретарь Академии наук Иван Шумахер. Книга слу-
жила Просвещению и стала началом долгой и плодотворной научной традиции.
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М.М. Поташник 
×èíîâíè÷èé èäèîòèçì 

34
Анализ решений, принимаемых на федеральном и региональном
уровне управления. Абсурдность поведения в учреждениях,
призванных решать проблемы и вопросы образования.
Неэффективность на всех уровнях управления образованием.

Д.И. Фельдштейн 
Ïðîáëåìû ïñèõîëîãî-

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
â ïðîñòðàíñòâåííî-

âðåìåííîé ñèòóàöèè XXI âåêà 

9
Исследования детства — проблемы и задачи. Изменяющаяся среда
и её влияние на становление человека. Потребность в исследованиях
изменений детства.

А.М. Баусов, 
Д.А. Рябов, 

Л.Ф. Поздышева, 
А.А. Алексеев 

Àãðîîáðàçîâàíèå 
â ñîöèóìå ðåãèîíà 

27
Региональный образовательно-производственный кластер
«Агрообразование». Развитие сельских территорий, образа жизни
и культуры. Создание модели непрерывного образования 
«Школа — производство — вуз». 

ÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

Г.Г. Габдуллин 
Ñìîæåì ëè îáåñïå÷èòü

ïîäãîòîâêó ïåäàãîãîâ øêîë
ê óñïåøíîìó çàâåðøåíèþ

ïåðåõîäà íà íîâûå ñòàíäàðòû 

С.Э. Берестовицкая
Êàêîå ìèðîâîççðåíèå

íåîáõîäèìî ñåãîäíÿ
âîñïèòûâàòü?

42
Становление системы дополнительного педагогического образования.
Изменение задач повышения квалификации работников школы.
Подготовка педагогов и руководителей школы к реализации ФГОС.
Новые проблемы дополнительного педагогического образования.

51
Мировоззренческая ситуация в школьном образовании на современном этапе
развития и в советский период. Ценности и юношеское мировоззрение. Научное
мировоззрение и экзистенциальные вопросы, встающие перед старшеклассником.

Е.Б. Куркин 
Ñàìîòâîðåíèå ëè÷íîñòè

â óñëîâèÿõ ñîöèîêóëüòóðíîé
ñðåäû è ïåäàãîãè÷åñêîãî

ñòèìóëèðîâàíèÿ 

И.А. Золотухина 
Ìûñëè âñëóõ. 

Î ñòðàòåãèè îáðàçîâàíèÿ 

58
Личностные результаты образования — актуальная проблема педагогики
и психологии. Действие социальной среды, круга общения, сообщества.
Интересы и активность личности. Конкурентная способность и менталитет
в условиях неопределённости целей и показателей прогресса.

68
Развитие воспитания в России. Новый документ в области воспитания.
Критика и предложения по совершенствованию документа. 

ÑÎ
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

И.З. Гликман 
Ìàêàðåíêîâñêàÿ ëîãèêà

âîñïèòàòåëüíîãî äåéñòâèÿ
è òðóäíîñòè âîñïèòàíèÿ 

75
Макаренковский подход к воспитанию. Психоло-педагогическая позиция
Макаренко. Воспитание привычек и характера. Образование
в воспитании личности. Законы воспитания и результат по Макаренко.

А.Г. Каспржак, 
Н.В. Исаева 

Äèðåêòîð ðîññèéñêîé øêîëû:
ìåæäó «â÷åðà» è «çàâòðà» 

85
Противоречие между лидерским потенциалом и управленческими практиками
современного российского директора школы. Реформаторский потенциал
директоров российских школ и западных коллег. Реальное положение
директора российской школы.

И.В. Абанкина,
Л.М. Филатова 

Ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò:
òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ

ìîòèâàöèè ó÷èòåëåé 

98
Результаты исследования мотивации педагогов при переходе
к эффективному контракту. Стимулирующие выплаты и зарплатные
ожидания педагогов. Обновление кадрового состава педагогов. 
Риски и перспективы внедрения эффективного контракта.

М.В. Федотова 
Íîâûå òðåáîâàíèÿ 

ê ôîðìèðîâàíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ 

105
Новый порядок государственного задания. Изменения в методике
расчётов и программных расчётах.

Н.В. Долгоаршинных 
Àòòåñòàöèÿ êàê ìåõàíèçì

ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ

×åì äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî 

ðàáîòíèêà ÿâëÿåòñÿ àòòåñòàöèÿ? 

И.В. Олин 
Ïî÷åìó ñèñòåìà àòòåñòàöèè 

íå îòâå÷àåò íà âîïðîñ: 
êàêîé ó÷èòåëü õîðîøèé? 

109
Проблемы и перспективы развития аттестации педагогических
работников. Система аттестации педагогов Подмосковья.
Информационные и дискуссионные площадки для изучения 
и обобщения опыта регионов.

118
Формальная процедура и мнение учеников и родителей. Критический
взгляд на процедуру и предложения по её совершенствованию.

А.Ю. Пименов 
Øêîëà íà ðàñïóòüå: 

îïûò ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà 

121
Реструктуризация образовательных учреждений. Комплексный анализ
характера изменений, оценки деятельности руководителя, трудностей,
перспектив.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò



А.Б. Вифлеемский 
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò

äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà 

131
Назначение стандартов и правовое регулирование труда в профессиональ-
ной деятельности. Цель, трудовые функции и образование в профессио-
нальном стандарте «Бухгалтер». Бухгалтерский учёт, составление отчётнос-
ти, налоговое планирование, внутренний контроль, финансовый анализ
и управление денежными потоками. 

Т.О. Шумилина 
Ïðàâà ó÷àùèõñÿ

â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè 

143
Законодательные основы прав учащихся на федеральном уровне.
Правовой статус учащихся, академические права, социальные права,
право на образование.

Е.Л. Болотова 147
Аттестация школьников. Работа учителем без педобразования. Лицензия
и аккредитация для учреждения, в котором интегрированно обучаются
дети с задержкой психического развития. Локальные нормативные акты
школы. Поправки в локальные акты о приёме, отчислении и переводе
учащихся при временном его отсутствии.

С.Б. Хмельков 151
Права музыкальных работников в общем образовании. Сохранение
категории при переходе на работу в другом субъекте РФ.
Предоставление выходных по уходу за ребёнком-инвалидом.

Т.И. Кузнецова 
Ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò:

ôàêòîðû óñïåõà (íà ïðèìåðå
ïîäãîòîâêè áóäóùèõ

ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ)

153 
Формирование пространства предвузовского образования. Становление
методологии обучения предметам в единстве целей и средств.
Универсальная система дидактических принципов.

Ж.Е. Ермолаева, 
О.В. Лапухова, 

И.Н. Герасимова 
Ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé
àêòèâíîñòè — êàê ñäåëàòü
èíôîðìàöèþ âèçóàëüíîé

163
Инфографика в учебном процессе: назначение, типы, ресурсы
создания. 

Е.И. Николаева, 
С.А. Котова

Êàê îöåíèòü
ìåòàïðåäìåòíîñòü? 

170
Проблема оценки метапредметности. Понятийное обучение, обращение
к реальным объектам. Формирование способов познания мира,
переход от чтения к наблюдению. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß  È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À Î Á Ó × Å Í È ß
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

И.С. Хирьянова 
Ñèñòåìà îöåíêè äîñòèæåíèÿ

ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ
îñâîåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì â íà÷àëüíîé øêîëå 

175
Формирование системы оценки результатов в начальной школе.
Методические рекомендации для руководителей, заместителей
руководителей, педагогов.

А.А. Мурашов 
Óìåëûé? Ðàçóìíûé? —

Ãîâîðÿùèé! 

О.Л. Янушкявичене, 
А.М. Кушнир, 

Р.В. Янушкявичюс, 
Н.Г. Храмова, 

Г.А. Браницкая
Ïðèíöèï ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè 

è ïðåïîäàâàíèå ìàòåìàòèêè â øêîëå 

183
Проблемно-поисковый метод при изучении частей речи. Режиссура
урока словесности. Творческий подход при изучении материала.

188
Преподавание математики в начальной школе с точки зрения
дидактического принципа природосообразности. Анализ возможностей
изложения материала на уроках, сообразные возрастным особенностям
ученика младшей школы. 

Êîíñóëüòàöèè 193
Мультимедийное, интерактивное оборудование становится всё более не-
обходимым в образовании. На вопросы о комплектации образовательных
учреждений средствами мультимедиа, о возможности применения этого
оборудования отвечают ведущие специалисты ИНТМЕДИА.

М.И. Рожков 
Êàê ñôîðìèðîâàòü ñïîñîáíîñòü

ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè? 

197
Волевое усилие для преодоления негативного воздействия социума.
Социальное закаливание. Погружение в ситуацию и эффект резонанса. 

А. Рябчикова
Áþäæåò âðåìåíè ðîññèéñêèõ

øêîëüíèêîâ, èëè 
Êàê èíâåñòèðóþò ðîäèòåëè

â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë äåòåé 

201
Экономико-социологический подход к пониманию человеческого
капитала. Внешкольная активность российских учащихся. Бюджеты
времени детей в возрасте от 7 до 13 лет. Структура бюджета времени
по половозрастной структуре, территориальным и социально-
экономическим характеристикам. 

Шэнь Пэн 
Ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

â ñîâðåìåííîì Êèòàå:
íà÷àëüíàÿ è ñðåäíÿÿ øêîëà 

207
Музыка, поэзия и живопись в китайской школе. Эстетическое
воспитание как средство формирования облика и идентичности
гражданина Китая.

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å



О.В. Козачек 211
О решении проблем детей, родителей и педагогов.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Е.А. Якушина 
«Âíóòðåííèé ôèëüòð» 

êàê ñðåäñòâî
èíôîðìàöèîííîé çàùèòû

215 
Жизнь в мире, перегруженном потоками информации. Необходимые
условия для защиты от негативной и вредной информации.

Êîíñóëüòàöèè

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

Ðå�àêöèÿ ïðè�è�àåò ê ðàññ�îòðå�èþ �àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóð�àëà,

�å ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðà�åå â �ðóãèõ îòðàñëåâûõ èç�à�èÿõ è â È�òåð�åòå, ïî�ãîòîâëå��ûå 

â ôîð�àòå Word (rtf).

Îáú¸� ïðå�ñòàâëÿå�îãî �àòåðèàëà â ôîð�àòå Word (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) 

�å �îëæå� ïðåâûøàòü 30 òûñÿ÷ ç�àêîâ ñ ïðîáåëà�è. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñó�êè ê ñòàòüÿ�

ïðèñûëàþòñÿ â ôîð�àòå jpg, tiff ñ ðàçðåøå�èå� îò 300 dpi. Ññûëêè �à ëèòåðàòóðó �åëàþòñÿ

â òåêñòå ïóò¸� ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê ñî ñêâîç�îé �ó�åðàöèåé ïî ñòàòüå. 

Ñòàòüÿ �îëæ�à ñîïðîâîæ�àòüñÿ à��îòàöèåé �à ðóññêî� è à�ãëèéñêî� ÿçûêàõ è ïî�áîðêîé

êëþ÷åâûõ ñëîâ. Óêàæèòå è�ÿ, îò÷åñòâî è ôà�èëèþ àâòîðà, ó÷¸�óþ ñòåïå�ü, çâà�èå, �åñòî ðàáîòû,

�îëæ�îñòü, à òàêæå êî�òàêò�ûå òåëåôî�û, ïî÷òîâûé à�ðåñ ñ è��åêñî� è e-mail. 

Ðàññ�îòðå�èå �àòåðèàëîâ ñóùåñòâå��î óñêîðèòñÿ ïðè �àëè÷èè ðåöå�çèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñò�ûõ

â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè ç�à�èé. Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ �å âçè�àåòñÿ.

Ïåðå�à÷à àâòîðî� �àòåðèàëîâ â ðå�àêöèþ ðàññ�àòðèâàåòñÿ ðå�àêöèåé è àâòîðî� êàê

�îáðîâîëü�àÿ è áåçâîç�åç��àÿ ïåðå�à÷à ïðàâ �à ïðîèçâå�å�èå Àâòî�î��îé �åêî��åð÷åñêîé

îðãà�èçàöèè «Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå». Â ñëó÷àå, åñëè �àòåðèàëû �ëÿ

ïóáëèêàöèè ïåðå�àþòñÿ àâòîðî� �à è�ûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ �îëæ�û áûòü îòðàæå�û

â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 



Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, âàøè ïðàêòèêà è ðàçðàáîòêè çàñëóæèâàþò øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ? Íî, êàê âñåãäà, íå õâàòàåò âðåìåíè, ÷òîáû ïðèâåñòè ýòî â òèðàæèðóåìûé
âèä? Òîãäà âîñïîëüçóéòåñü óñëóãàìè íàøèõ ýêñïåðòîâ, ðåäàêòîðîâ è êîíñóëüòàíòîâ.

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

➤ Ïîèñê è ðàçðàáîòêà îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ñëîæíûõ ïðîáëåì â ëþáîé îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ: óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè, îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè,
ðåàáèëèòàöèè è ò.ï.

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

➤ Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêàÿ è äèçàéíåðñêàÿ ïîäãîòîâêà âàøèõ ðàáîò ê èçäàíèþ.

➤ Ïå÷àòü, òèðàæèðîâàíèå âàøèõ ìàòåðèàëîâ â âèäå ñòàòåé, ìîíîãðàôèé, íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ.

➤ Ðàñïðîñòðàíåíèå âàøèõ ðàçðàáîòîê, êíèã, ìîíîãðàôèé â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì
âèäå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.

➤ Îðãàíèçàöèÿ êîíôåðåíöèé, ïðåçåíòàöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ è ò.ï.

➤ Ñîïðîâîæäåíèå è ðåøåíèå äðóãèõ òâîð÷åñêèõ çàäà÷ è ïðîáëåì.

Êàæäàÿ òàêàÿ ðàáîòà ïðåäïîëàãàåò çàòðàòû è èìååò ñâîþ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ çàâèñèò îò
ñëîæíîñòè, ñðî÷íîñòè, îáú¸ìà òðóäîçàòðàò, êâàëèôèêàöèè ïðèâëåêàåìûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ñòîèìîñòü è îáú¸ì ðàáîò îáñóæäàþòñÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
narob@yandex.ru  Òåë.: (495) 345-52-00, (495) 972-59-62.

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü!

Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!
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Ïàìÿòè îòå÷åñòâåííîãî ïñèõîëîãà — äîêòîðà ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
àêàäåìèêà è âèöå-ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ 
ïîñâÿùàåòñÿ ýòà ïóáèêàöèÿ

Ïðîáëåìû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê â ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé
ñèòóàöèè XXI âåêà 

�àâè� Èîñèôîâè÷ Ôåëü�øòåé�

Ñегодня актуальны слова знамени-
того педагога Фридриха Фребеля,
который утверждал, что «...суще-
ствует время, когда образование
становится в центр общественного
интереса». Мы живём именно
в такое время, время не просто
изменений и обычных перемен,
а глубоких исторически значимых
преобразований, когда на первый
план вышла проблема Человека
как реального субъекта историчес-
кого процесса, способного к устой-
чивости, активной действенности,
к решению сложных, объективно
вставших перед ним нестандартных
задач с огромным количеством не-
определённостей, и одновременно
способного к сохранению всех луч-
ших человеческих качеств, челове-
ческого потенциала. А это опреде-
ляет особую роль образования,
призванного по своему прямому
назначению (в широком понима-
нии) обеспечивать вооружение че-
ловека необходимыми знаниями
в выборе путей действия в сло-
жившейся сложной ситуации, об-
учать его пониманию, осмыслению
действительности, полагающему
активизацию его общего развития
(интеллектуального, нравственного,
эстетического, физического и т.д.),
развития-роста его способностей
и потребностей. Однако изменился 

не только мир, в котором живёт чело-
век, но и сам человек — он объек-
тивно живёт в другом пространстве-
времени. Изменились также ритмы
и темпы его движения, пространства
жизни. И здесь, по справедливому
мнению нобелевского лауреата Ильи
Романовича Пригожина, «...мы стал-
киваемся с вопросами которые требу-
ют прежде всего, работы… социологов,
психологов, историков», педагогов 
(это заявляет знаменитый химик).
И во весь рост встала проблема обра-
зования человека в новом пространст-
ве-времени его существования. Появ-
ление и обострение проблем образова-
ния связано не только с новыми тре-
бованиями, предъявляемыми сегодня
к образовательному процессу, к уров-
ню знаний человека, не всегда адек-
ватных реальной ситуации, в частнос-
ти, с точки зрения его прагматически
понимаемой экономической (а не об-
щей — производственной, технологи-
ческой, социальной в широком пони-
мании, человеческой) отдачи, не толь-
ко с реально фиксируемой потерей
уровня образованности, не только
с низким качеством знаний, умений,
навыков учащихся и даже не только
с действительно недопустимыми упу-
щениями в нравственном воспитании
и умственном развитии растущих



выками и знаниями, то теперь (при со-
храняющейся динамичности развития)
активно возрастающая адаптация (всегда
необходимая и актуализирующаяся в си-
туации значимых изменений) и призыв
к её активизации не могут считаться
адекватно отражающими ситуацию,
в которой во всё большей степени фор-
мируется проблема развёртывания пре-
образовательной деятельности, активи-
зации человека, способности его под-
няться над ситуацией, способности ре-
шать стратегические задачи движе-
ния общества и своего роста-разви-
тия. Это требует не только конкретных
навыков, но и соответствующего уровня
образования человека. В связи с обост-
рением проблемы образования в совре-
менной ситуации развития общества
возникает ряд важных задач, выполне-
ние которых является необходимым ус-
ловием её разрешения, в том числе раз-
работка и новых теоретических концеп-
ций, и стратегии его организации. 

Одна из задач — получение чёткого
представления о реальной действитель-
ности, в которой находится современный
человек. К сожалению, несмотря
на многочисленные работы, посвящён-
ные исследованию особенностей совре-
менного человеческого сообщества, рас-
крывающие происходящие изменения
во всех сферах развития (экономичес-
кой, социальной, демографической, по-
литической и других), включая преобра-
зования, изменяющие характеристики
его движения, выявляющие всю глубину
происходящих подвижек, заставляя учё-
ных говорить о переходе на исторически
новую стадию, мы всё ещё не в полной
мере осмысливаем значимость, смысло-
содержательную сущность нынешнего
этапа развития общества. При этом
не только наименее осмысленной, но и,
как это ни парадоксально, наименее об-
суждаемой является проблема развития
самого человека, его особенностей, но-
вых возможностей, способностей, по-
требностей. А ведь, как утверждал
«отец кибернетики» Норберт Винер,

людей, но и, главное, с потерей культурно-
го потенциала и интеллектуального капита-
ла общества, рост которых становится не-
обходимостью дальнейшего активного дви-
жения Человека. 

Подлинные корни этих проблем кроются
в беспомощности и неэффективности со-
храняющейся системы образования в со-
временной ситуации глобальных преобразо-
ваний цивилизационного масштаба (произ-
водственных, технических, социокультур-
ных), когда на фоне увеличивающегося
числа так называемых образовательных ус-
луг всё меньше становится образованных
людей и, что особенно важно, не выполня-
ется общественно значимая задача, высту-
пающая не лозунгом, а жёсткой необходи-
мостью прогрессивного развития общест-
ва, — задача обеспечения условий для ñà-
�îðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà в новых условиях
его жизни, в решении проблем современно-
го общества. Между тем ещё 58 лет на-
зад, в 1954 г., Лоуренс Кьюби в статье
«Забытый человек в образовании» заявлял,
что «...конечная цель образования — по-
мочь индивиду стать человеком в той пол-
ной мере, в какой он только способен»,
способен с учётом его объективно возрос-
ших возможностей, в том числе историчес-
ки ограниченных и исторически разграни-
ченных. В сложной современной ситуации
общество нуждается, как подчёркивал Аб-
рахам Маслоу, в типе человека, способном
жить в непрерывно изменяющемся мире
с учётом его собственных качественных из-
менений. При этом самосовершенствование
человека, его развитие, рост способности
и потребности самореализоваться объектив-
но становятся главными целями человека
и общества в ХХI в. Причём если
в 70–80-е гг. XX в. в условиях фиксации
повышенной динамичности развития обще-
ства ставился вопрос (см., в частности,
в журнале «Курьер ЮНЕСКО» за апрель
1978 г. статью Шарля Хюммеля (Швей-
цария)) о том, что умение адаптироваться
к изменениям станет более значимым
и важным, чем обладание конкретными на-
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«...мы изменили своё окружение так ради-
кально, что теперь должны изменить себя,
чтобы жить в этом новом окружении».
Но несмотря на то что немало пишется
о реальном изменении такого окружения,
в том числе о действии на человека инфор-
мационного пространства, о роли социальных
и интеллектуальных сетей в его развитии,
о той или иной степени воздействия инфор-
мационных потоков на его сознание и пове-
дение, следует признать, что оценка этих
конкретных факторов достаточно условна и
в целом проблема трансформаций, которые
претерпевает феномен Человека, далеко
не проработана. Нам чрезвычайно важно по-
нять, что человек, человечество находятся
сейчас в более сложном, многохарактерно,
качественно изменяющемся, в том числе
многополярном и разнородном, мире, где
принципиально изменилось социокультурное,
информационно-психологическое пространст-
во жизнедеятельности, постоянно испытыва-
ющее людей на прочность. Но как ещё
за сто лет до наших дней писал Игорь Се-
верянин: Мы живём, точно в сне неразга-
данном, На одной из удобных планет...
Много есть, чего вовсе не надо нам, А того,
что нам хочется, нет. А хочется и надо нам
узнать, понять, каков сегодня человек, что
надо ему, чтобы он мог активно и продук-
тивно действовать в сложной современной
ситуации и при этом совершенствоваться, са-
мореализовываться. Человек сейчас оказался
не только и не просто в сложной ситуации
многоплановых, многоуровневых преобразо-
ваний, а уже в исторически новом прост-
ранстве-времени, обусловлённом общей ди-
намикой объективного развития общества.
Речь идёт о своего рода историческом рубе-
же, открывшем новое пространство и опре-
делившем новое время функционирования
человека. 

Сегодня на основе произошедших и проис-
ходящих изменений человек за одну минуту,
благодаря Интернету и телевидению, может
перепрыгнуть многочисленные географичес-
кие и политические границы, побывать
на разных континентах Земли, на дне океа-
нов и в космосе, что порождает, помимо
всего прочего, и ломку привычных процес-
сов мыслительной деятельности, и разрыв
устоявшихся связей, взаимозависимостей,

и интеллектуальную, эмоциональную,
физическую, психологическую напря-
жённость, неустойчивость. В целом
в результате таких преобразований
изменяются восприятие человека, его
сознание, мышление, мотивационно-
потребностная сфера. Весьма тревож-
но, что эти изменения достаточно вы-
пукло проявляются не только в смыс-
ле появления новых возможностей,
усиления энергетического ресурса че-
ловека, но и в части нарастающих не-
достатков — эгоизма, жестокости,
потери нравственных ориентиров,
стремления к благополучию любой це-
ной, приводя к многочисленным
стрессам. Показательно, в частности,
что сегодня в мире, по материалам
ООН, насчитывается 450 млн людей
с нарушенным психическим и физиче-
ским развитием. Число таких жителей
Земли, согласно подсчётам Всемирной
организации здравоохранения, дости-
гает уже 13%. Переломить катастро-
фически усиливающиеся негативные
тенденции в различных сферах разви-
тия человека в состоянии только об-
щество, активно и продуктивно ре-
флексирующее по поводу всех проис-
ходящих событий, общество, способ-
ное к самоорганизации, что требует,
как подчеркнул Владимир Владимиро-
вич Путин, выступая в мае этого года
на общем собрании Российской акаде-
мии наук, «...серьёзной интеллекту-
альной работы над проектами разви-
тия, над проектами будущего». Кон-
вергенция, духовная интеграция, со-
трудничество и взаимопонимание
в глубоком осмыслении реальной
действительности, в способности
вырабатывать чёткую, научно обос-
нованную действенную страте-
гию — единственно возможный
путь выживания и прогрессивного
развития человеческого сообщества.
И в этом плане проблемы организа-
ции образования становятся важней-
шим компонентом развития общества,
обеспечивая цель подготовки реально-
го субъекта этого развития. В этой



и глубокий анализ этой создавшейся
ныне ситуации. Пора осознать, что мы
стали сейчас не ñâè�åòåëÿ�è, а ó÷àñò-
�èêà�è поворотного пункта развития
истории человечества. 

Известный психолог Абрахам Маслоу
точно отметил, что «...есть существенная
разница между тем, что было вчера,
и тем, что есть сегодня, и это не смена
пристрастий или настроений экспертов.
Это эмпирически разоблачённая дейст-
вительность». В действительности состо-
яние жизни самих людей характеризует-
ся глобальным кризисом, обусловленным
действием не только экологического,
экономического, антропологического
кризиса, но и кризиса нравственности,
кризиса власти и доверия к ней. Этот
системно проявляющийся кризис поста-
вил человечество на грань выживания,
хотя происходит он в условиях поиска
и выращивания новых альтернативных
форм жизни, развития новых технологий
и производственных структур, изменения
отношений между знанием и практичес-
ким действием. По сути, современный
социум как система изменился во всех
своих параметрах. И перед нашими на-
уками стоит сейчас первостепенная зада-
ча — осмыслить существующую реаль-
ность, понять, что собой представляет
современный человек, современное про-
странство человеческой жизни. Реально
произошедшие в этом пространстве би-
фуркационные взрывы, изменившие ос-
нования организации и функционирова-
ния общества, разрушившие многие
сущностно значимые конструкты его по-
строения, предопределяют и качествен-
ные изменения человека, обладающего
ныне новым типом мышления, новым
типом сознания и самосознания. При
этом, как заметил Ёсихиро Фрэнсис
Фукуяма, чаще «...идеал ориентируется
на доминанту прав членов сообщества
над их обязанностями», что имеет дале-
ко идущие последствия, так как
«...на первый план выдвигаются, навя-
зываются в качестве нормы жизни мате-
риальное благополучие, развлечения,

ситуации нам важно понимать объектив-
ную исчерпанность классической педагоги-
ческой парадигмы, что проявляется в не-
эффективности многих традиционных форм
образования, его содержания. Не успевая
рефлектировать по поводу произошедших
в мире преобразований, система образова-
ния перестала удовлетворять предъявляе-
мым ей требованиям. Совершенно очевид-
на необходимость чёткого осмысления тен-
денций прогрессивного развития и общест-
ва, и человека, и именно в этом контексте
определения целей и задач образования.
Построенное в своё время на основе рас-
тущей дифференциации способов постиже-
ния мира и отраслей научного знания об-
разование, хорошо работавшее в прежние
времена, не способно далее в должной ме-
ре готовить человека творческого, креатив-
но мыслящего, ориентированного не
на подражание, не на повторение состояв-
шегося опыта, не на его копирование,
а на создание нового, собственного пути.
«В сущности, почти чудо, — говорил
Альберт Эйнштейн, — что нынешние ме-
тоды обучения ещё не совсем удушили
святую любознательность человека». Об-
щие и специальные знания и навыки, при-
обретаемые сейчас учащимися, должны
не только обеспечивать соответствующий
современному историческому состоянию
уровень их развития, готовность к продук-
тивной деятельности, но и укреплять спо-
собности к своему совершенствованию, ду-
ховному и творческому росту, творческому
решению проблем и потребности в этом и,
что особенно значимо сегодня, умения
формулировать вопросы и определять бли-
жайшие и перспективные задачи, находить
в условиях неопределённости способы, пу-
ти их эффективного решения. В связи
с этим возрастает роль психолого-педаго-
гических наук, призванных выдвигать,
обосновывать стратегические концепции,
доктрины, действенно значимые в выстра-
ивании и решении задач образования, со-
ответствующего новой ситуации и целям
развития современного человека. И здесь
остро необходим честный, объективный
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раскованность, а в основе всего этого —
бездушное отношение к окружающим, имею-
щее чёткую аксиоматическую базу, деклари-
рующую: во-первых, всё разрешено; во-вто-
рых, ты никому не обязан; в-третьих, все
обязаны тебе… а это работает на разрушение
личности, “разжижение” интеллекта, воли».
И всё же острота положения, в котором
оказалось человеческое сообщество при пере-
ходе к исторически новому, ещё в полной
мере непонятному и по-разному называемому
состоянию — антропогенной цивилизации,
информационной цивилизации и т.д., — всё
более интенсивно не только разделяет, но
и îáúå�è�ÿåò ëþ�åé, имеющих, по сути, об-
щую судьбу. Одним словом, в мире проис-
ходят ныне значимые трансформации во всех
сферах жизни человека, происходят дина-
мичные социокультурные процессы, ставящие
его в острую позицию поиска, вопрошания:
«Как быть, чтобы быть, и не просто быть,
а быть на должном уровне?» И здесь в се-
рьёзной опасности оказался российский со-
циум, по обоснованному заявлению Даниила
Гранина, «нравственный климат в котором
невыносим», в том числе и из-за провозгла-
шённого в 90-е гг. идеологического плюра-
лизма, превратившегося в заданных формах
по сути в идеологический хаос, с одной сто-
роны, и выдвижения «западного столбика»
ценностей в качестве общечеловеческого иде-
ала — с другой. Между тем даже англо-
американские учёные, в частности
С.Ф. Хантингтон в книге «Столкновение
цивилизаций и передел мирового порядка»
(Лондон, 1998), доказывают, что этот
«столбик» «не может претендовать на роль
общечеловеческого». Тем более что нельзя
просто ассимилировать западные образцы
не только потому, что это грозит потерей
нашего суверенитета, но и потому, что сам
Запад ныне переживает глубокий, историчес-
ки обусловленный кризис. 

Весь мир сегодня, к сожалению, живёт
в сломанных пространствах — политических,
экономических, культурных, по-разному вос-
принимаемых разными людьми, разные по-
коления которых практически находятся
в острой ситуации, в разных пространствен-
но-временных рамках миропонимания. Вмес-
те с тем, говоря словами уже упомянутого
Ильи Пригожина, «...изменения, которые

происходят ныне в мире, вселяют на-
дежду на создание в будущем более
интегрированной, более целостной кар-
тины» ïðîñòðà�ñòâà æèç�è ÷åëîâåêà
в современное нам время. Это время
полагает особую роль растущего поко-
ления людей, соответствующее их об-
разование и культурный потенциал,
а также преемственность поколений
в сохранении и накоплении этого по-
тенциала. Правда, как в шутку заме-
тил один французский психолог, ны-
нешнее поколение молодых людей как
будто ничем не отличается от того,
которое ушло в прошлое… Они тоже
вырастают. Тоже идут в лицей. Тоже
выкуривают свою первую сигарету.
Тоже уходят из дома. Тоже женятся.
Тоже рожают детей. Только делают
это в обратной последовательности…
Сначала рожают. Потом женятся. За-
тем уходят из дома и т.д. Да, это так,
но и вовсе не так. Время современного
исторического перехода разделяет лю-
дей разных поколений в значительно
большей степени, чем прежде. И тема
межпоколенческих отношений звучит
сейчас особенно остро. Современное
поколение растущих людей и поколе-
ние, соорудившее современный мир,
реально находятся в разных простран-
ственно-временных измерениях, по-
разному организуя «своё» время. Вре-
мя — ткань, из которой состоит
жизнь, заявлял Бенджамин Франклин.
Наше настоящее время — это снятие
текущего исторического времени.
По словам Августина, «...если бы ни-
что не проходило, не было бы про-
шлого времени; если бы ничего
не приходило, не было бы будущего
времени; если бы ничего не было,
не было бы настоящего времени»
(О граде Божьем). И настоящее вре-
мя жизни человека — это не просто
другое время, а другое понимание,
другое использование времени. А на-
ши представления о времени — это,
как справедливо утверждает иностран-
ный член нашей Академии, француз-
ский психолог Серж Московичи,



ретает особый смысл при понимании
структуры и содержания всей вертикали
онтогенеза и поэтому осмыслении прост-
ранственно-временного континуума орга-
низации образования и разных ступеней
его системной организации, особенно
в условиях необходимости его преобра-
зования в новом преобразованном мире
и в условиях новых ритмов движения
общества. Проводимые же ныне «ка-
пельные исследования» не дают чёткой
картины современного нам мира во всей
широте и глубине его понимания, где
человек не просто живёт сегодня в оп-
ределённом времени-пространстве, а ре-
ально постепенно выходит в совершен-
но новое, принципиально другое вре-
мя — пространство. Причём «вползает»
в него, не имея ориентиров и необходи-
мой научно обеспечиваемой подготовки,
более того, слабо учитывая реальность
такого перехода. Особенности, специфи-
ку воздействия этого открывшегося че-
ловеку времени-пространства, где изме-
нились ритмы жизни, темпы передвиже-
ния, структура и характер взаимодейст-
вия людей, пытаются понять, рассмот-
реть философы и экономисты, социологи
и культурологи. Но, скажем честно,
в меньшей степени психологи и педаго-
ги. А именно нам необходимо в первую
очередь увидеть, понять, раскрыть ха-
рактер изменений человека, с тем чтобы
наметить, выстроить траекторию его
развития в нынешнем зыбком времени-
пространстве неопределённости. 

Следующая важная задача, стоящая пе-
ред нами в контексте обсуждения и ре-
шения проблем образования, — раскры-
тие особенностей функционирования
в современной ситуации растущего чело-
века, определение характеристик совре-
менного пространства-времени детства.
Пространство-время детства — это
объективная дистанция становления че-
ловека, особые условия и необходимый
способ существования — развития ре-
бёнка, когда он, социализируясь и инди-
видуализируясь, постепенно всё более
глубоко входит в социум. Механизмом

социальные представления. По сути, всё
развитие современной цивилизации — это
постоянное увеличение динамичности вре-
мени, совершенствование способов его ис-
пользования. То, что в двух словах ёмко
и цинично обозначил Макс Вебер: «Вре-
мя — деньги». К сожалению, ценность де-
нег привела к обесцениванию основных
жизненных ценностей — нравственности,
справедливости, духовно обедняя наше вре-
мя. Время — это вектор направленности
процессов, событий, явлений, по-разному
воспринимаемых и переживаемых челове-
ком. В основе категории времени лежат
ритм, темп социальной жизни, её насыщен-
ность. Не случайны ставшие общеприняты-
ми изречения: «Этот человек опередил своё
время» или: «Он отстаёт от своего време-
ни». А по словам Г. Ландау, «...ждут сво-
его времени только те, для кого оно никог-
да не наступит». Что такое день иль век /
Перед тем, что бесконечно? / Хоть не ве-
чен человек, / То, что вечно, — человеч-
но, — писал Афанасий Фет. Время чело-
века — это особый феномен, включающий
историческую, социальную, физическую,
биологическую, психологическую составля-
ющие в их системной целостности. И важ-
нейшим моментом в функционировании
времени человека, быстрота течения кото-
рого в различные периоды различна, явля-
ется отношение к нему людей, полагаю-
щее потребность в его организации как
на общественном, так и на индивидуальном
уровне, необходимость такой организации
и способность к ней. В данном случае сей-
час перед нами во весь рост встаёт про-
блема структурирования как времени, так
и пространства образования человека.
Я специально выделяю здесь время и про-
странство потому, что (при любой их
оценке) они объективно являются значи-
мым фактором в организации жизнедея-
тельности человека. Речь идёт о степени
и характере насыщенности времени, его ес-
тественно осуществляемых и целенаправ-
ленно структурируемых ритмах в простран-
стве (пространствах) функционирования
человека, то есть обо всём том, что приоб-
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и формой этого вхождения выступает дет-
ская субкультура, которая даёт возможности
для самореализации ребёнка, поэтапного оп-
робования им себя, выступая вектором, уп-
равляющим дальнейшим развитием человека.
Показательно, что именно в сохранении дет-
ства, детской интуиции на протяжении всей
жизни П. А. Флоренский усматривал тайну
человеческой гениальности, в основе которой
лежит объективное — целостное, глубокое
и реальное восприятие мира. Как отмечал
мудрец Д.Б. Эльконин, «...детская культу-
ра — это самобытный способ освоения ре-
бёнком новых сторон социальной действи-
тельности и его самоутверждения в ней».
Эльконину вторил Ю.М. Лотман, утверж-
дая, что именно детская субкультура с её
зоной вариативного развития способна выра-
ботать поисковый механизм развития культу-
ры в целом, так как в ней существует по-
тенциал предчувствия, предвосхищения тра-
ектории развития, высвечивая точки роста
общечеловеческой культуры. И одним
из важнейших моментов развития детской
субкультуры, развития детства является от-
ношение к нему общества. Оно предполагает
не только заботу, покровительство, снисхож-
дение, но и внутреннюю установку на пони-
мание ребёнка как носителя будущего, виде-
ние в нём Человека. Отсюда, как отмечал
Д.Б. Эльконин, каждый шаг эмансипации
детей от взрослых ведёт к углублению их
связи с жизнью общества. «Детей нет, есть
люди», — образно сформулировал эту пози-
цию выдающийся педагог Януш Корчак,
разделивший, как известно, трагическую
судьбу детей, зверски уничтоженных гитле-
ровскими выродками. В августе нынешнего
года исполнилось 70 лет великому подвигу
этого истинного детоводителя, дважды отка-
завшегося от возможности самому спастись
и вошедшего в газовую камеру с двумя ма-
лышами на руках, которым он, чтобы им
не было страшно, рассказывал сказку. Воис-
тину он смертью смерть попрал. Значимость
отношения к детству особенно чётко вы-
светилась именно сейчас, когда принципиаль-
но изменились не только общество, но
и детство, являя зримые подвижки в разви-
тии ребёнка, который входит во всё более
широкое пространство, успешно перепрыги-
вая через многие прежние нормы. Важно
выяснить, как современный ребёнок воспри-

нимает мир, каковы его способности
присваивать необходимую информа-
цию, значимые жизненные нормы, как
развиваются его взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми, рассмо-
трев детство в сегодняшнем мире. Тем
более что, как отмечалось на заседа-
нии Совета Федерации, «проблемы
в сфере детства… нарастают быстрее,
чем мы их решаем». И в определении
состояния детства важно рассмотрение
всех его реальных характеристик начи-
ная с его реального физического со-
стояния. Что касается последнего,
то пугающе выглядят здесь демогра-
фические данные. На наших глазах
происходит «...неуклонное сокращение
численности детей… со скоростью 3%
в год». В результате число детей
в возрасте до 17 лет за последнее де-
сятилетие с 31,6 млн в 2002 г. сокра-
тилось у нас до 25 млн к нынешнему
году, включая 14 млн школьников.
Достаточно сложная ситуация сложи-
лась и со здоровьем детей. Оно,
по данным директора Научного центра
здоровья детей РАМН академика
А.А. Баранова, ухудшилось по сравне-
нию с 80-ми гг. прошлого века при-
мерно на 17–20%. Не говоря о хро-
нических заболеваниях и функциональ-
ных отклонениях, заметим лишь, что
резко возрос уровень невротизации де-
тей, 48,2% которых имеют погранич-
ные проявления клинических форм
психических нарушений. К моменту
поступления в 1-й класс доля психиче-
ски здоровых детей составляет всего
39%. Между тем в период с 2005
по 2010 г., по данным аудитора
Счётной палаты РФ профессора
С.А. Агапцева, при общем сокращении
школ на 19,7%, а численности школь-
ников на 12,7% на 8,3% уменьшилось
количество коррекционных школ. Ещё
хуже обстоит дело с социальным здо-
ровьем растущих людей, которые нуж-
даются в любви взрослого как «пита-
тельной среде» своего психического
развития, а получают сейчас меньше
необходимого им внимания взрослых,



вращающий образование из высочайшей
обязанности общества и важнейшей его
ценности в «услугу». Между тем воспи-
тательная функция образования является
особенностью именно нашей российской
системы. Не случайно американский
психолог У. Бронфенбреннер в книге
«Два мира детства» заметил, что в анг-
лийском языке даже не существует эк-
вивалента термину «воспитание». К со-
жалению, сегодня в нашем социуме
не работают устоявшиеся, привычные
механизмы социализации и воспитания
детей, которые были весьма действенны
в недалёком прошлом. Наблюдается по-
теря общественного контроля и причаст-
ности, потеря ответственности взрослых
за детей. Будучи не в состоянии дейст-
вовать ныне методом запретов, мы
до сих пор не смогли насытить детское
сообщество позитивными установками,
не смогли вооружить растущих людей
умениями выбора, не смогли предложить
детям адекватные их потребностям фор-
мы конструктивной деятельности. От-
радно, что министр образования и науки
РФ Дмитрий Викторович Ливанов за-
явил в интервью газете «Первое сентяб-
ря», что «...есть все основания рассчи-
тывать на то, что воспитательный ком-
понент в наших школах будет усили-
ваться» (2012. 23 июня. С. 2). Очень
хочется на это надеяться. Я затронул
лишь малую толику проблем, связанных
с характеристикой некоторых моментов
состояния детства в обществе — харак-
теристикой далеко не полной, однако
свидетельствующей о явном неблагопо-
лучии и произошедшей дисгармонизации
отношений общества и детства. Со-
вершенно очевидна необходимость даль-
нейшего анализа и глубокого научного
осмысления реального положения детст-
ва в обществе. 

Следующий блок проблем, который
требует особого нашего внимания, свя-
зан с тщательным изучением особенно-
стей состояния и самого процесса раз-
вития детства, реально происходяще-
го в современном изменённом мире.

в том числе и родителей, меньше ласки.
Изменившиеся взаимосвязи взрослого мира
и детства особенно остро проявляются как
в понимании ребёнка, так и в реальном от-
ношении к нему. Так, ужасающие размеры
приобрели различные формы насилия
взрослых по отношению к детям. Установ-
лено, что в социально опасных условиях
сегодня живут 700 тыс. российских ре-
бят — потенциальных жертв насилия. При
этом 40% детей, по данным Уполномочен-
ного по правам ребёнка в городе Москве
Е. Бунимовича, утверждают, что родители
редко проявляют к ним должное внимание.
Более того, в 2011 г., например, в отноше-
нии детей совершено почти 90 тыс. тяжких
преступлений. В стране появилось и рас-
пространяется такое страшное явление, как
педофилия, которая за последние 10 лет
в некоторых регионах возросла в 3–5 раз.
Всё явственнее проявляется неискренность
взрослого в отношениях с ребёнком. Ус-
ложнились отношения между взрослыми
и детьми. Показательно, что в ходе обсле-
дования подростков, проведённого в 73 ре-
гионах Российской Федерации, на вопрос,
почему они плохо ведут себя, плохо учат-
ся, был получен однозначный ответ: «Мы
ненавидим положение, когда дома говорит-
ся и видится одно, в школе — другое,
в ТV — третье». Далеко не случайно, как
установлено в ряде психологических иссле-
дований, умеют сегодня, например, состра-
дать другим детям мальчики лишь в возра-
сте до 8 лет, девочки до 9–10 лет. А со-
радоваться могут мальчики примерно
до 7 лет, девочки же практически не уме-
ют этого делать. Приведённые факты зри-
мо свидетельствуют об ослаблении обязан-
ностей общества и государства по отноше-
нию к детству, которое оказалось в значи-
тельной степени беспризорным. Достаточно
упомянуть, что и число реальных беспри-
зорников достигает сегодня в России
(по официальным данным) 1 млн 300 тыс.
детей. Всё это происходит на фоне дегра-
дации воспитательного компонента в обра-
зовании, в которое внедрился экономичес-
кий термин «образовательная услуга», пре-
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Это обусловлено как изменениями ребёнка,
объективно определяемыми общей ситуаци-
ей, так и характером саморазвития дет-
ства в его историческом движении. Уже
начиная с преддошкольного возраста, совре-
менный ребёнок попадает совсем в иное
пространство, чем его сверстник 20-летней
давности. Это ныне не просто другой мир,
но другое восприятие им этого мира, его
пространства. Широко открытое, благодаря
Интернету и телевидению, практически всё
пространство «общечеловеческой жизни»,
возможность находиться сразу в нескольких
временных, исторических, географических,
этнокультурных и других пространствах,
общий прессинг огромного объёма недиффе-
ренцированной информации приводят неред-
ко к стрессовым состояниям, а растущая
потребность в получении готовой продукции
ведёт к сбоям в творческом развитии детей.
Имеющиеся данные фиксируют реально су-
ществующие сбои, напряжения в психичес-
ком, психофизиологическом, нейропсихичес-
ком развитии ребёнка, проявляющиеся
на всех стадиях, во всех периодах детства.
Так, развертываемое в настоящее время
изучение детей позволяет исследователям
отмечать произошедшие подвижки уже
на младенческом этапе детства. Ещё более
чётко и выраженно представлены сейчас
данные об изменениях, которые происходят
с ребёнком-дошкольником. Благодаря глу-
боким исследованиям, проведённым в своё
время Д.Б. Элькониным, М.И. Лисиной,
А.В. Запорожцем, было установлено, что
для детей дошкольного возраста определяю-
щим выступает развитие мотивационно-по-
требностной сферы, что обеспечивается раз-
вёртыванием их общения. При этом, напри-
мер, известно, что наиболее эффективным
видом общения для дошкольников является
разновозрастное общение, в котором в есте-
ственной форме традиционные виды детских
деятельностей и культурные нормы переда-
ются от старших детей к младшим. Однако
в жизни современного ребёнка это общение
практически отсутствует, ибо преобладают
однодетные семьи, одновозрастные группы
детских садов, отсутствуют дворы. Полу-
ченные материалы о коммуникативной спо-
собности в общении со сверстником свиде-
тельствуют о недостаточной социальной
компетентности 25% старших дошкольни-

ков, об их неспособности решать про-
стейшие конфликты. При этом более
30% детей 4–6 лет демонстрируют
агрессивный тип поведения, который
является для них нормативным. Зна-
чимые потери отмечаются и в других
сферах психического развития до-
школьника, что связано также и
с субъективными факторами. Так, не-
смотря на многочисленные протесты
наших психологов, в стране произош-
ла подмена ведущего типа деятельно-
сти ребёнка этого возраста с игровой
на функционирующую форму образо-
вательной, что противоречит самой
сущности возрастного психологическо-
го развития. В дошкольные детские
учреждения повсеместно вводятся
обучающие программы с ïðèâëå÷å�è-
å� игровых действий, тогда как сле-
дует расширять, дополнять, развивать
èãðîâóþ �åÿòåëü�îñòü дошколят,
ââî�ÿ â �å¸ îáðàçîâàòåëü�ûå êî�-
ïî�å�òû. Как следствие этого отме-
чается значительное снижение уровня
сюжетно-ролевой игры дошкольника.
У большинства детей 3–6 лет она
остаётся на уровне предметных дейст-
вий. Но примитивная неразвитая игра
не выполняет в психическом развитии
ребёнка функцию ведущей деятельно-
сти, в результате новообразования,
связанные с игрой (воображение,
произвольность, образное мышление),
остаются у дошколят несформирован-
ными. Недостатки в организации иг-
рового пространства привели к тому,
что современные дети старшего до-
школьного возраста способны меньше
управлять собой, чем их сверстники
20 лет тому назад. По сути, у них
не формируется способность к произ-
вольным действиям, значительно ос-
лабевают и взаимоотношения детей.
Потери в психическом развитии до-
школьника сказываются и на последу-
ющих этапах онтогенеза. Как показы-
вают, например, полученные за 15 лет
данные (с 1997 по 2012 г.), сущест-
венно (почти в 2 раза) увеличилось
число детей 6, 7, 8, 9, 10 лет 



на — я немедленно сдамся в плен»,
чем вызвал массу восторженных откли-
ков. Что перед нами — эпатаж? Воз-
можно. Однако, по данным различных
социологических опросов, более полови-
ны опрошенных старшеклассников гото-
вы уехать из России при первой же
возможности. То есть речь идёт
о нравственных установках, которые
формируются не только нашумевшим
телесериалом «Школа», но и многочис-
ленными публикациями СМИ, недопус-
тимыми сценами, демонстрируемыми
Интернетом и телевидением. Как спра-
ведливо заметил Вуди Аллен, «у нас
мусор уже не выбрасывают, его пере-
рабатывают в телевизионные шоу».
Положение осложняется создавшимся
резким разрывом межпоколенческого
характера. По словам П.Бюхера,
Г.Г. Крюгера и М. Дюбуа, исследовав-
ших ребёнка начала нашего XXI столе-
тия, «...дети в определённой степени
стали преследовать свои цели, невзирая
на указания педагогов и родителей.
Одновременно возросла не только воз-
можность выбора и автономного дейст-
вия, но и необходимость принятия ре-
шений, которому сопутствуют риск,
стрессы, неопределённость, постоянная
неуверенность и утрата традиционных
форм групповой поддержки семьи и ок-
ружения». Растущие люди — дети,
подростки — перестают быть ведомы-
ми. В образовательном пространстве
это связано ещё, в частности, и с тем,
что учителя общеобразовательных школ
начали резко отставать от своих учени-
ков, которые живут в компьютерном
мире, тогда как учителя лишь обучают-
ся в нём жить и вынуждены технологи-
чески догонять воспитанников. Крити-
чески изменилось и отношение обще-
ства к педагогической деятельности,
при всех громких словах, произноси-
мых с высоких трибун. Не секрет, что
в педагогические вузы многие молодые
люди идут не «по призванию», а в свя-
зи с тем, что не удалось поступить
в более престижные заведения. В ре-
зультате, по данным Д. В. Ливанова,

с нарушениями речевого развития (от 40
до 60%, варьируясь в разных регионах).
А до 50% младших школьников перехо-
дят в основную школу с несформирован-
ностью навыка письма, что выступает,
кстати, зримым показателем «сбоя» в раз-
витии «линейного» мышления. У всё
большего числа российских детей отмеча-
ются серьёзные проблемы с умением чи-
тать, понимать текст. Мониторинг чита-
тельской грамотности школьников, прове-
дённый в рамках международного иссле-
дования PISA, показал, что если
в 2000 г. наши 15-летние подростки заня-
ли 27-е место среди детей из 32 стран;
в 2003 г. — 32–34-е места среди детей
из 40 стран; в 2006 г. — 37–40-е места
из 57 стран, то в 2009 г. среди 65 раз-
витых и развивающихся стран наши
15-летние вышли лишь на 42-е место, по-
казав при этом значительное ухудшение
по мере взросления — от начальной шко-
лы к основной. Наиболее значимые изме-
нения произошли на подростковом этапе
психического развития. В частности, акти-
визация здесь процесса социализации,
развёртывание общения и возросшая по-
требность предъявить себя миру блокиру-
ются отсутствием соответствующих струк-
тур, адекватных потребностям и возмож-
ностям растущего человека. Отсюда неус-
троенность, повышенная тревожность, вы-
ход на новые, в том числе неформальные,
объединения, поиск другого через Интер-
нет. Одним словом, проблема подростка
стоит сейчас очень жёстко. И самое не-
приятное, что она в должной мере не рас-
крыта в своей сущности. И это несмотря
на то, что именно в данный возрастной
период формируется жизненная, социаль-
ная позиция растущего человека, входяще-
го в юность, во взрослость. Период, в ко-
тором особенно зримо видны наши прома-
хи в образовании, воспитании, что прояв-
ляется во многих фиксируемых фактах.
В частности, в таком специфическом тре-
вожном случае, когда один старшекласс-
ник выложил в социальной сети следую-
щий пост: «Если завтра начнётся вой-
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«...только пять процентов студентов педву-
зов видят себя в будущем учителями».
И лучшие выпускники педагогических вузов
не идут работать по специальности, что со-
здаёт так называемый двойной негативный
отбор педагогических кадров. В итоге
школьный учитель из наставника, воспита-
теля всё активнее превращается в служаще-
го, предоставляющего детям пресловутые
образовательные услуги. А ведь ещё Отто
фон Бисмарк точно и ёмко заметил, что
«войны выигрывают не генералы, а школь-
ные учителя», подчёркивая определяющую
роль педагога в обеспечении жизнестойкос-
ти государства и общества. Притом что
старая гвардия учителей, которые полно-
стью отдаются делу обучения — воспита-
ния детей, уходит, дело может двигаться
к необратимой деградации педагогического
труда. Структурируя пространство совре-
менного детства, мы обязаны вычленять
те факторы, которые оказывают особо ак-
тивное воздействие на происходящие в нём
изменения. 

Среди этих факторов и фактов, определяю-
щих создавшееся состояние детства, особое
место занимает принципиально сущностно
изменившееся информационное пространство,
изменившееся как по характеру, содержа-
нию, объёму, так и по степени воздействия
на развитие растущего человека. И наиболее
выраженно его структурообразующее начало
проявляется через Интернет — мощное
средство видения, постижения мира, открыв-
шее человеку новое пространство осваивае-
мого им мира и одновременно несущее в мир
человека не только прогресс открытия, но
и «прессинг» информации, прессинг, сложно
структурированный в своём действии, кото-
рый растущий человек не способен осмыс-
лить должным образом. Между тем важно
отметить, что Интернет объективно во всё
большей степени «охватывает» прежде всего
растущее поколение. И если, по данным ис-
следовательской группы ЦИРКОН, каждый
день выходят в Интернет 37% взрослых
людей и никогда не выходят 46%, то 93%
(!) подростков постоянно не просто пользу-
ются, но, по сути, живут посредством Ин-
тернета — общаются в нём с друзьями, об-
мениваются информацией, путешествуют
по компьютерной сети. В итоге происходят

значительные изменения в развитии
ребёнка, в его психике, в восприятии
им мира. Он в ходе общения в Ин-
тернете со сверстниками и взрослыми
«схватывает» лишь отдельные фраг-
менты многообразной разорванной ин-
формации, что прессингует процесс
мышления растущего человека, форми-
руя, в частности, так называемое
«клиповое» мышление. Представляет-
ся, что среди многих причин нежела-
ния значительной части сегодняшних
школьников учиться выступает и воз-
можность быстрого получения знаний
(а по сути информации) через Интер-
нет. Как заметил один из известных
специалистов в области информатиза-
ции Мануэль Кастельс, анализируя
создавшуюся ситуацию, современная
электронно-коммуникационная система
отличается способностью êî�ñòðóèðî-
âàòü ðåàëü�óþ âèðòóàëü�îñòü, досто-
верно имитируя действительность
на экранах видеотехники. В результате
люди начинают считать электронные
образцы действительности более ис-
тинными, нежели те, что видят в по-
вседневном окружении. «Опас-
ность, — пишет Сидни Дж. Хар-
рис, — не в том, что компьютер од-
нажды начнёт мыслить, как человек,
а в том, что человек однажды начнёт
мыслить, как компьютер». И перед
нами, психологами, педагогами, стоит
актуальная задача изучения особеннос-
тей, характера реального воздействия
компьютера, TV и Интернета на рас-
тущего человека, его сознание и пове-
дение, характера возникающих рисков
при этом, тем более что существуют
немалые риски в связи с быстрым
и повсеместным их распространением.
Это прежде всего не просто риски
ухода детей из реального мира в вир-
туальный, но риски подвергнуться
в том же Интернете травле, агрессии,
издевательствам («кибербуллингу»,
«троллингу»), риски попадания в ин-
тернет-зависимость и риски, связанные
с заполненностью Интернета массой
сайтов, пропагандирующих анорексию,



щены тысячи и тысячи страниц научных
изданий. Одним словом, проблема ин-
формационного пространства, прежде
всего Интернета, становится одной
из наиболее острых в сфере образова-
ния. Величайшее достижение человече-
ства в реальной ситуации его распрост-
ранения приносит не только огромную
пользу, но и ощутимый вред, особенно
для растущих людей. Создавший мощ-
ную машину человек оказался неготовым
к реальному продуктивному управлению
ею. Отсюда актуализируется задача
формирования культуры отношения
к Интернету. Но именно здесь у нас
существует серьёзный провал, так как
не имеется не только достаточного числа
наблюдений, полученных по специально
разработанным программам, но и соот-
ветствующих эмпирических данных
и теоретических обобщений. Отсутству-
ют общепринятые концепции реально
функциональной нагрузки Интернета
в образовании и общая теория воздей-
ствия и действия Интернета на разви-
тие мышления и сознание человека,
а также научные основания активизации
его использования в позитивном росте-
развитии человека. Между тем именно
создание теории воздействия во всей
сложности соответствующей организации
информационного пространства выступа-
ет сейчас одной из важнейших психоло-
го-педагогических задач. Изучение ре-
альных процессов действия «интернет-
ной» информации, специфика освоения
человеком последней, в частности, в со-
отнесении с текстовой (книжной) ин-
формацией, характеристики восприятия
её и т.д. являются объективно необхо-
димыми и актуальными в построении
основ современного образования, где
Интернету в этом плане должна быть
отведена соответствующая роль в пози-
тивном выстраивании знаний в органи-
зации структур образования. Совершен-
но очевидно, что современные условия
не просто изменений, а перехода обще-
ства в новое историческое состояние,
обусловливающее объективные измене-
ния в развитии человека, прежде всего

наркотики, экстремизм, национализм. По-
явились тысячи сайтов, не только призыва-
ющих детей к ненависти к другим, но
и агитирующих за причинение боли и вре-
да самим себе. А число сайтов сети Ин-
тернет, содержащих материалы с детской
порнографией, по сведениям МВД РФ
в 2012 г., увеличилось почти на треть.
Причём количество самих таких интернет-
материалов увеличилось в 25 раз (!). Надо
ли удивляться тому, что в результате мы
имеем резко изменившуюся личностную на-
правленность детей. Например, если
в 1993 г. 58% подростков отличались аль-
труистическим настроем, то в нынешнем,
2012 г., такой тип направленности отмечен
только у 16%, т.е. уменьшился в 3,6 раза.
У растущих людей преобладают ныне праг-
матические установки, в том числе наце-
ленность на достойный уровень существо-
вания, стремление жить в стране, говоря
словами академика РАО А.Г. Асмолова,
«понятного завтра». Правда, жить они хо-
тят по формуле «цель оправдывает средст-
ва», что является следствием той атмосфе-
ры социального отчуждения, которая окру-
жает ребёнка и в дошкольном, и в школь-
ном возрастах. Социальные сети, блоги,
«живые журналы», чаты, где дети «зависа-
ют» часами, неформальные сообщества, те-
левизионные сериалы и специфическая му-
зыка, которые они смотрят и слушают, —
всё это и формирует соответствующее от-
ношение к действительности, соответствую-
щее миропонимание, из которых складыва-
ются соответствующие модели поведения. 

И далеко не случайно в поведении совре-
менных школьников во фрустрационных
ситуациях со взрослыми преобладают ин-
тропунитивные реакции самозащитного ти-
па на фоне трёх ведущих симптомокомп-
лексов: «тревоги по отношению к взрос-
лым», «враждебности по отношению
к взрослым» и «астенизации» (ослабленно-
сти). Вряд ли надо далее углубляться
в вопросы реального влияния информаци-
онного пространства на развитие современ-
ного человека, тем более что этому посвя-
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растущего человека, не могут не требовать
и объективно требуют принципиально новой
организации такой важнейшей сферы, как
система образования, ответственная за под-
готовку человека к жизни, за формирование
его культурного потенциала. Речь идёт не
о каких-то поправках, не о внесении чего-то
нового, а о ïðåîáðàçîâà�èè îáðàçîâà�èÿ,
о формировании новых принципов, условий,
форм его организации — предметно-содер-
жательных, структурных, смысловых. Так,
одной из важнейших линий выступает необ-
ходимость внесения принципиальных измене-
ний в сложившееся его содержание, которое
во многих случаях оказывается невостребо-
ванным как в школьной, так и в после-
школьной жизни детей. В нынешнем време-
ни-пространстве требуется образование, ори-
ентированное вовсе не на способы вложить
как можно больше фактов в головы как
можно большего количества детей, израсхо-
довав на это минимум времени и усилий.
Ибо факты «устаревают с бешеной скоро-
стью… как быстро устаревают и техники»
(А. Маслоу), а многие знания, полученные
детьми, устаревают ещё до того, как они
выйдут из школы и смогут ими воспользо-
ваться, что препятствует формированию не-
обходимого уровня мотивации учебной дея-
тельности, пониманию ими важнейших ве-
щей, необходимых культурному человеку.
В результате в отличие от учеников XIX
и середины XX в. наши дети, прежде всего
подросткового возраста, уже не считают, что
«ученье — свет, а неученье — тьма», так
как образование перестало быть проводни-
ком из невежества к высокой культуре
и благополучию. Оно уже и не выполняет
функцию «социального лифта», и не обеспе-
чивает в необходимой степени позитивную
социализацию растущих людей. Как заметил
академик РАО В.П. Зинченко, «...система
нашего школьного образования многое “про-
ходила” и переживала — “школу действия”,
“школу труда”, “школу знания”, “школу со-
трудничества”, при отсутствии, к сожалению,
“школы бытия” и “школы смысла”». Есте-
ственно, проблема изменения структуры,
форм, методов, содержания образования яв-
ляется чрезвычайно сложной. Она требует
рассмотрения и решения многих принципи-
ально новых вопросов, включая поиск путей
согласования необходимого современному

растущему человеку объёма знаний
и формирования способности не только
к их присвоению, но и к творческому
отношению к ним при участии в их
дальнейшей разработке. Перед нами,
по сути, целый комплекс проблем,
к решению которых мы даже ещё
не смогли приступить. Поэтому сейчас
очень важно определить возможную
расстановку всех сил, задействованных
в образовательном пространстве, обес-
печить целенаправленность их дейст-
вий. Я лишь коротко затронул ряд
важнейших проблем, связанных с не-
обходимостью изучения пространства-
времени реально изменённого детства
и образования растущего человека. 

Следует заметить, что многочисленные
изменения, которые фиксируются
в развитии современного ребёнка,
в его характеристиках, в процессе ста-
новления на дистанции онтогенеза, да-
леко не достаточно осмыслены, теоре-
тически не обобщены. Обусловленные
историческими преобразованиями, ко-
торые произошли в развитии общест-
ва, они должны рассматриваться имен-
но в контексте этих преобразований.
Между тем в проводимых ныне пси-
холого-педагогических исследованиях
ребёнок, как правило, рассматривается
«здесь и теперь», в узкоконкретной,
в лучшем случае (реже) конкретно-ис-
торической обстановке, без инъектиро-
вания его в динамику исторического
процесса, что в современном мире гло-
бальных перемен весьма ущербно.
Следует отметить, что данная острая
проблема касается не только России.
Так, в разработанной Европейским со-
юзом Стратегии образования в интере-
сах устойчивого развития перед педа-
гогами ставится задача к 2014 г. «пе-
рейти от простой передачи знаний,
умений и навыков, необходимых детям
для существования в современном об-
ществе, к готовности действовать
и жить в быстроменяющихся условиях,
участвовать в планировании социаль-
ного развития, учиться предвидеть



торые определяют ценность, значимость,
конкурентоспособность человека: это,
во-первых, его знания; во-вторых, до-
ступ к технологии, которая связывает
его с теми, кто обладает необходимыми
знаниями, и, в-третьих, среда, которая
мотивирует человека на развитие. 

Ориентация на развитие объективно за-
даваемого нового человека, способного
активно действовать в XXI в., предпо-
лагает построение новой стратегии его
образования — образования, которое
способствует его социализации в самом
широком её понимании — не только
как присвоения социального мира, но
и как вписанности в этот мир в качест-
ве активного деятеля. А это полагает,
как отмечалось, изменения оснований
и принципов организации образования.
В частности, это требует введения но-
вых структурно-содержательных компо-
нентов в него, изменения системы отно-
шений внутри образовательного прост-
ранства и расширения сферы процесса
обучения детей, форм и типов последне-
го: вывода детей за стены класса; изме-
нения их места в учебно-воспитательном
пространстве, на что целенаправлены,
кстати, построение проектного, эвристи-
ческого обучения, технологии коллектив-
ной мыследеятельности, деловые игры.;
создания внешкольных структур, новых
образовательных форм, включая карди-
нальную перестройку дополнительного
образования как сферы образования от-
крытого. В этом плане интересны пред-
ложения французского учёного Жака
Гонне, обосновавшего необходимость
создания системы медиаобразования де-
тей, которое даст возможность с опере-
жением реагировать на изменения в ин-
формационном пространстве через их
собственное информационное творчество,
выступающее способом и самореализа-
ции растущего человека, и одновременно
«наведения мостов» со взрослым миром.
Но не менее интересны, хотя и менее
известны, ибо мы всё время ищем про-
роков не в своём Отечестве, разработки
нашего российского исследователя

последствия». В целом образование нашего
времени приобретает черты серьёзной об-
щественно-политической задачи, имея це-
лью подготовку человека, обладающего не-
обходимым потенциалом знаний, техноло-
гий и твёрдых нравственных установок, че-
ловека, которому нравятся перемены, кото-
рый готов смело встретить совершенно не-
предвиденные ситуации — ведь он вышел
уже во внеземное космическое пространст-
во. А это требует другого уровня миропо-
нимания, развитого эвристического мышле-
ния, формирования ответственности, при
которой утилитарные ценности выступают
не как цель, а как инструмент формирова-
ния новых духовных ценностей — мило-
сердия и честности, справедливости и спо-
собности к сопереживанию, терпимости
и порядочности, ответственности и созна-
ния собственного достоинства, патриотизма
и чувства долга. Такое образование, встра-
иваемое в современное историко-культур-
ное пространство нашего времени, должно
быть ориентировано не только на трансля-
цию от поколения к поколению социокуль-
турного опыта, включающего в себя опыт
познания, опыт освоения способов деятель-
ности и опыт формирования ценностных
отношений, но и, при сохранении всего
этого, на образование как формирование
активного, действенного человека, способ-
ного к оптимальному самоосуществле-
нию, — образование, полагающее перма-
нентный рост человека, способного к само-
образованию, более глубокому самоопреде-
лению с выраженной потребностью в само-
актуализации и самореализации креативных
способностей, как познавательных, так
и коммуникативных и организационных.
По телевизору недавно шла передача
«Культурная революция». Художники, пи-
сатели, музыканты спорили о предназначе-
нии искусства. И вдруг один из участни-
ков заявил: «У нас нет заказа на Челове-
ка… на профессионала есть, а на Человека
нет!» Данная позиция ещё актуальнее для
системы образования. По утверждению од-
ного из самых успешных людей современ-
ности Билла Гейтса, есть три фактора, ко-
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Сергея Борисовича Цымбаленко, который
обобщил в диссертации по психологии мате-
риалы подростково-юношеского творчества
в информационно-психологическом прост-
ранстве, осуществляемом лагерем «Орлё-
нок» совместно с рядом телевизионных ка-
налов. Однако, рассматривая эмпирические
находки, способствующие преобразованию
системы образования, понимая необходи-
мость сочетания теоретико-методологической
разработки его оснований и учёта практиче-
ского опыта такой деятельности, нам нельзя
идти по пути формального объединения уси-
лий научных работников и педагогов-прак-
тиков, чтобы не повторить анекдотичную
историю, связанную с именами Айседоры
Дункан и Бернарда Шоу. Рассказывали,
что знаменитая балерина Айседора Дункан
будто бы сказала как-то Бернарду Шоу:
«Не стоит ли нам подумать, каким бы мог
быть у нас ребёнок — с вашим умом и мо-
ей красотой». «Да, да, конечно, — отвечал
великий писатель, — но не стоит ли зара-
нее обдумать также и то, что случится, если
ребёнок унаследует мою красоту и ваш ум».
Поэтому необходимо умелое сочетание на-
учного прогнозирования и опытно-экспери-
ментальной проверки выдвигаемых гипотез
в целях продуктивного развития образова-
ния — его содержания и форм, соответст-
вующих жизни человека в новом времени-
пространстве XXI в. За спиной современ-
ного человека две тысячи лет новой эры
и сорок тысяч лет до нашей эры, если мы
начнём отсчёт с Homo sapiens, и 6 тысяч
лет цивилизации — время накопления зна-
ний и социальных практик, технических
и технологических преобразований, постоян-
но изменяющих его возможности, потребно-
сти, способности, личностный потенциал. 

Грандиозные исторически значимые измене-
ния в конце XX — начале XXI в. поста-
вили ныне огромную общественно значимую
задачу самоопределения человека в новом
мире, обеспечения условий его активного
саморазвития, дальнейшего самосовершенст-
вования на качественно новых основаниях
образования, предполагающего серьёзную
государственную защиту растущих людей
от инфантилизма, безграмотности, безнрав-
ственности, т.е. от расчеловечивания. Зна-
менательно, что в июне нынешнего года

Владимир Владимирович Путин под-
писал Указ «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы», направленный
на обеспечение комфортной и безо-
пасной среды для жизни каждого ре-
бёнка, среды, главным капиталом
в которой становится человек, повы-
шение уровня развития которого обес-
печит повышение уровня культуры
всего общества. Отсюда очевидно, что
важнейшей задачей сегодня является
мобилизация сил всех наук: антропо-
логии и этнологии, педагогики и пси-
хологии, физиологии и медицины, со-
циологии, изучающих человека в его
познании в ситуации исторически но-
вого пространства-времени и раскры-
тии реальных его возможностей, по-
требностей, способностей. Проблема
выработки стратегии образования че-
ловека, безусловно, является жёстко
актуальной и выступает в качестве
главной в системе Российской акаде-
мии образования, призванной на базе
комплексных психолого-педагогичес-
ких построений раскрывать идейно-
мировоззренческие и теоретико-мето-
дологические основы организации об-
разования, при этом не только и
не просто в плане приобретения опре-
делённой совокупности знаний, но
и в плане формирования отношения
к знаниям в целом, отношения к ми-
ру, к другим, к себе формирования
потребности в расширении знаний
и способностей, — образования,
обеспечивающего определение и ут-
верждение его места в современном
времени-пространстве. Новые задачи
требуют не только новых проектов,
но и оценки и переоценки позитивно-
го фонда накопленных данных
в практике организации и развития
российского образования. Не случайно
РАО проводит сейчас научный аудит
всех институтов, с тем чтобы отли-
чить перспективные исследования
от пустозвонства, предотвратить паде-
ние исследовательской активности,
ликвидировать вакуум теоретических



академическими учреждениями, а неко-
торые выполняют эту работу как члены
Академии, не будучи её штатными со-
трудниками. Разумеется, все эти на-
правления, проекты, темы в своём ре-
альном выполнении ещё будут уточ-
няться, расширяться, углубляться, по-
скольку речь идёт не просто о новом
шаге, новом планировании на следую-
щие ближайшие годы, не просто
о стремлении улучшить качественные
показатели в его организации и даже
не о введении чего-то нового. 

На повестке дня: во-первых, рассмотре-
ние проблем, связанных с объективной
необходимостью изучения особенностей
преобразования современного растущего
человека в реально преобразованном ми-
ре, в новой исторической ситуации
функционирования, когда он (человек)
оказался в условиях высокодинамичных
процессов таких изменений, в состоянии
их хаотичности и неопределённости, за-
трудняющих выделение тенденций дви-
жения и перспективных линий развития,
когда усложняются, в частности (но что
очень важно), связи и характер межпо-
коленческого взаимодействия — воспи-
туемых и воспитателей, педагогов и уче-
ников, по-разному вписывающихся
в сложный мир объективно структуриру-
емых пространств новых знаний и ин-
формационных полей. Во-вторых, и это
главное, решение проблемы структуриро-
вания новой системы образования, ори-
ентированной на чётко выделенные цели,
задачи, сформулированные соответствую-
щие принципы организации, полагающие
новое понимание этой сферы жизнедея-
тельности человека при удержании всего
значимого, действенного в его культур-
ном воспроизводстве, достигнутого в ис-
торическом развитии российского обще-
ства. Не случайно этими проблемами
сейчас занимаются большие группы учё-
ных, например Центра проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого
проектирования, Центра стратегических
исследований и разработок Сибирского
федерального университета, а также

идей. Следует отметить, что при всех име-
ющихся в нашей деятельности недоработ-
ках в целом научными коллективами Ака-
демии сделано немало. Так, продуктивная
работа проведена педагогами, дидактами,
методистами по определению основ отбора
и структурирования содержания общего
среднего образования. Получены важные
материалы, способствующие модернизации
профессионального образования. Разрабо-
таны вариативные модели познания раз-
личных видов искусства. В области педа-
гогической психологии и психологии раз-
вития помимо многих других наработок
определены психодидактические основания
построения развивающих образовательных
технологий, проектирования и экспертизы
эффективности образовательной среды.
В сфере возрастной физиологии целена-
правленно изучается, в частности, процесс
формирования интегративной деятельности
мозга как основы познавательного разви-
тия ребёнка. В плане использования ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий выявлены пути предотвращения
возможных негативных их последствий.
(Подробный отчёт о деятельности инсти-
тутов и членов Академии имеется на сайте
РАО, давая возможность всесторонне
оценить результаты проведённой работы.)
Вместе с тем хочу обратить внимание
на то, что в ближайшее время нам пред-
стоит выполнить целый ряд перспективных
фундаментальных исследований в русле
намеченных Президиумом РАО, после де-
тального обсуждения с членами Академии,
руководителями институтов, ведущими на-
учными работниками, по 12 направлениям,
включающим более 70 проектов и свыше
200 тем, предполагающим осмысление как
современной ситуации, так и антропоген-
ных изменений человека, обоснование про-
гнозов развития образования и социализа-
ции растущих людей, методологических
проработок инновационных схем, моделей
обучения и воспитания с учётом общеци-
вилизационных трендов. Научными кура-
торами этих исследований выступают вид-
ные учёные, часть из которых руководят
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многие другие коллективы, осуществляющие
перспективные поиски. Но ведущая роль
в этих поисках должна принадлежать именно
нашей Академии, обязанной по своему статусу
заниматься разработкой проблем, концепций
и теорий образования. В пространстве нашего
поля деятельности, сфокусированного в про-
грамме выделенных 12 основных направлений,
обсуждаемых в структурах РАО, полагающих
научную рефлексию нашего сообщества на со-
циальные, психологические, психофизиологиче-
ские изменения растущих людей и характер
развития общества, а также стратегию дейст-
вия по разработке новых теоретических осно-
ваний и принципов организации образования,
можно вычленить несколько главных сфер
предстоящей созидательной работы. 

Ïåðâàÿ ñôåðà состоит в том, чтобы в со-
дружестве с философами, историками, социо-
логами попытаться раскрыть по возможности
хотя бы главные характеристики и парамет-
ры изменений современного общества как
этапа исторического развития в контексте
роли культуры, выступающей способом вос-
производства общества и образования как
образующего основания культурного потен-
циала его и человека. Здесь нам предстоит
определить направленность целей, потребнос-
тей, возможностей образования человека
XXI в. при реальной значимости компетен-
ций в соответствующих сферах деятельности.
При этом рассмотреть методологические
и теоретические вопросы прогнозирования
развития человека и общества, исходя из то-
го, что прогноз начинается там и тогда, где
и когда определены параметры ожидаемого
развития. 

Âòîðàÿ ñôåðà связана с глубинным позна-
нием современного растущего человека, его
новых возможностей, особенностей восприя-
тия им мира, характера развития его мысле-
деятельности. При этом мы не можем далее
обходиться точечными, локальными исследо-
ваниями разных сторон реальных изменений,
во множестве зафиксированных разными ис-
следователями в разных ситуациях, при раз-
ных подходах, при применении разных, по-
рой случайно выбранных, а часто устарев-
ших методик. На основании проработок
в русле намеченных направлений, осмысле-
ния проектов, анализа выполняемых тем, це-

ленаправленно задаваемого рассмотре-
ния и обобщения получаемых данных
нам важно выработать цельную стра-
тегию познания современного детства,
глубокого научно обоснованного, про-
лонгированного исследования основных
параметров его развития при вычлене-
нии характеристик, необходимых для
осмысления всех главных особеннос-
тей, на учёт которых должны быть
ориентированы поиски необходимых
целей, задач, принципов и условий об-
разования. 

Òðåòüÿ ñôåðà полагает концентриро-
вание наших усилий на глубинной
оценке структурно-содержательных,
реально представленных особенностей
функционирующей системы современ-
ного образования, выявлении действен-
ных её структур, форм, тенденций
ориентации на развитие общества, его
будущее, а также провальных мест,
недостатков, где особенно остро про-
является отставание, несоответствие,
т.е. на анализе того, что мы имеем,
как это действует и где идёт сбой
в системе современного образования. 

×åòâ¸ðòàÿ ñôåðà направлена на то,
чтобы выстроить научно обоснованную
программу разработки новых принци-
пов организации образования при оп-
ределении характера значимых знаний,
их объёма с ориентацией на формиро-
вание потребности в их расширении,
в углублении форм их подачи и способ-
ности к этому, при научении детей
приобретать и накапливать знания, осу-
ществлять их выбор. Задача состоит
в том, чтобы помимо жизненно необхо-
димых в современной ситуации знаний
повышать культурный потенциал каж-
дого растущего человека как условие
накопления интеллектуального капитала
общества и условие его дальнейшего
культурно-исторического развития. 

И наконец, ïÿòóþ ñôåðó составит
сложный комплекс работ по осмысле-
нию и разработке системы исследований



ного образа», нам необходимо соответст-
венно вырабатывать концептуально-теоре-
тические схемы нового содержания обра-
зования и новые методы, формы, средст-
ва действенного побуждения детей, под-
ростков, юношества к расширению зна-
ний, росту творческих способностей
и претворению последних в жизнь, акти-
визируя их самостроительство. В этом
плане важна организация широких науч-
ных дискуссий для открытого сопоставле-
ния и соревнования идей по наиболее ос-
трым и сложным вопросам, что позволит
как реально повысить общий уровень на-
шего профессионализма по всем лини-
ям — в методологии, в теории, в области
эксперимента, так и обеспечить консоли-
дацию сил не на словах, а на деле. 

Хочу напомнить весьма актуальное
в наши дни мнение В.И. Вернадского.
«Меня, — писал великий мысли-
тель, — не смущает, что те лица,
в глуби духовной силы которых совер-
шается сейчас огромная, невидимая пока
работа, как будто не участвуют в жиз-
ни. На виду большей частью не они,
а другие люди, действия которых
не обузданы духовной работой. Но всё
это исчезнет, когда вскроется тот неви-
димый во внешних проявлениях процесс,
который является духовным результатом
мирового человеческого сознания.
Он зреет, время его придёт, и послед-
нее властное слово скажет он, а тёмные
силы, всплывшие сейчас на поверхность,
опять упадут на дно…». (Уверен, что
это прекрасное провиденье вскоре свер-
шится! См. на сайте www.1tv.ru) ÍÎ

соотнесения действия ориентированной и ха-
отически приобретаемой информации и их
«знаниевого выбора» в СМИ и знаний,
приобретаемых в рамках целенаправленно
организуемых, выстроенных и научно обос-
нованных форм обучения — от дошкольного
до вузовского уровня, далее, по выявлению
того, как информация СМИ (в том числе
шумовая) может перерастать в выстраивае-
мые знаниевые структуры, с тем чтобы
на базе развития интегрального мышления
организовать обучение с учётом необходимо-
сти активного использования выбора из об-
щего потока информации значимых материа-
лов и формирования программы обучения
с широким использованием ИКТ при сохра-
нении устойчивости и активности действия
в качестве основной опорной текстовой
(книжной) информации как необходимого
условия оптимального развития интеллекта
и мыслительных способностей учащихся.
Выстраивая всю эту многоплановую деятель-
ность, деятельность исключительно трудную,
мы сознаем, что переходность современной
эпохи ставит психолого-педагогические науки
в чрезвычайно сложную ситуацию из-за от-
сутствия общенациональной идеи, несформи-
рованности в обществе целей образования,
идеалов образованного человека. При общем
понимании того, что новый человек (не ка-
кой-то там ницшеанский сверхчеловек,
а растущий человек нашего времени) должен
быть конструктивным и креативным, так как
именно ему предстоит конструировать новую
реальность и одновременно он должен быть
человеком высокой культуры, по выражению
Даниила Андреева, «человеком облагорожен-

Ä.È. Ôåëüäøòåéí.  Ïðîáëåìû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê â ïðîñòðàíñòâåííî-
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â ñîöèóìå ðåãèîíà
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Áàóñîâ, 
ректор, профессор ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева»,
доктор технических наук, г. Иваново

��èòðèé À�àòîëüåâè÷ Ðÿáîâ, 
проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени
академика Д.К. Беляева», кандидат сельскохозяйственных наук, г. Иваново

Ëè�èÿ Ô¸�îðîâ�à Ïîç�ûøåâà, 
начальник управления дополнительного образования и профориентационной работы
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 
доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Иваново

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Àëåêñååâ, 
профессор, координатор проекта, ведущий научный сотрудник 
ФГНУ «Институт социальной педагогики РАО», 
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Ðåàëü�î ñïîñîáñòâîâàòü â ðåãèî�å Âåðõ�åâîëæüÿ óñòîé÷èâî�ó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé è ðåøå�èþ çà�à÷ ïðàêòè÷åñêîãî è�ïîðòîçà�åùå�èÿ �åñò�û�è
ïîñòàâùèêà�è, à òàêæå ñîõðà�ÿòü è ðàçâèâàòü ñåëüñêèé îáðàç æèç�è è êóëüòóðó
èñòîðè÷åñêè îñâîå��ûõ ëà��øàôòîâ, ñîöèàëü�ûé êî�òðîëü �à� òåððèòîðèÿ�è,
ýêîëîãè÷åñêîå ðàâ�îâåñèå è àãðîòóðèç�, ñåëüñêîå �îëî�¸æ�îå ïðå�ïðè�è�àòåëüñòâî
â �î�åëè «Øêîëà — ïðîèçâî�ñòâî — âóç» ïîçâîëÿåò ðåãèî�àëü�ûé
îáðàçîâàòåëü�î-ïðîèçâî�ñòâå��ûé êëàñòåð «Àãðîîáðàçîâà�èå».

� развитие человеческого потенциала � малые формы агропроизводства
� кластерный проект � сетевое взаимодействие � социальное партнёрство
� бизнес-сообщество � малая родина



ципальных образований Ивановской облас-
ти в условиях формирования кластера «Аг-
рообразование». Академией сформулирова-
ны обновлённые требования работодателей
к профессиональным кадрам работников
агросферы в новых условиях импортозаме-
щения продовольственного рынка местной
агропродукцией. В режиме мониторинга
изучаются и отслеживаются запросы
и ожидания выпускников академии по тру-
доустройству в муниципальных образова-
ниях Ивановской области и в регионе
Верхневолжья.

Âçàèìîäåéñòâèå àêàäåìèè ñî øêîëàìè

В рамках формируемого кластера академией
реализуются инновационные образователь-
ные проекты в модели «Школа — произ-
водство — вуз», которые направлены
не только на ивановских выпускников школ,
но и на старшеклассников других регионов.
Важно отметить, что это обстоятельство
позволяет уже в период учёбы сформиро-
вать у подростков устойчивый интерес
к ценностям сельского образа жизни и при-
влечь их внимание к перспективе получения
качественного образования в Ивановской
ГСХА имени академика Д.К. Беляева.

В результате кластерного подхода, совме-
стного ресурсного сетевого взаимодействия
и социального партнёрства в настоящее
время участники проектов — ивановские
школьники — на базе ИГСХА и лучших
сельхозпредприятий в муниципальных рай-
онах Ивановской области узнают ещё
в школе востребованные временем основы
знаний агробизнеса, знакомятся с управле-
нием как крупных производств современ-
ного агротехнологического уровня, так
и малого предпринимательства в фермер-
ских хозяйствах. Изучают успешные нара-
ботки несельскохозяйственной деятельности
гостевых домов Ивановской области; се-
мейный опыт ведения пчеловодства и ус-
пешного обустройства на малой родине. 

В рамках кластера «Агрообразование» стар-
шеклассники развивают индивидуальный

Ðазвивать сельские территории региона оз-
начает развивать человеческий потенциал.
В структуре оценки человеческого потен-

циала на первом месте стоят образовательно-
квалификационный уровень, то есть уровень
образования, опыт работы, квалификации, вос-
требованность на рынке труда в условиях вве-
дения сегодня ряда санкций странами
Евросоюза против России, учёт потребности
в непрерывном профессиональном росте.

Исходя из этого посыла времени, главным
в деятельности социальных институтов ста-
новится бизнес-образование; обучение ме-
неджменту как агропредприятий, так и ма-
лых форм агропроизводства; проведение ак-
туальных обучающих мероприятий с учащей-
ся и работающей на селе молодёжью. Управ-
ление дополнительного образования и профо-
риентационной работы Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной академии
(Л.Ф. Поздышева) и специалисты факульте-
тов академии с этой целью в рамках класте-
ра «Агрообразование» последовательно рабо-
тают над повышением правовой и образова-
тельно-информационной, семейной крестьян-
ско-фермерской земледельческой деятельнос-
ти, культуры на земле. Обучают основам
финансовой и профессиональной грамотности
по блочно-модульной технологии очно, дис-
танционно, с разными режимами обучения. 

Сегодня работа в Ивановской ГСХА в рам-
ках кластерного проекта «Агрообразование»
включает четыре главных направления образо-
вательно-производственного сетевого ресурс-
ного взаимодействия, развитие разных граней
профориентационной деятельности, социально-
го партнёрства академии на территории Ива-
новской области. Утверждена ректоратом
и Учёным советом академии. Разработан об-
разовательный проект «Школа агробизнеса
и сельского туризма» (для учащихся 8–11-х
классов, Иваново 2014 г.). Учитывая реалии
функционирования агропромышленного ком-
плекса Ивановской области, профессором
А.А. Алексеевым предложена концептуальная
модель совершенствования направлений взаи-
модействия рынка образования и труда муни-

À.Ì. Áàóñîâ, Ä.À. Ðÿáîâ, Ë.Ô. Ïîçäûøåâà, À.À. Àëåêñååâ.  Àãðîîáðàçîâàíèå â ñîöèóìå ðåãèîíà
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интерес в жизни личности на селе. Учатся на-
ходить и анализировать новую информацию,
объективно оценивать чужую работу на Ива-
новской земле; реализуют социальную инициа-
тивность, приобретают практики успешной ра-
боты в команде, лидерские качества, коммуни-
кативность.

В настоящее время Ивановская ГСХА имени
академика Д.К. Беляева ведёт следующие об-
разовательные Проекты:
� �åòñêàÿ øêîëà ñåëüñêîãî òóðèç�à — реали-
зуется с 2012 года на базе МОУ Озерновская
СОШ Ивановского муниципального района,
с 2014 года — на базе муниципального казенно-
го образовательного учреждения МК Заречная
СОШ Заволжского муниципального района. 
� Областной многопрофильный проект «Øêî-
ëà àãðîáèç�åñà è ñåëüñêîãî òóðèç�à» реали-
зуется профильными факультетами Ивановской
ГСХА по Ивановской области с января
2015 года для 65 школьников 8–11-х классов
г. Иванова и ряда муниципальных районов об-
ласти по пяти актуальным направлениям:
«Животноводство», «Ландшафтный дизайн»,
«Пчеловодство и лекарственные травы»,
«Инженерное дело» и «Сельский туризм».
Цель многопрофильного проекта — популяри-
зация различных профессий среди учащихся
8–11-х классов по направлениям:
� Æèâîò�îâî�ñòâî: знакомство с бизнесом.
Выезд учащихся на конеферму. Основы дея-
тельности: в коневодстве, кролиководстве, пти-
цеводстве. Уход, кормление, содержание и ле-
чение.
� Ëà��øàôò�ûé �èçàé�: знакомство с бизне-
сом. Выезд в дендрарий академии. Основы
ландшафтной экспозиции, дендрологии и цвето-
водства. Рисунок в ландшафтном дизайне. 
� Ëåêàðñòâå��ûå òðàâû è ï÷åëîâî�ñòâî:
знакомство с бизнесом. Выезд на пасеку. Ос-
новные медоносные растения средней полосы.
Пчела: основы разведения и содержания. Про-
дукты пчеловодства, лекарственное значение.

� È�æå�åð�îå �åëî: знакомство с биз-
несом. Ознакомление с современной тех-
никой и автотранспортными предприятия-
ми. Выезд на объекты. Знакомство с ди-
агностикой, ремонтом, эксплуатацией ма-
шин и оборудованием. Основы компью-
терного проектирования. 
� Ñåëüñêèé òóðèç�: знакомство с бизне-
сом. Выезд в гостевой дом «Лесной уго-
лок». Ресурсы и услуги гостевого дома.
Выбор целевого потребителя. Психология
приёма гостей. Деловая игра «Строим
сельский гостевой дом».

По окончании каждой ступени обучения
его участники получают сертификат Ива-
новской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Социальными партнё-
рами академии являются: Российская аг-
ротурассоциация (г. Москва), три про-
фильных Департамента Ивановской об-
ласти (образования, сельского хозяйства
и продовольствия, культуры и туризма),
Агропромышленная ассоциация сельхоз-
производителей Ивановской области,
Ассоциация пчеловодов Ивановской об-
ласти, Ассоциация сельских гостевых до-
мов Ивановской области.

Рассмотрим этапы и механизмы кластер-
ной деятельности академии на примере
проекта: «Детская школа сельского ту-
ризма», который стартовал в декабре
2012 года на базе МОУ Озерновская
СОШ с использованием академического
класса-лаборатории «Домашняя экономи-
ка». Кухня-лаборатория оборудована
по европейскому стандарту в учебном
корпусе Ивановской академии в рамках
реализованного проекта «Россия —
Швеция. Экономика ведения домашнего
хозяйства». 1993–2001 гг. Отметим, что

Ñõåìà 1. Ìåõàíèçì ýòàïîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ
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материалы для выполнения творческих за-
даний в рамках деловой игры «Строим
сельский гостевой дом». Участники дело-
вой игры были распределены на три ко-
манды — три гостевых дома. Задачей
команд была разработка своего гостевого
дома. На первом занятии определили глав
гостевых домов, выбраны их названия,
предложен девиз.

Домашние задания выполняли под руко-
водством учителей Озерновской школы
во главе с директором В.Д. Янкиной.
К каждому отчёту домашнего задания ко-
манды представляли презентацию в бу-
мажном или электронном виде. В начале
следующего занятия они отчитывались,
рассказывая об очередном этапе создания
гостевого дома. Эту работу оценивало
жюри из 3-х преподавателей (академии
и школы) и школьники из 2-х других ко-
манд (гостевых домов). Несмотря на при-
сутствующий в игре соревновательный мо-
мент, школьники объективно оценивали
соперников по игре.

В классе-кухне, в учебной лаборатории
академии «Домашняя экономика» озернов-
ские ребята практически отработали эле-
менты подготовки к приёму гостей. Ис-
пекли булочки (каждая команда по своему
рецепту), познакомились с правилами сер-
вировки стола, создали страницу «Книги
отзывов, а потом продегустировали и оце-
нили результаты работы друг друга.

Занятия на базе академии дали возмож-
ность школьникам не только продолжить
обучение в иной атмосфере, но и познако-
миться с факультетами и специальностями
Ивановской сельскохозяйственной акаде-
мии; узнать о профессиях, которые они
могут выбрать, окончив школу. 

Участники первой ступени проекта под
руководством психолога академии запол-
няли психологические анкеты, которые по-
могли выявить у подростков уровень кре-
ативности и лидерства. Психологический
тренинг помог сплотить участников ко-
манд и лучше узнать их.

преподаватели — консультанты проекта ака-
демии прошли стажировки в Швеции, Шот-
ландии, Дании, Германии, Чехии, участвуя
в реализации ряда международных проектов
для взрослого сельского населения Иванов-
ской области по созданию условий и меха-
низмов роста занятости и доходов на селе
в рамках практического обучения и перепод-
готовки кадров академией по многолетнему
проекту «Школа сельского туризма для
взрослых» (более 50 человек из числа глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств, безработных граж-
дан Ивановской области). Организовано бо-
лее 30 сельских гостевых домов, которые
успешно работают в районах области.
Практическая направленность обучения, ин-
дивидуальное консультирование слушателей
позволяют им уже в процессе обучения
принимать первых гостей.

Участниками детской школы агротуризма
стали учащиеся 6–10-х классов МОУ
Озерновская СОШ Ивановского МР, где
совместно с педагогами была сформирована
группа в количестве 18 человек: 10 юношей
и 8 девочек.

Для быстрого погружения в проблему
на первом занятии подростки познакомились
с работой сельского гостевого дома «Лесной
уголок» Фумановского района. Участниками
этого выездного занятия кроме школьников
стали учителя и родители.

Была сформирована команда преподавателей
Ивановской ГСХА из 6 человек, имеющих
вышеописанный опыт работы со взрослой
аудиторией. Ежемесячно на занятия в Озер-
новскую школу выезжала группа (2–3 пре-
подавателя), что позволило на каждом заня-
тии давать разнообразный материал по новой
теме, а при выполнении творческих заданий
у каждой группы был преподаватель-кон-
сультант по теме «Основы предприниматель-
ства в сельском туризме».

К каждому выступлению преподаватели ака-
демии готовили презентации, раздаточные
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В первый год реализации проекта озерновские
дети приняли две группы туристов: из Воло-
годской области и Эстонии. Обе группы со-
стояли из взрослых менеджеров гостевых до-
мов и людей, заинтересованных в развитии
сельского туризма. С помощью учителей
Озерновской школы подростки провели мас-
тер-класс по созданию сувенира в технике
квиллинга.

На второй ступени реализации уровня «Про-
движение услуг сельского гостевого дома» час-
тично обновился состав участников, появился
новый гостевой дом (команда) «Высота», была
полностью выполнена учебная программа обу-
чения из 10 тем и состоялась защита програм-
мы приёма гостей каждой командой.

На третьей ступени погружения в бизнес
озерновские школьники проектируют модель
эффективного функционирования собственного
семейного гостевого бизнеса в сельской мест-
ности. Основная ценность проектной системы
обучения в том, что она ориентирует сельских
подростков на создание качественного продук-
та, развивает профессиональный интерес к де-
ятельности в сельском туризме в тесной связи
с социально-экономическим функционировани-
ем местных социальных институтов: школы,
семьи, специальных учебных заведений. Про-
ектное обучение в нашем случае внепредметно
и дополняет классно-урочную систему. 

В рамках кластерного подхода «Агрообразова-
ние» между академией, школами и объектами
бизнеса в муниципальных районах Ивановской
области заключается Соглашение с Иванов-
ской ГСХА, которое определяет области и на-
правления деятельности, взаимовыгодного со-
трудничества, где учтены риски по реализации
инновационных образовательных проектов (как
функционирующих, так и новых, востребован-
ных временем в социуме сельских поселений,
муниципальных образований). 

Ðàçâèòèå âçàèìîäåéñòâèÿ 
àêàäåìèè ñ êîëëåäæàìè

В настоящее время эта работа организуется
путём согласования и сопряжения учебных
планов колледжей по направлениям и уровня-
ми образовательной непрерывной ступенчатой

профессиональной подготовки в акаде-
мии с разработкой и коррекцией инди-
видуального образовательного плана для
ивановских выпускников из учреждений
среднего профессионального образова-
ния в регионах (Вязниковский и Ново-
александровский колледжи Владимир-
ской области, Великосельский в Яро-
славской) и других желающих обучать-
ся в ИГСХА.

Академия инициировала разработку
и внедрение новаций проекта социаль-
но ориентированной и гражданской
значимости для колледжей «Ланд-
шафт — родной школе». Подготови-
тельную работу и разработку этой сту-
денческой инициативы планируется за-
вершить в 2015 году, а с 2016 года
начать его реализацию в муниципаль-
ных районах Ивановской области.
Участниками проекта станут студенты,
преподаватели колледжей, студенты
и преподаватели академии, ландшафт-
ные фирмы Ивановской области, шко-
лы сельских поселений.

Во время обучения студенты ивановских
колледжей и академии разрабатывают
проект ландшафтной площадки для шко-
лы на сельской территории конкретного
муниципального района Ивановской об-
ласти, выпускниками которой они явля-
ются. Важно, что эта социально ориенти-
рованная разработка может быть поло-
жена в основу их будущего курсового
или дипломного проектирования, усилива-
ет гражданскую связь выпускников
с родной школой.

Фирмы по ландшафтному дизайну горо-
да Иванова и области по предваритель-
ному согласованию с академией в этом
случае возьмут на себя первичную за-
кладку и консультационное сопровожде-
ние ландшафтной площадки; обеспечат
рекламу и эффективное продвижение
в муниципальные районы Ивановской
области новейших ландшафтных реше-
ний и агротехнологий, новых сортов
цветов и оборудования для грамотного



Âçàèìîäåéñòâèå àêàäåìèè 
ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì 

ñåëüñêèõ òåððèòîðèé

В Ивановской области это происходит
не только при реализации проектов и про-
грамм основного учебного процесса, но
и включает реализацию образовательных
программ профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации кадров аг-
ропромышленного комплекса с целью ус-
тойчивого развития сельских территорий,
поддержки успешных гражданских иници-
атив малого и среднего предприниматель-
ства на селе.

Базовые предприятия используются как
ресурсные центры для прохождения сту-
дентами практик (учебных и производст-
венных), а также как учебно-производст-
венные инновационные демонстрационные
площадки Ивановской сельскохозяйствен-
ной академии; регионального информаци-
онно-консультационного центра агропро-
мышленного комплекса при проведении
сотрудниками академии выездных занятий
в муниципальных районах и сельских по-
селениях. Так, академией подготовлен ка-
талог сельских гостевых домов Иванов-
ской области, который активно использу-
ется сегодня заинтересованными лицами
и агротуристами России. Академия коор-
динирует эту сферу агротуризма, обучает
новых менеджеров для гостевых домов
из различных сельских уголков Иванов-
ской области. Ежегодно проводит средст-
вами сельских гостевых домов областные
ярморочные мероприятия с участием
школьников из «Детской школы сельского
туризма».

Предприятия агропромышленного ком-
плекса Ивановской области структуриру-
ются академией по формам хозяйствова-
ния (коллективные, малые): учитываются
их инновационная и социальная ориенти-
рованность, размер бизнеса и финансовое
состояние, что позволяет выбрать луч-
шее, успешное предприятие, отвечающее
предъявляемым ожиданиям рынка труда
и требованиям изучения студентами

озеленения сельских поселений на Иванов-
ской земле.

Для инициативных студентов СПО в рамках
развития кластера «Агрообразование» Иванов-
ская ГСХА ежегодно проводит успешный
творческий областной конкурс «Ростки»
по актуальным направлениям деятельности аг-
ропромышленного комплекса и развитию сель-
ского туризма, а также олимпиаду по инже-
нерной графике. Победители этих творческих,
профессиональных конкурсов получают пре-
имущественное право поступления в академию.

Ðåàëèçàöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî ïðîåêòà 
«Ýòàïû äåëîâîé êàðüåðû 

âûïóñêíèêà ÈÃÑÕÀ»

Проект «Этапы деловой карьеры выпускника
ИГСХА» в академии успешно реализуется
с 2014 года факультетом ветеринарии. Суть
его заключается в том, что студенты факуль-
тета академии, начиная с 1 курса, проходят
несколько этапов знакомства с производст-
вом. Для студентов 1 и 2 курсов организу-
ются образовательные экскурсии (производ-
ственный туризм) на предприятия, где при-
меняют инновационные технологии. Студен-
ты 3 курса кроме производственной практи-
ки имеют возможность совершить образова-
тельную экскурсию (производственный ту-
ризм) на производство по узкой специализа-
ции. У студентов 3–4 курса занятия прохо-
дят на базе филиалов кафедр на производст-
ве. Академией создан филиал кафедры ин-
женерного факультета на базе СПК «Пере-
миловский» Шуйского муниципального райо-
на. В 2015/16 учебном году планируется со-
здание дополнительно ещё 2-х филиалов ка-
федр на базе сельскохозяйственных предпри-
ятий Ивановской области, выразивших со-
гласие и отвечающих инновационным требо-
ваниям организации филиалов кафедр вуза
на производстве. В рамках образовательно-
производственного кластерного подхода пла-
нируется распространить практику на другие
факультетские направления, уровни подготов-
ки специальности академии.
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современных агротехнологий и агробизнеса,
обеспечения социально безопасной деятельно-
сти жизнеспособной личности с учётом сохра-
нения и возрождения социально-экономичес-
кого потенциала сельской территории, под-
держки семейных форм крестьянско-фермер-
ской деятельности, инициатив граждан сель-
ских поселений.

Ðàçðàáîòêà ìîäåëè òðåáîâàíèé
ðàáîòîäàòåëåé è îæèäàíèé âûïóñêíèêîâ

Академия сегодня имеет возможность на ос-
нове фактического методологического и ре-
сурсного материала мониторинговых исследо-
ваний спроектировать и гибко реализовать
эффективную модель требований работодате-
лей и ожиданий выпускников на рынке обра-
зования и труда Ивановской области и регио-
на. Аналитическая база банка данных форми-
руется при выполнении совместных скоорди-
нированных мероприятий академии и Депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области на основе мониторинго-
вого анализа результатов по содействию тру-
доустройству выпускников академии (ярмарки
вакансий), что в итоге способствует их за-
креплению в сфере АПК области; обеспечи-
вает успешную реализацию их индивидуаль-
ной деловой карьеры, развитию территории
сельских поселений.

Подготовка современных аграрных кадров
Ивановской ГСХА для АПК Ивановской
области в рамках кластерного подхода
«Агрообразование» позволило нам значитель-
но модернизировать региональную систему
подбора абитуриентов, практико-ориентирован-
ных на учёбу в академии, последовательно го-
товить востребованных работодателями квали-
фицированных специалистов-аграриев. Улуч-
шить работу по их распределению и, согласно
заявкам работодателей, трудоустраивать эти
молодые, инициативные кадры в сельских тер-
риториях Ивановской области и регионы
(Ярославская, Владимирская области).

Социально значимым практическим результа-
том совместной работы Ивановской ГСХА,
школы и АПК Ивановской области в рамках
кластерного подхода «Агрообразование»
стали: 

1. Ежегодное заблаговременное и пер-
спективное формирование банка данных
об абитуриентах из школ г. Иваново
и муниципальных районов области осо-
знанно выбравших различные направле-
ния и уровни подготовки в Ивановской
ГСХА имени академика Д.К. Беляева;
поддержка их ценностных ориентаций
на сельский образ жизни, обеспечение
им социально безопасной и комфортной
жизнедеятельности личности в сельском
поселении, успешной профессиональной
карьеры.

2. Заинтересованный инициативный мо-
лодёжный кадровый резерв для сферы
агропромышленного и социокультурного
комплекса Ивановской области с целью
поддержки устойчивого развития его
сельских территорий и гражданских
инициатив сельхозпроизводстилей. 

3. Вовлечение учащейся молодёжи в со-
циокультурную практику возрождения
и развития сельских поселений муници-
пальных районов Ивановской области,
осознающей ценности сельского образа
жизни с целью формирования будущего
класса успешных землепользователей
на Ивановской земле. 

4. Обеспечение реальной социализации
выпускников ивановских школ, возмож-
ность получения ими востребованного
временем качественного профессиональ-
ного агрообразования. Осознанный вы-
бор ценностей сельского образа жизни
и успешное построение маршрута своей
будущей карьеры в агропромышленном
комплексе Ивановской области.

В проектах Ивановской области воз-
рождается гражданская гордость сель-
ских подростков за малую родину в ре-
гионе; воспитывается осознанный выбор
ценностей сельского образа жизни, что
в перспективе предотвратит «вымыва-
ние» молодёжи из сельской местности;
активизирует самосознание и поиск воз-
можности успешно обустроиться и до-
стойно жить на родной земле. ÍÎ
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� форма деловых отношений � дедлайн � инициативы чиновников
� язык чиновников � управленческое невежество 

лиц, графиков и т.п. Но трудно понять,
если это касается частных рабочих вопро-
сов распорядительного характера.

Совершенно очевидно, что все сотрудники
ИРО в рабочее время могут и будут при-
сутствовать, например, на вебинаре, по-
скольку это касается их деятельности,
и тут достаточно устного распоряжения
ректора. Это естественно, если бы не бы-
ло чиновничьего идиотизма. Ну а как это
происходит в жизни?

Передо мной на бланке письменное рас-
поряжение начальника областного Де-
партамента образования ректору ИРО
об обеспечении явки сотрудников Ин-
ститута на вебинар, проводимый другим

ÑÝ�îâû ðàáû

Начнём с примера нового прояв-
ления чиновничьего идиотизма:
изменения в форме деловых отно-
шений областного Департамента
(или министерства, комитета) об-
разования и областного Института
развития образования (повышения
квалификации).

Поскольку областной Департа-
мент — учредитель Института,
то он, естественно, может давать
Институту приказы и распоряже-
ния. Понятно, что они могут быть
и письменными, и предполагать
отчёты тоже в письменном виде,
если это касается содержания ра-
боты, представления мониторинго-
вых и других данных в виде таб-

1 Эта статья посвящена чиновничеству прежде всего фе-
дерального уровня.
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областным ИРО. Письмо с исходящим но-
мером регистрации, которое готовил аж глав-
ный специалист Департамента, проверял за-
меститель начальника, подписывал начальник
и отправлял секретарь.

Ректор ИРО, в свою очередь, дал распоряже-
ние одному из доцентов подготовить письмен-
ный ответ на распоряжение начальника Депар-
тамента. Передо мной лежит этот… документ
на фирменном бланке с исходящим номером
регистрации:

«Уважаемая (имя, отчество начальника
Департамента)!

Настоящим сообщаю, что в соответствии
с Вашим распоряжением №, от (дата) со-
трудники Института приняли участие
в вебинаре…, который состоялся… По ре-
зультатам вебинара состоялось обсужде-
ние…, материалы вебинара будут использо-
ваться в работе с педагогами области».

Доцент, кандидат наук вместо того, чтобы за-
ниматься преподавательской или научной рабо-
той, готовила бумагу, показала черновик про-
ректору (так, оказывается, положено), та за-
визировала (означает, что проверила) и после
этого бумага пошла на подпись ректору, была
зарегистрирована секретарём и отправлена
в Департамент.

Убеждён, что читающие этот текст чиновники
ничего аномального в этой практике не увиде-
ли. А теперь, уважаемые читатели, вдумайтесь,
на что уходит оплачиваемое из бюджетных
средств (деньги налогоплательщиков) рабочее
время всех занятых в этой дурацкой переписке
людей, если Департамент и ИРО находятся…
в одном здании… на соседних этажах. Об ис-
пользовании телефонной связи не говорю. Как
мне пояснили: «Не положено!»

Но и это не предел идиотизма. Оказывается,
что во многих департаментах, министерствах
аналогичная практика существует между со-
трудниками разных отделов одного ведомства,
кабинеты которых… соседние, находятся
на одном этаже.

Когда я стал иронизировать по поводу этого
чиновничьего идиотизма, мне, едва ли не с гор-

достью, ответили: «Не понимаете Вы,
мы часть СЭД (системы электронного
документооборота)». «Худшая часть
идиотской системы», — подумали мы.

Äåäëàéí è íè÷åãî ëè÷íîãî 
(òî åñòü íè÷åãî ÷åëîâå÷åñêîãî)

Чиновники не понимают последствий
своих ошибок, заблуждений для школы,
для учителей, для детей. Они всегда
не только безразличны к объектам своего
управления, они жестоки по отношению
ко всем, в том числе и друг к другу.

Дедлайн — это заимствованный чинов-
никами из западного стиля управления
термин (от англ. deadline, буквальный
перевод — мертвая или смертельная ли-
ния), означающий последний день вы-
полнения какого-либо распоряжения,
представления отчёта, документа и т.п.,
после которого… (сами понимаете что).

В одном из региональных министерств
образования и науки по итогам месяца
сотруднице и начальнику отдела, где она
работала, сняли премию (стимулирую-
щую надбавку за качество работы).
Начальник отдела пошёл в отдел кадров
выяснять, не ошибка ли это, поскольку
именно кадровики представляют в бух-
галтерию информацию для санкций со-
трудникам. Приводим диалог начальни-
ков двух отделов:

— Сотруднице и мне не выплатили
премию. Это не ошибка?

— Нет, не ошибка. Документ (такой-
то) она должна была сдать руководству
13-го числа (Дедлайн), а сдала 14-го.

— Ну, прежде всего, руководство было
в командировке, и документ бы просто
пролежал. Ущерба ведь никому не бы-
ло. Кроме этого Вы бы поинтересова-
лись у меня, почему это произошло,
ведь причина была более чем уважи-
тельная.



людей чувстве несправедливости и невоз-
можности что-либо изменить, кроме как
дать пощечину или плюнуть в лицо,
за что однозначно наступит уголовная от-
ветственность.

Если отвлечься от конкретной ситуации,
изложенной в разделе, то понятие «дед-
лайн» ничего плохого в себе не несёт, это
обязательный атрибут нормальной научно-
обоснованной управленческой деятельнос-
ти — называть время исполнения задачи,
проекта, документа и т.п. Но в руках чи-
новника-идиота любое разумное понятие
превращается в дубину, в средство уни-
жения и подавления человека, в издева-
тельство над нами всеми.

×èíîâíè÷üè èíèöèàòèâû — 
èäèîòèçì â äåéñòâèè

Начнём с фактов-примеров. Все помнят,
что произошло с результатами ЕГЭ
в стране, когда Указом тогдашнего Пре-
зидента и Постановлением тогдашнего
Правительства показатель ЕГЭ был
включён в критерии оценки эффективнос-
ти работы губернаторов и глав муници-
пальных образований: результаты ЕГЭ
мгновенно выросли до неприлично неправ-
доподобных значений. Указ и Постанов-
ление по-тихому пришлось отменить.
О моральном ущербе для детей, учителей,
родителей умолчим. Ну и каким словом
назвать названную инициативу? Её ре-
зультат нельзя было предвидеть? Прежде
чем нормативные акты были подписаны,
представим себе, сколько согласователь-
ных подписей чиновников из числа мини-
стров, советников, помощников, юристов
и пр. стояло на этих инициативах.

Ещё одна новая дурная чиновничья мода:
решать любую проблему, возникшую
в обществе, через введение в школах спе-
циальных уроков: патриотизма, трезвости,
целомудрия, бизнеса, толерантности и пр.
(несть числа). Причём, как только руко-
водители школ авторам инициатив задают
вопрос: «А вместо какого предмета это

— Причина значения не имеет.

— Но послушайте: Вы знаете — она хоро-
нила единственного сына, которого пьяный
водитель насмерть сбил на переходе; у неё
такое горе — врагу не пожелаешь, а она по-
сле похорон тут же пришла на работу и всё
выполнила. Как же можно этого не учиты-
вать?! Проявите милосердие к несчастной
женщине.

— Дедлайн есть дедлайн, и причина значе-
ния не имеет. Это не моя прихоть: я не могу
ничего сделать, даже если бы хотел — так
составлена программа; нет отметки о сдаче
документа в срок, программа автоматически
передаёт в бухгалтерию команду о снятии
премии, а их программа автоматически её
снимает.

— Не дай Бог, но если бы у Вас такое го-
ре случилось?

— Значит, и мне сняли бы премию.

— Ну так переделайте программу, если она
не учитывает форс-мажорные обстоятельства.

— А Вы знаете, сколько денег стоит новая
программа? И переделка программы —
функция не нашего отдела.

Увы, нередкое сочетание чиновничьего идио-
тизма и человеческой мерзости, — что тут
ещё скажешь.

И этот начальник отдела кадров министерст-
ва как деятель образования на совещаниях
с пафосом говорит о возвышенном, о любви
к родине, о необходимости нравственных
скреп в обществе, носит на груди православ-
ный крест с распятием, ходит в церковь,
как-то растит своих детей. А при упрёках
будет спокойно прикрываться такими слова-
ми, как ответственность, чувство долга. Вот
такие гнусность и паскудство становятся
следствием чиновничьего идиотизма. И дело
тут не только и не столько в размере штра-
фа, сколько в невыносимом для нормальных

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ×èíîâíè÷èé èäèîòèçì
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вводить? Какие уроки отменять?», чиновники
уходят от ответа и нашли выручающую их лу-
кавую отговорку: «Наша функция — ставить
задачу. А её выполнение — прерогатива обра-
зовательного учреждения». И ведь хорошо
знают, что при всех проверках, проводимых
ими же, строго изучается соответствие числа
учебных часов, заложенных в программе, про-
ведённому числу уроков. О таких интеллекту-
альных и культурных факторах, как то, что
патриотизм, вера, любовь не возникают в ре-
зультате обучения, с авторами инициатив гово-
рить бессмысленно, потому как инициативы
идиотские.

В марте 2015 г. школы через чиновников об-
разования получили требование прокуратуры:
«В связи с проведением проверки исполнения
законодательства о противодействии экстре-
мизму и терроризму в сфере образования не-
обходимо предоставить в прокуратуру (помимо
учредительных документов): копии учебных
планов; сведения о формировании в образова-
тельных организациях библиотек, обеспечения
учебниками и учебными пособиями учащихся,
в том числе русскому языку, литературе и оте-
чественной истории; сведения о порядке прове-
дения промежуточной и итоговой аттестации,
в том числе отдельно по русскому языку, ли-
тературе и отечественной истории; количество
детей, родители (законные представители) ко-
торых причастны к террористической деятель-
ности, не посещающих государственные и му-
ниципальные образовательные организации
(с разбивкой по возрастам)».

Ну и конечно: представить отчёт по… форми-
рованию (будьте чутки, уважаемый читатель)…
антикоррупционного поведения у учащихся
1–11-х классов.

В мае 2015 г., когда в школах шли празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню
Победы, когда до итоговой аттестации оста-
ётся две недели, из областных Главных уп-
равлений МВД опять же через чиновников
образования пришло письмо даже не с поже-
ланием, а требованием:

«В рамках глобальной недели безопасного до-
рожного движения, учитывая высокую общест-
венную значимость данной тематики в школах,
необходимо:

� организовать (будьте чутким, уважае-
мый читатель) танцевальные флеш-мобы
«Будь ярким! Стань заметным», в рам-
ках которых записать видеообращение
к должностным лицам, от которых зави-
сит безопасность детей на дорогах;

� организовать тематические активности
(ещё один «шедевр» чиновничьего твор-
чества) в образовательных учреждениях
в виде акций, конкурсов, викторин.

Отчёт о проведённой работе предоста-
вить в форме видео- и фотоматериа-
лов».

В апреле 2015 года из Комитета
по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения приходит письмо
на имя глав городов и районов с требо-
ванием провести акцию по очистке
от мусора берегов водных объектов
в местах неорганизованного отдыха на-
селения. К акции привлечь образова-
тельные учреждения, расположенные
вблизи водных объектов.

Вот такие «весёлые картинки». В борь-
бе с терроризмом проверим итоговую
аттестацию и заодно выявим детей
«врагов народа». Организуем полицей-
ские «флеш-мобы» и «тематические ак-
тивности» в виде викторин, конкурсов
и акций. Что ещё учителям делать, как
не писать в мае сценарий викторины
по безопасности движения? А Комитет,
который по сути своего названия дол-
жен оградить детей от «нахождения
вблизи водоёмов», берега которых к то-
му же загажены всякой дрянью, призы-
вает вывести их на уборку мусора.
И обычно грозный Роспотребнадзор
здесь почему-то упорно молчит.

А вот инициатива регионального минис-
терства образования: «К 1 марта
2015 года сдать отчёт по разработке ра-
бочих программ на будущий год». Вро-
де бы глупости нет. Если бы не одно
обстоятельство: у учителей на 1 марта
нет новых учебников и новых программ



Ïðè÷èíà ÷èíîâíè÷üåãî èäèîòèçìà 
è â óïðàâëåí÷åñêîì íåâåæåñòâå

После известной фразы Высокого Лица,
посчитавшего, что для модернизации
в школы нужно направлять на должности
директоров людей из других сфер: из ар-
мии, с административной работы в орга-
нах власти, из бизнеса и т.д., педагогиче-
ское образование, знание школы, опыт
работы с детьми уже ничего не значат.
Не случайно, видимо, министрами образо-
вания в новой России назначали тех, кто
никогда не работал в школе.

Все эти несуразные, непонятные, неразум-
ные назначения происходили и происходят
от незнания науки управления теми чи-
новниками, кто такие назначения осуще-
ствляет. Ошибка состоит в невежествен-
ном, антинаучном представлении, будто
управление везде универсально, глав-
ное — был бы энергичный менеджер
и ему всё равно, чем управлять: взводом,
больницей, баней, парикмахерской, торго-
вой точкой или школой.

Антинаучность, а точнее — невежество,
состоит в том, что управление якобы
не зависит от объекта. Хотя именно науч-
ный менеджмент чётко доказал и утверж-
дает, что управление âñåã�à объектно
ориентировано, то есть оно всегда вторич-
но по отношению к объекту управления:
сначала нужно построить модель объекта,
изучить и знать всё о нём, а только по-
том создаётся управляющая система, по-
дыскиваются под идею нового объекта
квалифицированные в конкретной отрасли
кадры.

Результаты этой научной ошибки не за-
ставили себя ждать. Вот уже руководи-
тель областного Департамента образова-
ния на всю страну в «Вестнике образо-
вания» (издание Минобрнауки) пишет,
что школа должна оперативно реагиро-
вать на запросы (Вы, наверное, подума-
ли, что детей, родителей, учителей; 
ах, как Вы наивны!) …органов образо-
вания.

по ФГОС, так как они ещё не только
не поступили в область, но даже ещё нигде
не опубликованы. Как говорят, «No com-
ment».

×èíîâíè÷èé ÿçûê, èëè 
Êàê ýòî áóäåò ïî-ðóññêè

Ярчайшее проявление чиновничьего идиотиз-
ма — специфический язык должностных
лиц. Начнём с простого — с постановки
ударений: возбу`ждено, а не возбуждено`;
осу`жденный, а не осуждённый; средства`,
а не сре`дства; обеспече`ние, а не обеспе`чение
и т.д.

Чиновника всегда отличишь от других лю-
дей по стилю речи: денежные средства,
а не просто — деньги; озвучу мнение,
а не скажу, о чём думаю; отмониторим си-
туацию, а не проанализируем; мы Вас ус-
лышали, что означает «пошёл бы ты…»;
«целиком и полностью одобряю» (если це-
ликом, то значит и полностью; если полно-
стью — значит и целиком). Добавим сюда
вышеназванные в статье «творческие
активности в виде…», «полицейские флеш-
мобы».

Но особая любовь у чиновников к аббревиа-
турам. Не понимают начальствующие адми-
нистраторы, что висящие при входе в школу
(которая для детей, родителей, учителей —
храм) аббревиатуры «МОУ СОШ»,
«ГБОУ ООО», «ГАОУ ДПО» и т.п. —
всё это только для угловых штампов на до-
кументах, а для детей — «Добро пожало-
вать в школу», «Мы вам всегда рады».

Вспомним многократно высмеянное в печати
обращение руководителя краевого Департа-
мента образования к руководителям учрежде-
ний, сидящих в зале: «МУДОДы свободны,
а МУДОФОНы останьтесь». Первый «ше-
девр» — это Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей, а вто-
рой — Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования физкультурно-оздоро-
вительной направленности.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ×èíîâíè÷èé èäèîòèçì
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В документах региональных министерств
и департаментов образования то тут то там
мы читаем, что одна из первых функций шко-
лы не обучение и воспитание детей, а обязан-
ность создавать базы данных для органов
образования.

А руководители Департамента образования
Перми (и не только) додумались в муници-
пальных заданиях школам обязывать их под
подпись обеспечить сдачу учениками ЕГЭ
по русскому языку… не ниже …, по математи-
ке — не ниже …% и т.п. За невыполне-
ние — санкции.

А чего стоят антинаучные высказывания
высших должностных лиц федерального
и региональных министерств образования
о том, что не школа, а ребёнок должен при-
спосабливаться к требованиям школы и,
обеспечивая инклюзивное образование детей,
страдающих, например, аутизмом, нужно
брать в школы не ради адаптации этих детей
к нормальной жизни, а прежде всего ради
приобретения педагогами опыта работы
с трудными детьми?

А о чём говорит вопиющий факт, имеющий
негативные последствия и для учителей, и для
детей страны: ЕГЭ законом объявлен единст-
венной формой государственной итоговой атте-
стации школ страны при том, что уже шесть
лет как введён новый федеральный государст-
венный образовательный стандарт, находящий-
ся в полном противоречии с ЕГЭ и по содер-
жанию, и по методам реализации2.

В заключение раздела — диалог, показываю-
щий и вопиющее чиновничье невежество,
и чиновничье высокомерие, апломб, мракобе-
сие — всё, что порождает идиотизм.

Директору одной из школ звонит руководитель
Департамента министерства, между ними со-
стоялся диалог:

— Вам нужно срочно приехать и подписать
протокол заседания коллегии, членом которой
Вы являетесь.

— Сегодня никак не могу. У меня, êàê
è âî âñåõ øêîëàõ ñòðà�û, сегодня
«Последний звонок» для выпускников.

— Господи! Неужели кроме Вас неко-
му провести этот звонок?

… (директор потерял дар речи).

— Но нам сегодня нужно сдать прото-
кол наверх.

— Вы же работник системы образова-
ния (!), а потому в душе хоть немного
педагог и знаете, что такое в школе
«Последний звонок»: ожидание, трепет,
волнения, радость и грусть одновремен-
но, суета, переживания, рубеж в судьбе,
память на всю жизнь и т.д.

— И сколько же у Вас выпускников:
десять, двадцать…?

— У меня шесть одиннадцатых клас-
сов, но это не имеет значения. Да хоть
бы и один класс. Это последний (!)
в их жизни школьный звонок!

— Вы меня не слышите: нам срочно
нужно представить документ наверх.
Что, Вы не можете перенести этот зво-
нок на другой день?

— Не только не могу, но и не считаю
нужным.

— Ну что Вы за директор, если
не можете поручить провести мероприя-
тие другому лицу?

— Извините, но Вы меня не слышите.

— Смотрите, не пожалейте потом.

— Не грозите: мне нечего терять. Как
говаривал Василий Тёркин «Меньше
взвода не дадут, дальше фронта
(то есть школы) не пошлют». Если так
важна моя подпись сегодня, приезжайте
с протоколом, заодно и посмотрите, что
такое последний школьный звонок.

2 Поташник М.М. ЕГЭ против ФГОС: как быть учителю //
Народное образование». — 2015. — № 5



включая политиков, любит козырнуть тем,
что они плохо учились в школе, хулигани-
ли, прогуливали уроки, были на грани ис-
ключения, как не любили те или иные
предметы и т.п. Вот и получилась (по об-
разному выражению одного из видных
деятелей современного образования) «пло-
хо обученная и к тому же сволочь».

Любопытен и такой факт: учителей (лю-
бых) в стране острейший дефицит, заву-
чей, директоров тоже, а вот на постах
муниципальных и особенно государствен-
ных служащих почему-то никогда нет
вакансий.

Идти или не идти в чиновники всегда ре-
шает сам человек. Но и система делает
свой отбор по ею же установленным не-
гласным критериям. Есть небезоснова-
тельное ощущение: в нашей стране как
раз трезвый ум, глубокие знания, творче-
ский подход, а часто и совесть становятся
не предпосылкой, не условием, а препона-
ми в должностном росте.

Íóæíû ëè ÷èíîâíèêè?

Грамотные, умные управленцы-чиновники,
конечно, очень нужны. Но сколько их
нужно, чтобы были созданы необходимые
условия функционирования и развития си-
стемы образования?

Ответ на этот вопрос даёт событие, ко-
торое произошло полгода назад в Моск-
ве. Административное деление столицы
состояло из десяти округов (префектур):
Северный, Северо-Восточный, Восточ-
ный и т.д. В каждом было окружное
Управление образованием, где работали,
предположим, по 50 чиновников (где-то
больше, где-то меньше). И вот эти уп-
равления были упразднены, структура
управления уменьшилась сразу аж
на 500 чиновников, а школы Москвы
до сих пор об этом не знают, учителя
не почувствовали их исчезновения. Это
ли не идиотизм системы? Нужно что-то
ещё сказать?

— Вы совсем страх потеряли: кто Вы
и кто я?!

— Вы чиновник.

— Я ãîñó�àðñòâå��ûé(!) служащий,
а Вы …

Как ни покажется читателю странным, в ос-
нове идиотского поведения чиновника от об-
разования(!) лежит элементарное невежество.
Чиновник просто не знает объект управле-
ния, то есть школу, не знает, как она устро-
ена, чем живёт и потому объяснения дирек-
тора ему непонятны.

Íî íå âñå æå òàêèå

Некоторые из пока ещё разумных чиновни-
ков не отрицали фактов и умозаключений,
изложенных в статье, однако отмечали:
«Не все же такие». Что на это ответить?

В начале работы, наверное, не все. Но чи-
новничья, бюрократическая система, в кото-
рую волею судьбы попал даже совестливый
человек, неизбежно изуродует его. Это, как
известный сюжет соления огурца: если взять
свежий огурец и поместить его в рассол, то
по всем объективным законам природы
он неизбежно просолится. «Но человек
не огурец, он может сопротивляться и ос-
таться таким, каким он пришёл: совестли-
вым, интеллектуальным, образованным, ум-
ным», — могут возразить наивные люди.
Хочется сказать: «Приведите примеры».
А их нет и быть не может, потому что сис-
тема не потерпит сопротивляющихся глупос-
ти, умных, она их выплюнет, выкинет или
сделает такими, как и все её компоненты —
то есть большинство бюрократов.

Îòêóäà îíè áåðóòñÿ

Все чиновники когда-то учились в школе,
а потом и в вузе. Вы заметили, читатель,
что в последнее время не только начальники,
администраторы, вся чиновная бюрократия,

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ×èíîâíè÷èé èäèîòèçì
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Êëàññèêè î íåèçëå÷èìîé áîëåçíè

Начнём с Вольтера (XVIII век):

«Я неправомочен делать добро; всякая власть
сводится к тому, что время от времени я могу
делать зло». «Я не умею делать добро, су-
дарь, даже если бы и захотел. Это просто
не моя функция». Это слова письмоводителя
(чиновника) из сочинения «Простодушный».

М.Е. Салтыков-Щедрин:

«Там, где простой идиот расшибает себе голо-
ву или наскакивает на рожон, идиот властный
раздробляет пополам всевозможные рожны
и совершает свои, так сказать, бессознательные
злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в са-
мой бесплодности или очевидном вреде этих
злодеяний он не почерпает никаких для себя
поучений. Ему нет дела ни до каких результа-
тов, потому что результаты эти выясняются не
на нём (он слишком окаменел, чтобы на нём
могло что-нибудь отражаться), а на чём-то
ином, с чем у него не существует никакой ор-
ганической связи. Если бы вследствие усилен-
ной идиотской деятельности даже весь мир об-
ратился в пустыню, то и этот результат не уст-
рашил бы идиота. Кто знает, быть может, пус-
тыня и представляет в его глазах именно
ту обстановку, которая изображает собой идеал
человеческого общежития?».

«Когда и какой бюрократ не был убеждён,
что Россия есть пирог, к которому можно сво-
бодно подходить и закусывать».

«Идиоты вообще очень опасны, и даже не по-
тому, что они непременно злы, а потому, что
они чужды всяким соображениям и всегда
идут напролом, как будто дорога, на которой
они очутились, принадлежит им одним».

А вот чиновникам от просвещения есть от-
дельная рекомендация классика: «Просвещение
внедрять с умеренностью, по возможности из-
бегая кровопролития».

Ф.М. Достоевский:

«… до такого, может быть, самого высшего
проявления человеческого достоинства —

то есть признать себя глупее другого,
когда другой действительно умнее
его, — русский чиновник высших клас-
сов никогда и ни в коем случае не мо-
жет дойти, и я даже не знаю, могут
ли быть исключения».

И.М. Губерман:

Везде, где дорожки ковровые,
есть тихие люди живучие:
то ветки сплетают лавровые,
то петлю завяжут при случае.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.

Я разослал рукопись статьи коллегам,
в том числе и чиновникам. Меня не уди-
вили их обиды, гнев, возмущение и даже
угрозы типа «Мы всё равно управляли
и будем вами управлять». Отвергнуть
мою статью — тут ни ума, ни смелости
не нужно. Но что они ответят класси-
кам? А ведь их мнение — это вечный
приговор, вечная едкая ирония, справед-
ливая негативная оценка целой армии ад-
министративных руководителей во всех
сферах, в том числе и в образовании. ÍÎ

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò

«ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü Ó×ÈÒÅËÞ
Â ÎÑÂÎÅÍÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ»
Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé 
øêîë è îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ

Ñïðàâêè: òåë. (495) 953-99-12; (495) 953-21-70
Çàêàç êíèã: e-mail: pedobsh@mail.ru
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íà íîâûå ñòàíäàðòû 

Ãàá�åëõà� Ãàá�óëëîâè÷ Ãàá�óëëè�, 
профессор Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
доктор педагогических наук

ÑÌÎ

Ïðî�îëæàåòñÿ ïðîöåññ ïåðåâî�à îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ øêîë ñòðà�û �à �îâûå,
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ïå�àãîãè÷åñêîãî îáðàçîâà�èÿ îñòà¸òñÿ, ê ñîæàëå�èþ, òîð�îçÿùè� ôàêòîðî� ýòîãî
ïðîöåññà. Îñ�îâ�îé (è ðåøàþùåé) áàçîé ïî�ãîòîâêè ó÷èòåëüñêîãî êîðïóñà
ê �î�åð�èçàöèè îáðàçîâà�èÿ îñòà¸òñÿ ñèñòå�à �îïîë�èòåëü�îãî ïå�àãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâà�èÿ. È âîò �îâûé �îêó�å�ò Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ — ïðèêàç
¹ 499 îò 02.07.2013 ã. «Î ïîðÿ�êå îðãà�èçàöèè è îñóùåñòâëå�èÿ �åÿòåëü�îñòè
ïî �îïîë�èòåëü�û� ïðîôåññèî�àëü�û� ïðîãðà��à�». ×òî �åëàòü? Êàê áûòü?

� дополнительное педагогическое образование � изменения � научно-методическая
помощь � педагогические кадры � педагогическая наука

и методов образовательной деятельности
и вследствие этого возникновение потреб-
ностей в систематическом обновлении
знаний, умений и навыков (компетентнос-
тей) обучения, воспитания и развития
учащихся у педагогических и управленче-
ских работников образования. Определён-
ное влияние на содержание дополнитель-
ного педагогического образования оказы-
вают также состояние (основного) педа-
гогического образования и уровень готов-
ности выпускников педагогических учеб-
ных заведений к решению традиционных
и инновационных задач в образовании.
Становление и развитие дополнительного

Èçìåíåíèå 
çàäà÷ äîïîëíèòåëüíîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Возникновению, становлению
и развитию дополнительного педа-
гогического образования способст-
вовали, с одной стороны, система-
тическое опережение неотложных
и стратегических задач развития
образования от уровня готовности
к их решению педагогического
корпуса. С другой стороны, не-
прерывное совершенствование
(изменение) содержания, форм
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педагогического образования имеет давнюю
и богатую историю1. Перед системой отечест-
венного образования в советские годы, напри-
мер, возникало множество стратегических
(и неотложных) задач, потребовавших
не только систематического повышения квали-
фикации педагогических работников, но часто
и переподготовки всего педагогического корпу-
са страны. Такими задачами были, например,
ликвидация безграмотности населения, осуще-
ствление обязательного всеобщего начального,
неполного среднего (семилетнего, восьмилетне-
го, девятилетнего) и всеобщего среднего обра-
зования молодёжи. Реализация многочислен-
ных государственных решений по совершенст-
вованию отечественного образования («Поло-
жение о единой трудовой школе» (1918),
«О начальной и средней школе» (1931), 
«Об укреплении связи школы с жизнью
и дальнейшем развитии системы народного
образования» (1958), «О мерах дальнейшего
улучшения работы средней общеобразователь-
ной школы» (1966), «О завершении перехода
ко всеобщему среднему образованию молодё-
жи и дальнейшем развитии общеобразователь-
ной школы» (1972), «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспитания учащихся
общеобразовательных школ и подготовки их
к труду» (1977), «Основные направления ре-
формы общеобразовательной и профессиональ-
но-технической школы» (1984), «О ходе пе-
рестройки средней и высшей школы и задачах
по её осуществлению» (1988) и другие) каж-
дый раз требовала основательного дополни-
тельного образования основной массы педаго-
гических кадров образования. 

На новом этапе социально-экономического пе-
реустройства общества с 90-х годов прошлого
столетия начинается и новый этап обновления
системы образования — этап её модерниза-
ции. На этом этапе перед системой основного
и дополнительного педагогического образова-
ния встали новые крупные задачи по подготов-
ке и переподготовке педагогических кадров,
связанные с необходимостью повышения до-
ступности качественного образования для всех
категорий граждан, с коренным пересмотром

содержания общего образования и ради-
кальными изменениями технологии обра-
зовательной деятельности и др. Они
были определены Законом Российской
Федерации «Об образовании» (1992),
Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года
(2001), Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа»
(2009), новым Федеральным законом
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (2012) и другими документами.

За годы модернизации образования на-
чали внедряться такие нововведения,
как: профилизация содержания общего
образования; массовая компьютеризация
образовательного процесса; введение
единых государственных экзаменов для
выпускников общеобразовательных уч-
реждений; новая система оплаты труда
педагогов и другие. Ещё больше нова-
ций предстоит осваивать педагогам об-
щеобразовательной школы и научиться
их свободно применять на практике
при переходе на новые, Федеральные
государственные образовательные стан-
дарты (до 2020 года), к которым от-
носятся:
� проектирование образовательного про-
цесса;
� универсальные учебные действия уча-
щихся и их формирование;
� достижение учащимися планируемых
предметных, метапредметных и личност-
ных результатов освоения основной об-
разовательной программы;
� обеспечение компетентностного подхо-
да в образовании;
� реализация новой системы оценки ос-
воения учащимися планируемых резуль-
татов образования и другие.

Сегодня ситуация в системе общего об-
разования сильно осложняется тем, что
именно в эти годы модернизации ввиду
смещения основных ориентиров в дея-
тельности субъектов управления образо-
ванием система педагогического образо-
вания страны переживает глубокий и за-
тяжной кризис, что показано нами выше

1 См. Худомлинский П.В. Развитие системы повышения
квалификации педагогических кадров советской
общеобразовательной школы (1917–1981). — 
М.: Педагогика, 1986. — 184 с.



«Положение о республиканском, краевом,
областном Институте усовершенствования
учителей» на правах высшего учебного за-
ведения. По этому Положению ИУУ
вменялись в обязанность функции «...про-
водить различного рода учебные меропри-
ятия (курсы, семинары, практикумы, лек-
ции, конференции, экскурсии, консульта-
ции) с учителями и руководителями школ,
работниками рай (гор)оно и рай (гор)пед-
кабинетов». Большое место отводилось
обобщению и распространению лучшего
педагогического опыта, изучению содер-
жания и организации методической рабо-
ты с учителями. В качестве одной из за-
дач ИУУ была выделена и задача оказа-
ния помощи «...лучшим учителям и руко-
водящим работникам школы в их подго-
товке к научной деятельности»4. 

В январе 1944 года Совнаркомом
РСФСР было утверждено несколько об-
новлённое «Положение об институте усо-
вершенствования учителей» с учётом осо-
бенностей условий военного времени. Ос-
новными структурными подразделениями
ИУУ в соответствии с новым Положени-
ем стали учебно-методические кабинеты,
вместо должности научного сотрудника
вводилась должность методиста. А основ-
ными формами работы ИУУ по повыше-
нию квалификации педагогических кадров
определялись: «вечерние и воскресные
курсы, летние курсы, конференции, прак-
тикумы, организация выставок, отдельные
лекции и циклы лекций, издание методи-
ческих материалов и т.д.»5. Через 25 лет,
в сентябре 1969 года, Министерство про-
свещения СССР утвердило новое «Типо-
вое Положение о республиканском, обла-
стном, межрайонном, окружном, город-
ском институте усовершенствования
учителей». Типовое положение определило

в предыдущей статье2. Теперь стало общеиз-
вестным, что значительная часть выпускни-
ков педагогических вузов, особенно негосу-
дарственных институтов и классических уни-
верситетов, а также так называемых их фи-
лиалов (получавших педагогические специ-
альности или направления подготовки)
не может и не хочет работать по полученной
в вузе профессии, тем более что они совер-
шенно не подготовлены к решению задач,
связанных с модернизацией образования.
Дальнейшее отложение (или забалтывание)
преодоления этого кризиса сулит непоправи-
мые последствия для общеобразовательной
школы.

Вот почему в настоящее время основным на-
правлением более или менее оперативного
выхода из такого положения остаётся всесто-
роннее развёртывание дополнительного педа-
гогического образования. Эта задача актуа-
лизируется ещё и тем, что система повыше-
ния квалификации педагогических кадров на-
ряду с педагогическим сопровождением не-
прерывно возникающих нововведений в об-
разовании должна ещё активизировать рабо-
ту по традиционной системе методической
работы с педагогическими и управленческими
кадрами образования как часть системы их
непрерывного образования3.

Исторически сложилось так, что довольно
продолжительное время в отечественной сис-
теме образования ведущими учреждениями
повышения квалификации педагогических ка-
дров были институты усовершенствования
учителей. К концу 30-х годов прошлого сто-
летия институты усовершенствования учите-
лей (ИУУ) были созданы в каждом регионе
РСФСР: республике, крае и области.
В 1938 году Наркомпрос РСФСР утвердил
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2 См. Габдуллин Г.Г. Реформа преобразования — неудачное
проектирование изменений вызывает сомнения в серьезности
намерений // Народное образование. — 2014. — № 8. —
С. 9–16.
3 См. Рапацевич Е.С. Методическая работа. — Педагогика:
современная энциклопедия. — Минск.: Современная школа,
2010. — С. 307.

4 Положение о республиканском, краевом, областном
Институте усовершенствования учителей. — Советская
Педагогика, 1938. — № 12. — С. 41–44.
5 Худомлинский П.В. Развитие системы повышения
квалификации педагогических кадров советской
общеобразовательной школы (1917–1981г.г.). — 
М.: Педагогика, 1986. — С. 89–90. 
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(в соответствии с новыми задачами) основные
направления деятельности ИУУ:
� повышение квалификации учителей и других
работников народного образования;
� изучение, обобщение и внедрение в практи-
ку достижений передового опыта и педагогиче-
ской науки;
� организация экспериментальной работы;
� изучение состояния учебно-воспитательной
работы школ и эффективности повышения ква-
лификации;
� оказание помощи рай (гор) методкабинетам
в организации методической работы и самооб-
разования педагогических кадров. 

Методические кабинеты создавались по каж-
дому учебному предмету образовательной шко-
лы. Штаты методистов по каждому учебно-
методическому кабинету ИУУ были поставле-
ны в зависимость от численности учителей
и других работников образования в области
(крае, республике)6. 

За свою более чем полувековую деятельность
институты усовершенствования учителей превра-
тились в довольно крупные и головные органи-
зации регионов по дополнительному образова-
нию педагогических кадров. Именно они воз-
главляли в регионах всю учебную, эксперимен-
тальную, научную, методическую, издательскую
деятельность в системе повышения квалифика-
ции работников общего образования. При этом
они ещё принимали активное участие в изуче-
нии качества учебно-воспитательной работы
в общеобразовательных учреждениях (в целях
определения потребностей педагогических кад-
ров в повышении их квалификации и эффектив-
ности их курсового обучения в ИУУ), во внед-
рении в образовательную практику передового
педагогического опыта и достижений педагоги-
ческой науки, а также в оказании реальной на-
учно-методической помощи муниципальным
и школьным методическим службам.

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå è ïðåîáðàçîâàíèå
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Происходящие в конце 80-х и начале
90-х годов прошлого века демократические

процессы как в жизни всего общества,
так и в сфере образования, расширение
прав и свобод граждан в выборе обра-
зовательных программ, диверсификация
образовательных учреждений привели
к появлению новых видов образователь-
ных учреждений и в системе дополни-
тельного профессионального педагогичес-
кого образования. В региональных цент-
рах стали создаваться институты разви-
тия образования, институты повышения
квалификации кадров образования, цент-
ры повышения квалификации педагоги-
ческих работников, факультеты повыше-
ния квалификации работников образова-
ния при педагогических вузах и класси-
ческих университетах, негосударственные
(коммерческие) и другие образователь-
ные учреждения дополнительного про-
фессионального образования. Этот про-
цесс несколько усилился и в связи
с массовой подготовкой учительского
корпуса к введению образовательных
(первого и второго поколений) стандар-
тов в общеобразовательные учреждения.
Бывшие ИУУ получили новые названия,
новый статус, обновлённые функции.

Правительство Российской Федерации
своим Постановлением от 26.06.1995 го-
да № 610 утвердило «Типовое поло-
жение об образовательном учреждении
дополнительного профессионального
образования (повышения квалифика-
ции) специалистов» (а Постановлением
от 10.03.2002 г. № 213 внесло в него
определённые изменения и дополне-
ния). Согласно новому Типовому по-
ложению главными задачами образова-
тельного учреждения повышения ква-
лификации стали: 

1. Удовлетворение потребностей специа-
листов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отрас-
лях науки и техники, передовом отече-
ственном и зарубежном опыте;

2. Организация и проведение повышения
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов предприятий

6 См. Справочник работника народного образования, — 
М.: Просвещение, 1973. — С. 437–440.



крупные образовательные учреждения
дополнительного профессионального об-
разования, сочетающие широкую деятель-
ность по повышению квалификации ра-
ботников образования с разноплановой
научно-методической работой. На базе
Центрального института усовершенство-
вания учителей, например, в 1990 году
был создан Республиканский институт
повышения квалификации работников об-
разования, а в 1997 году он преобразо-
ван в Академию повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки
работников образования (г. Москва), где
наравне с работниками общеобразова-
тельных учреждений и органов образова-
ния стали повышать квалификацию и на-
учно-педагогические кадры педагогичес-
ких вузов. 

Академии повышения квалификации ра-
ботников образования появились и в не-
которых других региональных центрах.
Одна из первых региональных академий
повышения квалификации работников
образования была создана в г. Волгогра-
де. Волгоградская академия повышения
квалификации и переподготовки работни-
ков образования стала современным об-
разовательным комплексом, располагаю-
щим соответствующими преподаватель-
скими и научно-методическими кадрами,
достаточно полной учебно-материальной
базой, современным гостиничным ком-
плексом, издательским отделом, типогра-
фией. 

Волгоградская Академия ныне ведёт
повышение квалификации по более
150 образовательным программам и
по 10 программам профессиональной пе-
реподготовки, в том числе и работников
образования других регионов8. Однако
во многих регионах функции повышения
квалификации педагогических кадров
осуществляют несколько небольших

(объединений), организаций и учреждений,
государственных служащих, высвобождаемых
работников, незанятого населения и безработ-
ных специалистов;

3. Организация и проведение научных ис-
следований, научно-технических и опытно-
экспериментальных работ, консультативная
деятельность;

4. Научная экспертиза программ, проектов,
рекомендаций, групп документов и материа-
лов по профилю его работы.

В Типовом положении дополнительное про-
фессиональное образование подразделено
на повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку специалистов.
Повышение квалификации включает:
� краткосрочное (не менее 72 часов) тема-
тическое обучение по вопросам конкретного
производства;
� тематические и проблемные семинары
(от 72 до 100 часов) по актуальным пробле-
мам, возникающим на уровне отрасли, регио-
на, предприятия, организации, учреждения;
� длительное (более 100 часов) обучение
специалистов для углублённого изучения ак-
туальных проблем науки, технологии, техни-
ки, социально-экономических и др. проблем
по профилю профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка организуется:
� для расширения квалификации специалис-
тов в целях адаптации к новым экономичес-
ким и социальным условиям (в объёме свы-
ше 500 часов);
� для ведения новой профессиональной дея-
тельности (получения дополнительной квали-
фикации) на базе полученной специальности
(в объёме свыше 1000 часов)7. 

Отдельные бывшие институты усовершенст-
вования учителей превратились в весьма
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7 См. Типовое положение об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов. — Собрание
законодательства РФ, 2002 г., № 27. — С. 25–80.

8 См. Болотов Н.А. Формирование кадрового ресурса:
потенциал федеральной стажировочной площадки
(Волгоградская область) // Народное образование. —
2014. — № 1. — С. 156–163.
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образовательных организаций. В Республике
Татарстан было принято решение о передаче
повышения квалификации педагогических ра-
ботников Казанскому (Приволжскому) феде-
ральному университету. Идея состояла в том,
чтобы обеспечить эффективное использование
мощной материально-технической базы, кадро-
вого и информационно-методического потенци-
ала университета в реализации программ до-
полнительного образования учителей. В этой
связи в 2011 году за счёт сокращения штатов
республиканского ИРО создан Межрегио-
нальный центр ПКиППРО при Казанском
(Приволжском) федеральном университете.
Вследствие чего ведущие научно-методические
кадры ИРО РТ его покинули, закрылись
в нём известные предметные и межпредмет-
ные кафедры (и кабинеты). В то же время
за счёт средств того же ИРО осуществляется
повышение квалификации работников образо-
вания на базе Набережночелнинского институ-
та социально-педагогических технологий. Та-
ким образом, вместо единой системы повыше-
ния квалификации образовалось как минимум
три небольших центра. Это пример того, что
распыление средств, стремление раздать их
по принципу «как бы кого ни обидеть» ни
к чему хорошему не приводит.

Аналогичные ситуации можно встретить и
в других регионах. Даже в известной за по-
следние годы своими успехами в системе обра-
зования Иркутской области, например, в реги-
ональном центре также сформировались три
самостоятельные структуры повышения квали-
фикации работников образования: Иркутский
ИПК работников образования, ИРО Иркут-
ской области, учреждения высшего и среднего
профессионального образования. По выбранно-
му (Министерством образования Иркутской
области) принципу специализации в повыше-
нии квалификации педкадров функции между
ними распределены следующим образом: 

1) Иркутский ИПК работников образования: 
� повышение квалификации педагогических
и руководящих работников общеобразователь-
ных школ;
� разработка примерных основных образова-
тельных программ для общего образования;
� сопровождение пилотных площадок опере-
жающего образования (ФГОС);
� аспирантура для работников образования.

2) ИРО Иркутской области:
� повышение квалификации руководите-
лей образовательных учреждений;
� сопровождение аттестации педагогиче-
ских работников;
� подготовка тьюторов и консультантов
по вопросам модернизации образования
(ФГОС);
� сопровождение базовых опорных школ.

3) Иркутский государственный лингви-
стический университет, Восточно-Сибир-
ская академия, Иркутский педагогичес-
кий колледж:
� повышение квалификации педагогичес-
ких и руководящих работников образо-
вательных организаций;
� экспертиза ООП и инновационных
проектов образовательных учреждений
по результатам обучения9.

К сожалению, при таком распределении
функций повышения квалификации ра-
ботников образования остались без от-
ветов достаточно много вопросов:

1. За какие аспекты повышения квали-
фикации работников образования отве-
чает конкретно то или иное учреждение
образования?

2. Которое из них отвечает за изучение
потребностей педагогов в повышении
квалификации?

3. Кто и как изучает эффективность
повышения квалификации педагогичес-
ких работников школ в практической их
работе с учащимися?

4. Как и по каким критериям (показа-
телям) выбрать педагогам области обра-
зовательное учреждение для повышения
своей квалификации?

9 См. Басюк В.С. Полиинституциональная модель
повышения квалификации как условие кадрового
обеспечения введения ФГОС ООО в Иркутской
области // Вестник образования. — 2012. — 
№ 11. — С. 10–25.



федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования,
в задачах модернизации общеобразова-
тельной системы всё более сторонится
от участия в повышении квалификации
педагогических кадров общеобразователь-
ных организаций.

Íîâûé ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

И вот очередной, новый документ, регла-
ментирующий работу учреждений допол-
нительного профессионального образова-
ния. Министерство образования и науки
РФ своим приказом от 01 июля
2013 года № 499 утвердило «Порядок
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным
профессиональным программам». Получе-
ние дополнительного профессионального
образования по этому документу допус-
кается не только лицам с законченным
средним профессиональным и высшим
образованием, но почему-то и студентам
профессиональных (средних и высших)
образовательных организаций, т.е. не яв-
ляющимися ещё специалистами. Дополни-
тельное профессиональное образование
учреждениями повышения квалификации
организуется за плату со стороны на-
правляющей на обучение организации или
самого обучаемого (слушателя) на основе
заключаемого между ними договора.
В новом документе определены требова-
ния к организации стажировки как фор-
мы повышения квалификации. Допускает-
ся повышение квалификации на основе
системы зачётных единиц, модульной ос-
нове, а также посредством сетевых форм
его реализации.

Самым значительным изменением порядка
организации дополнительного профессио-
нального образования по этому документу
стало резкое (в 4 с лишним раза) умень-
шение требований к объёму нижнего пре-
дела времени на обучение: по повышению

5. Которая из этих организаций отвечает
за координацию деятельности образователь-
ных организаций в повышении квалификации
педагогических кадров?

6. Которая из них отвечает за научно-мето-
дическую помощь методическим службам му-
ниципальных органов образования и общеоб-
разовательных школ?

7. Как, наконец, и кем изучаются результа-
ты и последствия модернизации (инноваци-
онной деятельности, введения ФГОС) в об-
разовательных организациях региона?

Перечисленные вопросы, можно с увереннос-
тью утверждать, характерны не только для
рассматриваемой (Иркутской) области, они
теперь становятся типичными проблемами
для подавляющего большинства регионов. 

В систему повышения квалификации, напри-
мер, Томской области входят Томский обла-
стной институт повышения квалификации ра-
ботников образования, Региональный центр
развития образования, Томский государст-
венный университет (Институт дистанцион-
ного образования, институт инноваций в об-
разовании), Томский государственный педа-
гогический университет (факультет повыше-
ния квалификации), Институт развивающего
обучения10. 

Учреждения дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования в основной
своей массе постепенно становятся маломощ-
ными и из-за этого неспособными на высо-
ком научно-методическом уровне обеспечи-
вать повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку педагогических
и руководящих работников образовательных
учреждений. А профессорско-преподаватель-
ский состав высших учебных заведений из-за
своей недостаточной компетентности в про-
блемах общего образования, в содержании

Ã.Ã. Ãàáäóëëèí.  Ñìîæåì ëè îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ïåäàãîãîâ øêîë ê óñïåøíîìó
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10 Зоткин А. Повышение квалификации педагогических
кадров: вызовы современности // Народное образование. —
2009. — № 4 — С. 60–61.
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квалификации — до 16 часов (вместо 72
и 100 часов ранее), по профессиональной пе-
реподготовке — до 250 часов (вместо 500
и 1000 часов)11. Теперь по новому порядку,
если учитель два-три раза посещал, например,
текущие семинары-совещания (в течение года
с общим объёмом 16 часов) — пожалуйста,
выдайте ему удостоверение о повышении его
квалификации. Собрал работник 2–3 справки
из разных образовательных учреждений о по-
сещении там занятий или об освоении дисцип-
лин (модулей) в ходе основного профессио-
нального образования будучи студентом (всего
на 250 часов) — выдайте ему диплом о про-
фессиональной переподготовке. Этот новый
порядок, таким образом, может стать ширмой
для неприкрытого очковтирательства. Это
ли нужно учителю и школе для успешного
(не формального) их перехода на ФГОС
ОО? Такое значительное урезание повышения
квалификации специалистов предпринято как
раз в тот момент, когда общеобразовательная
школа вплотную подошла к переводу
на ФГОС своего основного и старшего звена
(5–9-х и 10–11-х классов) и по всем предме-
там. Теперь эта задача может серьёзно ослож-
ниться, так как при ситуации массовой и осно-
вательной (иногда неоднократной) переподго-
товки педагогических и руководящих работни-
ков школ к полному обновлению как содержа-
ния общего образования, так и содержания
всей педагогической деятельности в школе,
предпринято такое резкое сокращение времени
на всё дополнительное профессиональное обра-
зование.

Ведь практика введения ФГОС в начальном
звене школы убедительно показала, что даже
ранее установленный объём — «двухнедельная
программа повышения квалификации (72 часа)
не обеспечивает необходимого уровня готовно-
сти учителей начальных классов и руководите-
лей образовательных учреждений к введению
и реализации ФГОС. С точки зрения форми-
рования нового мышления педагога целесооб-
разно вводить четырёхлетний цикл обучения
с программой не менее 500 часов, с поддерж-
кой в форме электронного обучения, методиче-
ским включённым сопровождением процесса

решения новых задач на рабочем месте
педагога»12.

При организации дополнительного про-
фессионального образования специалис-
тов по новому Порядку и вследствие
увеличения количества маломощных об-
разовательных учреждений ДПО по-
следние, борясь за контингенты слуша-
телей, могут серьёзно упрощать про-
граммы, делая их «удобными» для учи-
телей. Возникает даже угроза роспуска
отдельных образовательных организа-
ций ДПО из-за отсутствия чётких рас-
чётов состава слушателей и перспектив
поступления финансовых ресурсов, воз-
можностей привлечения высококвали-
фицированных преподавательских кад-
ров и др.

А учителя, имея в руках образователь-
ный сертификат, могут стараться (уже
стараются) идти прежде всего туда, где
ближе, легче и дешевле учиться,
а не туда, где дают полноценное про-
фессиональное образование. А исполь-
зование модульного подхода, как пока-
зывает первый опыт, когда слушатель
использует модули в различных учреж-
дениях ДПО (серьёзно отличающихся
по объёму и качеству образовательных
программ), повышение квалификации
приобретает нередко фрагментарный ха-
рактер, теряется целостность курса, что
не позволяют учителям получать необ-
ходимые компетенции. Такая практика
не позволяет также тесно связать со-
держание повышения квалификации
с поставленными перед ним конкретны-
ми целями, вести целенаправленное на-
учно-методическое сопровождение реа-
лизации требований ФГОС.

В современной системе дополнительного
профессионального педагогического обра-
зования накопились новые неотложные

11 См. Приказ МОиН РФ от 01.07.2013г. № 499 //
Вестник образования России. — 2013. — № 18. —
С. 37–44.

12 Басюк В.С. Министр образования Иркутской
области. Полиинституциональная модель повышения
квалификации… // Вестник образования. — 
2012. — № 11. — С. 18.



учреждений ДПО каждого региона по на-
правлениям и вопросам повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки педагогических и руководящих ра-
ботников общего образования. В каждом
регионе создать единый сайт в Интернете
«Региональный банк данных» о програм-
мах дополнительного профессионального
педагогического образования» региона.

4. На период завершения перехода
общеобразовательных учреждений
на ФГОС ОО приостановить сокращение
нижних пределов количества часов на по-
вышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку, предусмотренное
приказом МОиН РФ от 01.07.2013 г.
№ 499.

5. Обеспечить тщательно продуманную
организацию дополнительного педагоги-
ческого образования по новым её фор-
мам, в частности, по модульно-накопи-
тельной системе, командной, бригадной,
сетевой и др. формам повышения квали-
фикации.

6. Возобновить методическое руководство
со стороны учреждений ДПО деятельнос-
тью школьных и муниципальных методи-
ческих служб и работой по осмыслению,
распространению и внедрению достижений
успешного педагогического опыта и педа-
гогической науки.

7. Возобновить деятельность учреждений
ДПО по изучению и анализу образова-
тельной деятельности педагогов школ
в условиях реализации ФГОС ОО как
основу определения потребностей в повы-
шении их квалификации, а также эффек-
тивности курсовой подготовки педагогов
в учреждения ДПО. ÍÎ

проблемы, связанные с повышением эффек-
тивности деятельности её главного, региональ-
ного звена. Главного потому, что Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской
Федерации» организация дополнительного
профессионального образования отнесена
к полномочиям органов государственной влас-
ти субъектов РФ13, то есть регионов. Неот-
ложными проблемами повышения уровня дея-
тельности региональных центров дополнитель-
ного педагогического образования сегодня, та-
ким образом, стали следующие:

1. Создание в каждом региональном центре
головной (крупной) образовательной органи-
зации ДПО для переподготовки и повыше-
ния квалификации основной массы педагоги-
ческого корпуса региона по вопросам научно-
методического сопровождения реализации
ФГОС ОО и обеспечения единой государ-
ственной политики в области дополнительно-
го педагогического образования.

2. Кадровое подкрепление остальных (функ-
ционирующих) учреждений ДПО региона,
более активное привлечение к повышению
квалификации работников общего образова-
ния профессорско-преподавательских соста-
вов педагогических, отраслевых и классичес-
ких университетов (предварительно обеспе-
чив повышение их компетентности в вопро-
сах ФГОС общего образования), а также
лиц, добивающихся известных успехов
в сфере общего образования (лауреатов зва-
ний «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Лучший руководитель школы», обладателей
высшей квалификационной категории и др.). 

3. Обеспечить чёткое распределение функ-
ций и специализацию образовательных

Ã.Ã. Ãàáäóëëèí.  Ñìîæåì ëè îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ïåäàãîãîâ øêîë ê óñïåøíîìó
çàâåðøåíèþ ïåðåõîäà íà íîâûå ñòàíäàðòû

13 См. Федеральный закон «Об образовании в Российской
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ÊÎÅ ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ñåãîäíÿ âîñïèòûâàòü?

Ñâåòëà�à Ýðëå�îâ�à Áåðåñòîâèöêàÿ, 
заместитель директора по воспитательной работе лицея № 226 
г. Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук

ÊÀ

� мировоззрение � научное мировоззрение � целостное мировоззрение
� мировоззренческое самоопределение

«Ê огда нет чёткого критерия исти-
ны, люди находят опору в своём
мировоззрении», — написал мо-

лодой человек в эссе на тему
«Моя философия». Мировоззрение
как точка опоры в постоянно ме-
няющемся мире необходима юно-
шеству, чтобы духовно уцелеть,
обрести и не потерять себя. 

В течение последних десяти лет
исследовался процесс мировоз-
зренческого самоопределения
старшеклассников в школьном об-
разовании. Были проанализирова-
ны более 1000 анкет и философ-
ских эссе учеников, которые по-
казали, что современные старше-
классники мучительно размышля-
ют над смысложизненными во-
просами:

� Если задуматься, то мы жи-
вём ради того, чтобы зарабаты-
вать деньги, зачем тогда жить
и кому это надо?

� Для чего мы живём? В чём
смысл жизни? Родиться, про-
жить 60 лет и умереть? 

� Я не вижу перспектив, не ви-
жу смысла во всём том, 

что меня окружает. Нет мотива-
ции, нет желания идти к чему-либо.

� Кто я? Для чего я нужен?

Проблема педагогической поддержки
смысложизненных исканий юношества
становится особенно актуальной в ситуа-
ции мировоззренческого плюрализма. Ста-
новление целостного мировоззрения одно
из требований к личностным результатам
образования, заявленным во ФГОСах,
однако каким именно должно быть это
мировоззрение и какими педагогическими
средствами способствовать его становле-
нию — ответов на эти вопросы в совре-
менной педагогике нет. 

Выступая на различных конференциях,
семинарах, постоянно сталкивались
с одними и теми же вопросами: какое
мировоззрение вы хотите воспитывать?
На каких ценностных основаниях оно
будет строиться? Как соединить в ми-
ровоззрении научные знания и религи-
озные верования? 

В чём принципиальное отличие совре-
менных условий мировоззренческого
самоопределения юношества от совет-
ского периода нашей истории?



политической жизни; 3) готовность
школьников к борьбе за идеалы комму-
низма; общественно-политические, нрав-
ственные и эстетические ценности со-
ветского общества; стремление отстаи-
вать взгляды и убеждения; 4) проявле-
ние коммунистической убеждённости
в повседневной деятельности и поведе-
нии; 5) учёт и анализ случаев неадек-
ватных коммунистическому мировоззре-
нию высказываний2.

Советская школа и педагогическая на-
ука выполняли поставленную перед ни-
ми идеологическую задачу — формиро-
вание единого коммунистического миро-
воззрения у всех школьников. Между
тем, перед советским юношей вставали
те же мировоззренческие проблемы (от-
ношение к себе, другому, миру и Богу),
что и перед современным молодым че-
ловеком. Эти проблемы актуализирова-
лись в юношеском сознании обществен-
ными организациями (пионерской, ком-
сомольской), всей идейной направлен-
ностью школьной воспитательной рабо-
ты, государственными СМИ, однако,
в отличие от сегодняшнего времени,
на них давались чёткие, однозначные
ответы в рамках коммунистической
идеологии. 

С уходом в прошлое советской идеоло-
гии ситуация изменилась коренным об-
разом: проблема юношеского мировоз-
зрения практически перестала изучаться. 

Даже вопрос о целях образования
до сих пор остаётся дискуссионным.
Например, ФГОСы нового поколения
определяют цели образования «как об-
щекультурное, личностное и познава-
тельное развитие учащихся, обеспечива-
ющие такую ключевую компетенцию об-
разования как «научить учиться». Воз-
ражения одних учёных вызывает широта
и неопределённость поставленных целей,

Êàêîå ìèðîâîççðåíèå 
ôîðìèðîâàòü?

В советской педагогике проблема форми-
рования мировоззрения школьника была
одной из основных. Э.И. Моносзоном
и ряд других учёных сформулировали по-
нятие мировоззрение; при этом подчёрки-
валось, что мировоззрение человека опре-
деляет идейную направленность всей его
жизни и деятельности. Выделяя в качест-
ве ядра мировоззренческой системы взгля-
ды и убеждения. Т.А. Ильина считала,
что эти компоненты тесно связаны с оп-
ределёнными эмоциями, которые можно
назвать мировоззренческими чувства-
ми, — это чувство патриотизма, интерна-
ционализма, общественного долга, коллек-
тивизма1. 

При Президиуме Академии педагогичес-
ких наук СССР был образован Научный
совет по проблемам формирования миро-
воззрения учащихся. К работе в нём были
привлечены ведущие специалисты научно-
исследовательских институтов академии,
НИИ школ (педагогики) всех республик,
входивших в Советский Союз, преподава-
тели педагогических вузов. 

Выходили учебные пособия, методические
рекомендации, в которых педагогу-практи-
ку предлагалась система приёмов и мето-
дов работы, направленных на формирова-
ние мировоззрения юношества, давались
чёткие критерии определения уровня его
сформированности: 1) оптимальное усвое-
ние важнейших понятий, законов, теорий
науки, имеющих определяющее значение
для понимания сущности процессов разви-
тия природы, общества и мышления;
2) устойчивое, осознанное личностное от-
ношение к изучаемому материалу, его ми-
ровоззренческому содержанию; партийный,
классовый подход к явлениям современной
международной и внутренней общественно-
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1 Ильина Т.А. Педагогика. — М.: Просвещение. 1969. —
С. 173. 2 Сысоенко И.В. Теоретические основы формирования

мировоззрения учащихся: Дис. …д-ра пед. наук:
13.00.01. Ростов-на-Дону.
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возражения других — их узость и утилитар-
ность.

По мнению Н.Х. Розова и А.В. Боровских,
для решения вопроса о целях образования,
необходимо исходить из факта изменений
реалий современной жизни, в которой обра-
зование получают уже не для приобщения
к науке и не для приобретения профессии.
«Хотелось бы, чтобы школьное обучение
стало прагматичным, нацеленным на то, что-
бы учить молодёжь ориентироваться в жиз-
ни, разбираться в нестандартных ситуациях,
уметь «увернуться» от ловушек мошенников
и наездов государства, «жить среди лю-
дей»3. «Целью образования является подго-
товка человека к будущей деятельности
в обществе, а содержанием образования —
освоение общих методов и форм человечес-
кой деятельности», — такова основная идея
монографии «Деятельностные принципы
в педагогике и педагогическая логика»
(2010 г.)4.

По мысли авторов книги «Реформа образо-
вания глазами учителей и преподавателей»
(2013 г.) Т.А. Хагурова и А.А. Остапенко,
«подлинное образование — это знание цен-
ностей и умение мыслить». Принципиально
глубокие знания о мире меняются очень ма-
ло и очень медленно, а в сфере ценностей
изменения и вовсе ничтожны, поэтому нель-
зя ставить цели образования в прямую зави-
симость от постоянно меняющейся действи-
тельности, считают учёные. С их точки зре-
ния, образование должно давать человеку
«а) понимание важных Истин; б) способ-
ность правильно рассуждать; в) способность
чувствовать, понимать и ценить Любовь
и Красоту; г) способность к нравственному
поведению; д) готовность к выполнению ба-
зовых социальных ролей — мужчины или
женщины, отца или матери, друга и сорат-
ника». Таким образом, «цели образования
сводятся к развитию (разбуживанию, науче-
нию) в ребёнке Любви. Любви к знаниям,
труду и людям, формированию социально
и личностно значимых качеств: любознатель-
ности, трудолюбия, человеколюбия и жизне-

любия (Курсив авторов)». «Принцип
классического образования прост: сна-
чала ценностно-мировоззренческая
и интеллектуально-волевая база, по-
том — инструментально-деятельност-
ная часть. Сначала понимать и лю-
бить, потом — действовать»5. 

Отсутствие согласия в таком принци-
пиальном вопросе, как цели образова-
ния, безусловно, влияет и на решение
проблемы формирования мировоззре-
ния. Становлению какого мировоззре-
ния должно способствовать школьное
образование, на каких ценностных ос-
нованиях оно должно строиться?

В советской науке различалось всего
два основных типа мировоззрения:
коммунистическое, то есть научное,
материалистическое, атеистическое,
интернационалистическое, гуманисти-
ческое; и буржуазное, соответственно,
ненаучное, идеалистическое, национа-
листическое, антигуманное — и они
взаимоисключали друг друга. Таким
образом, задача практической педаго-
гики была предельно ясна: формирова-
ние коммунистического мировоззрения
и искоренение всяческих проявлений
мировоззрения буржуазного. Сегодня
же, как показывает анализ диссерта-
ционных исследований и научных мо-
нографий за последние 15 лет, выде-
ляются различные типы мировоззре-
ния: научное, религиозно-философское,
экзистенциально-гуманистическое, ноо-
сферное, философско-культурологичес-
кое, экологическое, виртуальное.

Эти типы мировоззрений не сводимы
к двум полюсам, а находятся между
собой в плюральных отношениях.
Кроме того, как отмечают исследова-
тели, элементы философского, религи-
озного, научного, эзотерического

3 Розов Н.Х., Боровских А.В. Деятельностные принципы
в педагогике и педагогическая логика. 2010. — С. 69.
4 Там же. — С. 23.

5 Хагуров Т.А., Остапенко А.А. Реформа
образования глазами учителей и преподавателей //
Социологические исследования. — 2014. —
№ 11 (367). — С. 103–107. 



стандарте общего образования», и
не вызывают возражений, так как в их
основу положены общечеловеческие
ценности, которые целый ряд учёных
считает ведущим принципом организа-
ции жизнедеятельности в школе. Это
такие ценности, как Отечество, Чело-
век, Знания, Культура, Труд, Семья
(В.А. Караковский, П.Т. Ширяев)
Дух, Душа, Сердце, Любовь, Жизнь,
Смерть (Ш.А. Амонашвили), Учение,
Общение, Досуг, Образ жизни, Здоро-
вье (О.С. Газман), Отечество, Жизнь,
Человек, Красота, Познание, Труд
(А.Д. Солдатенков), Истина, Общение,
Человек и Добро, Творчество, Красота,
Здоровье (Л.М. Перминова).

На «систему духовно-нравственных
ценностей, сложившихся в процессе
культурного развития России, таких как
человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера
в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой,
своей семьёй и своим Отечеством» опи-
рается и «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период
до 2025 года»7.

Таким образом, образовательный про-
цесс должен способствовать формирова-
нию целостного мировоззрения, осно-
ванного на общечеловеческих и базовых
национальных ценностях.

Ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà —
ìèðîâîçðåíèå ðåëèãèîçíîå 

è íàó÷íîå ìèðîâîççðåíèå 

В связи с тем, что религиозные верова-
ния, и вера вообще, в широком понима-
нии этого слова, признаются сегодня
структурным компонентом мировоззре-
ния, возникает вопрос о соотношении
научного и религиозного компонентов
мировоззрения.

и других мировоззрений могут совершенно
непротиворечиво сосуществовать в системе
мировоззрения одного человека, не разру-
шая его целостность. В связи с этим сего-
дня особо значимой становится гармонизи-
рующая и защитная функции мировоззре-
ния, функция «упорядочивания миров чело-
веческого бытия» (М.П. Арутюнян), духов-
ной «крепости» человека (Н.С. Рыбаков).

Задача педагогики в ситуации множест-
венности мировоззрений непомерно услож-
няется: возникает необходимость опреде-
лить общие, базовые ценности, на основа-
нии которых будет строиться воспитание
человека и гражданина едиными усилиями
семьи, школы, государства, общества.
По мысли философа Г.А. Абдрахматовой,
установка на идейный плюрализм привела
к тому, что «в большинстве работ по фи-
лософии образования отсутствует именно
мировоззренческий аспект. … Однако по-
нятно, что многообразие должно нахо-
диться в тесной связке с единой основой
этого многообразия, в силу чего и возни-
кает проблема гармоничного соединения
общего и индивидуального в мировоззрен-
ческих парадигмах образования»6. Под
«единой основой» понимаются ценности,
идеалы, убеждения, которые общими пе-
дагогическими усилиями должны быть
воспитаны в юношестве. Эти ценности оп-
ределены в «Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности
гражданина России»: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традици-
онный российские религии, искусство
и литература, природа, человечество. Они
же положены в основу требований к лич-
ностным результатам освоения основной
образовательной программы среднего
(полного) общего образования в «Феде-
ральном государственном образовательном
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6 Абрахматова Г.А. Мировоззренческие парадигмы
образования (социально-философский анализ): автореферат…
к-та филос. наук: 09.00.01: Республика Казахстан Алматы,
2010.

7 «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
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Казалось бы, введение в учебные планы
школ основ религиозных культур свидетель-
ствует о том, что и на уровне государства, и
на уровне общества возникло понимание то-
го, что религиозные знания не противоречат
научным и являются необходимыми для
формирования целостного мировоззрения.
Однако эта точка зрения принимается дале-
ко не всем научным сообществом, о чём
свидетельствует, например, наличие в Ин-
тернете таких атеистических сайтов, как
журнал «Здравый смысл», «Скепсис»,
«Научный атеизм», «Разум или вера?», 
«А-сайт», где печатаются статьи известных
учёных, а также непрекращающаяся острая
полемика в СМИ по проблеме взаимоотно-
шений школы и церкви. 

«Религия и наука — это антиподы, которые
могут сочетаться в сознании людей только
механически, приводя, тем самым, это со-
знание к раздвоению»8, — пишет А.С. Ба-
роненко, доказывая необходимость формиро-
вания в школе именно научного мировоззре-
ния. Однако помогут ли научные знания
ответить на экзистенциальные вопросы со-
временных старшеклассников, которые они
ставили в своих философских эссе: 

� Откуда взялся мир, почему до сих пор
не найден ответ на этот вопрос и будет
ли найден когда-нибудь? 

� Есть ли Бог и что будет после смерти?

� Смысл смерти? 

� Что такое душа?

� Неужели нам отведено лишь около ста
лет, а потом всё, конец? Пустота? 

� Для чего нужны были тогда люди, если
они всё равно обречены на погибель? 

Научные истины не помогают в ситуации,
описанной в книге В.А. Сухомлинского
«Рождение гражданина»: «Никогда не забу-

ду тихого сентябрьского утра, когда
до начала уроков ко мне в сад пришёл
Костя. В глубоких, тревожных глазах
парня я почувствовал какое-то горе.
«Что случилось, Костя?», — спросил
я. Он сел на скамью, вздохнул
и спросил: «Как же это так? Через
сто лет не будет никого — ни Вас,
ни меня, ни товарищей, ни Любы,
ни Лизы... Все умрём. Как же это
так? Почему?» Потом, после долгих
бесед наших о жизни, о труде, о радо-
сти творчестве и следе, который остав-
ляет человек на земле, Костя сказал
мне: «Наверное, счастливее те, кото-
рые верят в Бога. Они верят в бес-
смертие. А нам без конца говорят:
«Человек состоит из таких-то химиче-
ских веществ, нет никакого бессмер-
тия, человек смертен точно так же,
как и лошадь. Разве можно так гово-
рить?»9. Сторонникам материализма
ответить на этот вопрос нечего.

Мысль о неполноте, ущербности ис-
ключительно научного объяснения ми-
ра звучит в работах С.Л. Франка,
Н.С. Рыбакова, А.Г. Спиркина,
Ф.Н. Козырева и других учёных.

Идея синтеза науки и религии в ре-
шении мировоззренческих проблем
рассматривается в трудах философов
как наиболее плодотворная для фор-
мирования «нового» мировоззрения,
мировоззрения XXI века. «Необходи-
мы поиск соответствующей времени
герменевтики и воспитание взаимного
уважения представителей науки, фило-
софии и религии», — пишет учёный
Б.Г. Режабек10. 

Если перевести проблему взаимоотноше-
ний науки и религии в педагогическую

9 Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. — 
М.: Молодая гвардия, 1971. — C. 69.
10 Режабек Б.Г. Аритмология мифов. Систематика
религий [электронный ресурс] — URL:
http://www.apocalyptism.ru/Rejabec-myths.htm 
[дата обращения 15.08.2015].

8 Бароненко А.С. Обществознание: проблемы формирования
научного мировоззрения и ЕГЭ // Научное обеспечение
системы повышения квалификации кадров. — 2011. —
№ 4 (9). — С. 79–85.



сложной действительности будет стре-
миться к поиску объективных (матери-
альных и социальных) причин, которы-
ми эти явления обусловлены». Однако
явления «сложной действительности»
могут быть обусловлены духовными,
нравственными, психологическими при-
чинами, а не только материальными
и социальными.

Далее авторы заявляют, что «у человека
со сложившимся научным мировоззрени-
ем, есть устойчивые убеждения и взгля-
ды, которые предопределяют его поступ-
ки и действия». Но устойчивые взгляды
и убеждения, предопределяющие поступ-
ки и действия, являются следствием лю-
бого целостного мировоззрения.

И, наконец, «всё, с чем человек сталки-
вается, он оценивает, исходя из своих
убеждений и взглядов», — пишут авто-
ры, подчёркивая оценочную роль науч-
ного мировоззрения. Каким образом на-
учные убеждения и взгляды помогут че-
ловеку оценить духовно-нравственные
явления и сделать нравственный выбор,
остаётся непонятным.

«Если согласиться с тем, что в состав
научного мировоззрения входят знание-
вый и ценностно-смысловые блоки,- пи-
шет философ В.Н. Финогентов, — если
принять то, что ведущую, определяю-
щую роль в мировоззрении играет
именно ценностно-смысловая его состав-
ляющая, если признать, что эта — цен-
ностно-смысловая составляющая —
не может быть сформирована строго
на основе научных знаний, то следует
сделать вывод, что научного, в доста-
точно строгом смысле этого слова, ми-
ровоззрения существовать не может»12.

плоскость, возникает необходимость отве-
тить на следующий вопрос: можно ли се-
годня ставить задачу формирования в шко-
ле только научного мировоззрения? Не-
смотря на то, что и в последние десятиле-
тия большинство работ, посвящённых ми-
ровоззрению школьников, рассматривают
возможности формирования именно науч-
ного мировоззрения, такой подход вызыва-
ет серьёзные вопросы. Формированию на-
учного мировоззрения явно противоречит
введение в учебные планы школ основ ре-
лигиозных культур. Характеристика миро-
воззрения только с научной стороны
не объясняет многие проблемы, связанные
с религиозной верой человека, побуждает
рассматривать как оппозиционные понятия
наука и религия.

Последней фундаментальной работой
по проблеме научного мировоззрения
школьников, обобщившей основные идеи
советской и современной педагогики в этой
области, является коллективная монография
«Формирование научного мировоззрения
в процессе естественнонаучного образова-
ния школьников: методология исследований,
состояние проблемы в теории и практике»
под научной редакцией Н.Д. Андреевой
(2013 г.). В ней говорится о том, что шко-
ла «призвана способствовать формированию
именно научного мировоззрения», так как
оно «в условиях неоднозначности и проти-
воречивости современного мира может сыг-
рать роль «точки опоры» в решении самых
разных проблем, а именно выполнять ин-
формационно-отражательную, ориентацион-
но-регулятивную и оценочную функции11.
Раскрывая это положение, авторы пишут,
что «человек с научным мировоззрением
при восприятии и оценке любых явлений

Ñ.Ý. Áåðåñòîâèöêàÿ.  Êàêîå ìèðîâîççðåíèå íåîáõîäèìî ñåãîäíÿ âîñïèòûâàòü?
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11 Андреева Н.Д., Алексеева Т.Б., Ларченкова Л.А.,
Леонтьева О.В., Малиновская Н.В., Суслов В.Г.
Формирование научного мировоззрения в процессе
естественнонаучного образования школьников: методология
исследований, состояние проблемы в теории и практике:
Коллективная монография под научной редакцией
Андреевой Н.Д. — СПб.: «Своё издательство», 2013. —
С. 8–9.

12 Финогентов В.Н. О возможностях построения
научного мировоззрения. Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия:
Философия. Социология. Право. Научная библиотека
КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/o-voz-
mozhnosti-postroeniya-nauchnogo-
mirovozzreniya#ixzz39hTgvJav
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Учёный говорит об ошибочности принимать
за мировоззрение научную картину мира
и указывает на принципиальные различия
между собственно научными проблемами
и проблемами собственно мировоззренчески-
ми, из чего следует вывод о невозможности
научного решения основных мировоззренчес-
ких проблем.

Той же позиции придерживается философ
Ю. Бохеньский, который называет предрас-
судком мнение о том, что экзистенциальные
проблемы можно решить при помощи науч-
ного метода. По мысли учёного, «экзистен-
циальные проблемы разрешаются обычно
с помощью мировоззрения, особенно с помо-
щью религии»13.

Трудно не согласиться с точкой зрения пси-
холога И.А. Мещеряковой: «сейчас почти
всем ясно, что мировоззрение редко бывает
только научным, а чаще каким-то образом
объединяет разные мировоззрения — науч-
ное, религиозное, философское и т.д.»14.
Не случайно, в Федеральных государствен-
ных стандартах второго поколения, где по-

нятие «мировоззрение» употребляется
восемь раз: и в требованиях к лично-
стным результатам, и в требованиях
к предметным результатам образова-
ния, — понятие «научное мировоззре-
ние» употреблено всего один раз.
О нём говорится только применитель-
но к результатам изучения физики
на ступени основного общего образо-
вания: «формирование научного миро-
воззрения как результата изучения ос-
нов строения материи и фундамен-
тальных законов физики»15.Таким об-
разом, если формирование научного
мировоззрения и может являться зада-
чей изучения конкретных предметов
естественнонаучного цикла, то упо-
требление этого термина применитель-
но к целям образования вообще дале-
ко не бесспорно.

Итак, образовательный процесс дол-
жен способствовать формированию це-
лостного мировоззрения, основанного
на общечеловеческих и базовых наци-
ональных ценностях, в котором науч-
ные знания и религиозные верования
не противопоставлены, а взаимодопол-
няют друг друга. ÍÎ

13 Бохеньский Ю. Сто суеверий. Краткий философский
словарь предрассудков. 1993.
14 Мещеряков Б.Г. Психологические проблемы
антропологизации образования // Вопросы психологии. —
1998. — № 1. — С. 20–31. — URL:
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=32644 15 ФГОС основного общего образования [электронный

ресурс] — URL: http://www.yar-edudep.ru/fgos.
[дата обращения 15.03.2015].
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ÒÂÎÐÅÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ 
â óñëîâèÿõ ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû
è ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ

Åâãå�èé Áîðèñîâè÷ Êóðêè�,
ведущий научный сотрудник 
Федерального института развития образования,
кандидата педагогических наук 

ÑÀÌÎ

Íîâûé ñòà��àðò ââ¸ë â ðà�ã îôèöèàëü�îãî ïî�ÿòèå ëè÷�îñò�ûõ ðåçóëüòàòîâ
â îáðàçîâà�èè è òå� ñà�û� ëåãàëèçîâàë �àâ�î �àçðåâøóþ ïðîáëå�ó
��îãîêî�ïî�å�ò�îñòè åãî ñîâðå�å��îãî ñî�åðæà�èÿ. Ðå÷ü è�¸ò î òî�, ÷òî âî âðå�å�à
ïåðå�å�, êîòîðûå ïåðåæèâàþò ïëà�åòà è öèâèëèçàöèÿ, ÷åëîâåê — ñóáúåêò
ïîòå�öèàëü�îé àêòèâ�îñòè — îáëà�àåò òàêè�è âîç�îæ�îñòÿ�è ïî ïðåîáðàçîâà�èþ
ñðå�, êîòîðûå ñîç�àþò óãðîçó ñóùåñòâîâà�èÿ �å òîëüêî òîé èëè è�îé öèâèëèçàöèè, �î
è æèç�è �à Çå�ëå. Ïîýòî�ó ðåøàþùåå ç�à÷å�èå ïðèîáðåòàþò åãî ëè÷�îñò�ûå êà÷åñòâà
è ïðåæ�å âñåãî ñïîñîá�îñòü ê âçàè�îïî�è�à�èþ, âçàè�î�åéñòâèþ, ó�å�èå ïðîòèâîñòîÿòü
ðåàëü�û� óãðîçà� ÷åëîâå÷åñòâó è ïëà�åòå. 

� индивид � личность � образцы достойного будущего � личностные
результаты � менталитет � конкурентность личности � групповая организация
� социальное управление

рует своеобразие человека, его непохо-
жесть, его качественные отличия
от других людей»1.

Личность — тот же индивид, который
в результате вхождения в общество
приобрёл социальные системные качест-
ва. Социальный опыт человечества, со-
храняемый в культуре, — содержание
его образования, а культура «является
той окружающей и поддерживающей

Èíäèâèä è ñîâðåìåííûå 
ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ

Личностное, индивидуальное
в человеке — это то, что для
современной науки он является
представителем биологического
вида. Развиваясь, он реализует
наследственный генетический
код: программу роста — разви-
тия. «В качестве индивидуаль-
ности человек выступает как
субъект своего развития, дея-
тельности, жизни в целом. По-
нятие индивидуальности фикси- 1 Асмолов А.Г. Психология индивидуальности.

Методологические основы развития личности
в историко-эволюционном процессе. 1986. — С. 56. 
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развитие человека средой, которая задаёт
подрастающим поколениям образцы позитив-
ного будущего»2. 

Действующий стандарт устанавливает требо-
вания к результатам учащихся: личностным,
метапредметным и предметным. Личностные
результаты и индивидуальные достижения
подрастающих поколений — показатель то-
го, как образование реализует свою социо-
культурную функцию. В то же время специ-
алисты отмечают парадокс: эти результа-
ты — «...одно из наиболее трудных и наи-
менее прояснённых понятий, что затрудняет
его практическое разворачивание в системе
образования»3. Получается, что стандарт
выдвигает «наименее прояснённые понятия»
в качестве требований к массовой школе.
В таком случае массовая школа или не за-
нимается тем, что имеет ввиду стандарт под
понятием «личностные результаты» или, что
вероятнее, занимается, понимая «это»
не так, как требуется. 

С точки зрения стандартизации и измерения
познание личностных результатов действи-
тельно затруднительно, так как личность —
закрытая система, связанная с индивидуаль-
ностью человека, «которая является функци-
ональным органом его самостроительства
и самоосуществления, реализации уникально-
го предназначения. Диалог между личностью
и индивидуальностью — механизм развития
человека»4. 

Результаты взаимодействия личностного
и индивидуального всегда уникальны и
в этом смысле непознаваемы. Педагогичес-
кое воздействие и управление его процесса-
ми в условиях педагогических систем имеет
свои особенности и требует особого профес-
сионального мастерства и эффективных об-
разовательных технологий.

Èíäèâèäóëüíîå è ãðóïïîâîå 
â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè

Позитивная социализация «совершает-
ся посредством присвоения определён-
ных культурных моделей (религиоз-
ных, философских, научных, этичес-
ких, эстетических). Эти модели по-
добны «программам» или «схемам»,
которые создают шаблоны для проте-
кания психических и социальных про-
цессов»5. В то же время следует от-
метить, что проектирование содержа-
ния позитивной социализации — про-
цесс более сложный, чем это предпо-
лагается в статье М.С. Гусельцевой.
Приведённые в качестве примера об-
щеизвестные модели типа создания
насыщенной культурной среды (запо-
ведники) и культивирования простран-
ства неопределённости и свободы (ла-
боратория жизни) не учитывают соци-
альной составляющей образования как
социокультурного процесса.

Мотивация не самовоспроизводится
в условиях заповедника, не является
результатом соприкосновения с моде-
лями культуры. Двигатель мотиваций,
стимул движения — развития индиви-
да, его позитивной социализации, ори-
ентированной на образцы достойного
будущего, содержащегося в моделях
культуры, активного их присвоения —
рождается на первых этапах раннего
детства в социальном окружении ре-
бёнка. Действие социальной среды,
круга общения, сообщества — это за-
ложенное в кодах индивида стремле-
ние соответствовать его установкам,
соотносить свои действия с окружени-
ем, сотрудничать с ним, подражать
моделям его поведения, образу жизни,
образцам культуры. При этом качест-
во социализации, личностные резуль-
таты во многом зависят гораздо боль-
ше от индивида и его природных спо-
собностей, чем от усилий окружения.

2 Образцы достойного будущего как фактор позитивной
социализации детей и подростков. Гусельцева М.С. Исследование
выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда,
проект 14–1800598.
3 Ушаков Д.В. Личностные результаты образования
и достижения общества // Образовательная политика. —
№ 3. — 2014. — С. 23.
4 Гусельцева М.С. Там же — С. 11. 5 Гусельцева М.С. Там же — С. 13. 
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Личностные результаты образования —
это в наибольшей степени результат са-
мотворения, когда индивид сам творит
свою личность; не только и не столько
культура, сколько человек под влиянием
социального окружения, творящий себя,
становится содержанием собственного
образования.

Предметные и метапредметные резуль-
таты достигаются как усвоение опреде-
лённого социального опыта, педагогиче-
ская практика использует для этого
преимущественно текстовые материалы
и технологии. Личностные результаты
достигаются как результат опосредован-
ного влияния на личность при условии,
что эти влияния будут приняты ею,
совпадут со встречными движениями её
внутреннего мира и станут результатом
резонанса внешних и внутренних
факторов.

Специалисты сегодня справедливо отме-
чают, что образование имеет дело
с особой организацией научного знания,
которое обретает форму «образователь-
ного знания» (рождённого в процессе
образовательной деятельности) и знания
образующего, рождающего образ мира
(картину мира), а также понимания
своего места в нём (мировоззрения).
Образовательное знание (живое) позво-
ляет понимать его как процесс познава-
ния, (открытия незнаемого и соединения
его со значением, оформленным в поня-
тие) личностно окрашенный исканием
смысла и образующим основу целостно-
го видения мира. 

Безусловно, при таком подходе пред-
метные и метапредметные результа-
ты — факторы, влияющие на формиро-
вание личностных результатов. Но вся
совокупность факторов их влияния
и формирования гораздо богаче, чем
фактически используемые, традицион-
ные для современной школы. Это по-

Порой родители удивляются капризам
и несговорчивостью малыша, каким-то его
особенностям, которые не свойственны им
самим. Поэтому формирование тех ка-
честв, которые сообщество хотело бы ви-
деть в наследниках, порою наталкивается
на активное сопротивление воспитуемых.
Природа индивида первична, и социализа-
ция непростой процесс. Поэтому, чтобы
получить в этих условиях позитивный ре-
зультат, необходимы определённые знания
природы ребёнка, возможностей и настой-
чивости окружения. 

«Школа занимается теми элементами
культуры, которые выпадают из структуры
повседневной жизни, но существуют пре-
имущественно в виде специализированной
информации, выраженной в символах»6.
Поэтому в условиях «старой» школы, где
репродуктивное заучивание этой информа-
ции, являющееся делом глубоко индивиду-
альным как по способам организации, так
и по результатам учебной деятельности,
составляет суть образования. «Знаниевая»
школа отрывает ребёнка от социальных
форм жизни, внедряя индивидуализм. По-
падая в школьный класс, ребёнок теряет
остатки социальной опоры. У человека,
как социального существа, постепенно
формируется иллюзия возможности жить
в одиночку, что зачастую приводит, как
утверждает Дьюи, к «определённой форме
помешательства». Примерно такой эффект
может быть у «заповедника», оторванного
от социальной сущности и форм образова-
ния. Индивид приходит в школу, которая
ни с какой стороны не соответствует его
природным, генетическим программам,
привычное окружение отсутствует, полу-
ченный в условиях сообщества опыт
не востребован. В результате — шок
и неприятие школьной действительности,
которое «специалисты» наивно обьясняют
отсутствием предшкольной подготовки. 
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требует той трансформации школы, о кото-
рой уже давно идёт речь в научной литера-
туре и публицистике. Удовлетворяя потреб-
ности новых для неё направлений деятельно-
сти, связанных с новациями стандарта, шко-
ла становится вместилищем ряда образова-
тельных процессов, организация и управле-
ние которыми, не в пример другим, —
сложнейшая функция школьной среды.
В то же время примитивно организованная,
она сегодня не вмещает и не обеспечивает
те процессы, которые необходимы для реше-
ния задач современного образования. 

Каждый процесс — это движение к резуль-
тату, а, следовательно, имеет собственные
цели. Их достижение осуществляется опре-
делёнными методами с использованием ха-
рактерных только для этого процесса учеб-
ных материалов, оборудования, форм орга-
низации. Чтобы процесс был эффективным
и достигал намеченных результатов, необхо-
дима педагогическая технология управление
процессом7. Если всего этого нет, то
ни процесс, ни его результаты не будут до-
стигнуты. Так было и так есть сейчас,
в каждом случае совмещения процессов,
когда считается, что одновременно, на одном
и том же материале, одним и тем же мето-
дом реализуются два, а то и три процесса,
например: обучения, воспитания и одновре-
менного развития способностей. Поэтому
введение понятия личностных результатов
наряду с универсальными учебными дейст-
виями и другими инновациями нового стан-
дарта могут пополнить список нереализован-
ных возможностей. 

К сожалению, дело стандарта в том виде,
в каком он принят сегодня, именно введение
понятия, его официальное признание — уже
определённый результат. Но любой резуль-
тат и само понятие результата подразумева-
ют исследования, измерения и определённое
реагирование. 

В том виде, в каком сегодня делаются по-
пытки объективно контролировать предмет-
ные результаты в рамках ЕГЭ, где всё по-
строено на недоверии как к учителям, адми-

нистрации школ, так и к учащимся,
исследование личностных результатов
недопустимо8. В то же время другие
формы не принимаются ни управляю-
щими структурами, ни экспертным
сообществом. «Смысл измерять по-
явится тогда, когда есть ясные це-
ли», — отмечает Д.В. Ушаков в ци-
тируемой нами статье как представи-
тель экспертного сообщества.

Ìåíòàëèòåò

Как отмечает далее Д.В. Ушаков:
«Через введение понятия личностных
результатов образования выстраивает-
ся связь между школьным образова-
нием и формированием менталитета
населения как условием конкуренто-
способности общества и экономики
в современном мире»9. 

Личностные результаты и менталитет
населения — это уже область соци-
альная, общественная. Как справедли-
во отмечает Д.В. Ушаков, тут «...не-
обходимо объединить понятия и моде-
ли относящиеся к уровням исследова-
ния, как человека, так и общества»10.
А для этого прежде всего необходимо
понять: о каком менталитете идёт
речь? Какой-то, в принципе, сущест-
вует, но ведь нужен особый, «как ус-
ловие конкурентоспособности общест-
ва и экономики в современном мире».
Современный мир — это два опреде-
ляющих, весьма болезненных и даже
опасных процесса: становление обще-
мировой цивилизации и надвигающая-
ся экологическая катастрофа. 

Как утверждают специалисты МГУ
(С.М. Мягков, А.Л. Шныпарков,

7 Куркин Е.Б. Процессы и среды — ресурсы образования //
Образовательная политика — 2012. — № 4. — С. 39–45.

8 Куркин Е.Б. Можно ли строить школу
на недоверии? // Народное образование. — 
2013. — № 4.
9 Там же. — С. 24.
10 Там же. — С. 24. 



тенденции поддержать. Когда в гло-
бальные процессы включаются миллио-
ны и миллиарды, которым не хватает
ни понимания, ни образования, ни че-
ловечности, ни умения жить во всемир-
ном человеческом общежитии — в нём
становится тесно. И опасно.

Старая проблема о роли личности, ко-
торая двигает общество к известным
только ей целям, теряет свою злобо-
дневность. В новых условиях речь мо-
жет идти только о качественном массо-
вом образовании, результатом которого
будет понимание каждым того, что
предстоит человечеству, и собственной
роли каждого во всех процессах в тер-
ритории, где человек живёт, в стране
и мире в целом. Сегодня вопросы об-
разования и развития человека должны
стоять на первом месте — это он, че-
ловек, не готов стать гражданином ми-
ра, способным переступить через свой
национальный менталитет и признать
первичность общечеловеческих, цивили-
зационных ценностей во имя сохране-
ния планеты и человечества.

Но очевидно и другое: всё, что связа-
но с территориальными особенностями
социокультурных сред, в том числе
и касающимися обсуждаемого нами
менталитета, в условиях мировой циви-
лизации должно сохраняться не только
как музейная ценность или «заповед-
ник» в условиях признания общечело-
веческих ценностей и приоритетов.
В этих условиях бережное отношение
ко всему, что связано с особенностями
той или иной общности или народа,
имеет определённый смысл и значение
уже потому, что под натиском глоба-
лизма некоторые особенности разруша-
ются, а другие сохраняют свою цен-
ность, потому что мировая цивилиза-
ция развивается за счёт подпитки
от территорий, их соперничества
и конкуренции, особенности террито-
рий становятся общецивилизационным
достоянием, двигая цивилизацию к це-
лям прогрессивного развития.

К.С. Лосев, О.А Барсук и другие), совре-
менная мировая экономика — это цивили-
зационный тупик. Всё, что она произво-
дит, в конечном итоге превращается в от-
ходы. Прогресс такой экономики, её ус-
тойчивое развитие приближает экологичес-
кую катастрофу. Поэтому наши надежды
на то, что «обществу относительно ясны
цели, касающиеся экономики и социальной
сферы»11, — призрачны.

Менталитет формируется на протяжении
столетий и является результатом воздейст-
вия многих факторов как социального, так
и природного характера. Кроме того сле-
дует учитывать, что становление мировой
цивилизации, глобализация социальных
процессов разрушают те коллективные
представления, которые связаны с террито-
риальными особенностями, составлявшими
базовые ценности и основу менталитета.

Мы живём в странном, зыбком мире —
в мире перехода от ценностей прежней ци-
вилизации, сохраняющихся в консерватив-
ном сознании, к общечеловеческим при-
оритетам, на полпути от национального
и даже националистического менталитета
к интернациональному единству и взаимо-
пониманию. Время перемен тем и отлича-
ется, что нет определённости в самых гло-
бальных, самых сущностных проблемах
развития общества. «Если нет ясности то-
го, какая личность способна двигать обще-
ство вперёд, то нет и чёткого осознания
целей в области личных результатов обра-
зования, не получится целенаправленной
политики»12. Можно согласиться с тем, что
на определённом этапе именно личность
двигала общество вперёд, но это время
безвозвратно ушло. Поэтому задача в кор-
не меняется: до нашего времени носителя-
ми прогрессивных тенденций были немно-
гие, но этого было достаточно, чтобы эти
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Преобладание евро-американской модели
в условиях неравномерности развития стран
и регионов — явление временное, никто
не может гарантировать, какие черты будут
у цивилизации завтра. 

Устойчивое развитие и реальный прогресс
определят ту систему экономических, соци-
альных и экологических преимуществ той
или иной модели, которая станет в конечном
счёте мировой. Это будет модель, способная
вывести человечество из тупика, в котором
развитие означает гибель. Поэтому ментали-
тет народа — его национальное достояние.
Как всякая открытая система, он саморазви-
вается, совершенствуется. Вмешательство
в этот процесс допустимо в той мере, кото-
рая гарантирует, что это не изменит сущно-
стных сторон системы. Мы имеем опыт
почти столетнего тотального эксперимента
над общественным сознанием, который
включал в том числе и смену ментальности
новой общности под названием «советский
народ». 

Скажем так: наше беспокойство по поводу
российского менталитета быстрее всего
и вызвано результатами этого эксперимента.
Некоторые последствия эксперимента можно
назвать патологическими, поэтому необходи-
мы соответствующая диагностика и меры
по восстановлению определённых отклоне-
ний. И школа — единственный институт
общества и государства, способный эту за-
дачу решить, но при условии её существен-
ной трансформации.

Èíòåðåñû ëè÷íîñòè 
â îáðàçîâàíèè è öåëåïîëàãàíèå

С точки зрения современной философии об-
разования, его содержание — это некое
пространство, где разворачивается образова-
тельная деятельность человека. По сути сво-
ей и по факту это самодеятельность, которая
позволяет человеку выбирать из предложен-
ного избыточного количества социального
опыта человечества то, что он принимает,
считает сущностным, что его интересует, на-
конец. Если мы с этим согласимся,
то трансформация будет связана прежде
всего с необходимостью изменить целепола-

гание, от чего в значительной мере
зависят результаты, в первую оче-
редь, личностные. 

В централизованных системах цели
задаются сверху и отражают позицию
органов центрального управления об-
разованием, которых интересует ко-
нечный результат, выраженный в кон-
кретных показателях. Но, как мы уже
определились, далеко не все результа-
ты можно выразить именно в кон-
кретных показателях. Сегодня наце-
ленность на конечный и конкретный
результат становится ещё более жёст-
кой, а сам результат окончательно
сведён к набору КИМов. 

Навязывание неадекватных внешних
целей, реализация которых ограничена
определённым учебным временем,
на самом деле беда образования. Учи-
теля получают такие цели в виде ин-
струкций, программ, учебных планов,
методических указаний, стандартов,
ЕГЭ и т.д. 

Внешняя цель, навязываемая педаго-
гической системе, никак не связана
с тем, что происходит здесь и те-
перь, она оторвана от средств, при
помощи которых должна достигаться.
«Такая цель не освобождает и не на-
правляет деятельность, а устанавлива-
ет ей пределы»13.

Педагогическая цель должна опирать-
ся на внутренние резервы и потребно-
сти конкретного ученика, определять
способ взаимодействия с учащимися
и среду, необходимую для реализации
их способностей и возможностей. По-
становка цели должна вытекать
из существующих условий, учитывать
ресурсы и трудности складывающейся
ситуации. Чтобы соответствовать из-
меняющимся обстоятельствам, цель
должна быть гибкой. Поэтому она

13 Дьюи Дж. Демократия и образование. — 
М, 2000. — С. 105.



балансу интересов, позволяющему учи-
тывать необходимость сохранять еди-
ные требования к образованию в мас-
штабах региона и государства и в ка-
кой-то мере сделать его всё-таки лич-
ностным. Дать растущему человеку
возможность приобретать тот опыт,
в котором он заинтересован или пони-
мает необходимость и ценность его
приобретения.

В условиях реального учебного процес-
са интересы личности должны обеспе-
чиваться учебным временем, необходи-
мым каждому учащемуся для реализа-
ции личностных целей образования вне
зависимости от его индивидуальных
особенностей. Это достижение понима-
ния и взаимопонимания в рамках инди-
видуального для группы времени, опре-
деляемого успешностью каждого
школьника. Овладение умениями
и универсальными действиями в зави-
симости от возможностей каждого уче-
ника вне зависимости от количества
учебного времени. Возможность поста-
новки следующей цели зависит от реа-
лизации предыдущей каждым учащим-
ся. Непрерывная цепочка целей непре-
рывного образования, успешность кото-
рого зависит от каждого звена в непре-
рывной цепи. Такое целеполагание реа-
лизуется в условиях групповой диффе-
ренциации класса — трансформера
и одновозрастного организационного
комплекса — параллели классов, взаи-
модействующих в образовательных
и воспитательных процессах.

Внешние цели и внешняя оценка игра-
ют особую роль в стимулировании
и подкреплении успешной учёбы. Зару-
бежный опыт и наши эксперименты
подтвердили особую ценность и значе-
ние внешней оценки, организованной
и воспринимаемой как оценка взрослого
сообщества то ли в виде отчётного
концерта, или публичной защиты учеб-
ных проектов, театрализованных пред-
ставлений для родителей, соседей, род-
ственников. 

не может быть навязанной со стороны,
ибо чужая и чуждая цель всегда жёсткая.

Правильная цель учитывает реальный
опыт учеников, при этом предваритель-
ный план действий непрерывно модифи-
цируется в соответствии с меняющимися
условиями. Поэтому цель эксперименталь-
на, в чём-то вероятностна, постоянно
уточняется по мере её проверки в дейст-
вии. Если цель вырастает из самой дея-
тельности, как план управления ею,
то она становится одновременно и целью,
и средством. «Любое средство временно
служит целью, пока мы не достигнем
её», — утвеждает Дж. Дьюи14.

Изменения в целеполагании многое меня-
ют в образовании. Цель, принятая каж-
дым учащимся как собственная, меняет
суть самой деятельности, она становится
самодеятельностью и поэтому должна
стать для ученика привлекательной, моти-
вированной. Но бывает и так: человека
не интересует или мало интересует то,
что предлагают ему в рамках образова-
тельного пространства. Мы отмечали, что
только в лучшем случае 10% учебных
материалов достигают цели и становятся
личностным опытом человека. А по ста-
рой статистике 40% закончивших основ-
ную школу вообще не усваивают про-
грамм общего образования.

Проблема здесь в противоречии между
интересами государства и личности, за-
интересованной в том, чтобы единое про-
странство образования сохраняло обще-
государственные масштабы, поддержива-
емые стандартами, едиными экзаменами
и возможностями и желаниями личности
иметь собственные интересы в этом про-
странстве.

Совершенствование содержания образова-
ния должно привести к определённому
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Внешние цели в этом случае определяются
социальным сообществом и могут совпадать
с официальными требованиями программных
материалов.

Ãðóïïîâàÿ îðãàíèçàöèÿ 
è ñîöèàëüíîå óïðàâëåíèå

Эффективность любой деятельности, в том
числе педагогической, зависит от качества
управления ею. В образовании управление
играет роль стимула, а любой стимул на-
правляет деятельность к определённой цели.
Социальная среда сама по себе формирует
интеллектуальные и эмоциональные установ-
ки поведения у детей путём их вовлечения
в разнообразную деятельность. Именно ор-
ганизация такой деятельности позволяет ис-
пользовать более эффективные способы уп-
равления, такие как подражание, игра, по-
требность в совместном деле.

В условиях дефицита мотивирующих и сти-
мулирующих влияний социума важно ис-
пользовать природное стремление детей
к групповой организации и превратить
школьный класс в первичную педагогичес-
кую систему, состоящую из различных
групп учащихся, взаимодействующих в усло-
виях учебных и воспитательных процессов.
Согласно исследованиям, проведённым под
руководством академика А. Петровского, та-
кая среда взаимодействующих групп опосре-
дует межличностные отношения, а учебная
группа формирует модели поведения.

Основатель философии образования
Дж. Дьюи утверждает: «Когда человека за-
хватит эмоциональная атмосфера группы,
он сможет принять и конкретные цели,
к которым она стремится, и средства, ис-
пользуемые для достижения успеха. Иными
словами, его убеждения и идеи примут об-
щую для группы форму. Он также приобре-
тёт в общем тот же запас знаний, поскольку
именно они составляют основу его привыч-
ных занятий»15.

В этом с Дьюи соглашается известный пси-
холог Т.А. Матис: по её мнению, в детском

и подростковом возрасте деятельность
в группе приобретает основной смысл
и содержание. Экспериментально
«...подтвердился факт предрасполо-
женности подростков к совместной
деятельности. Для этого возраста, ви-
димо, характерно стремление устанав-
ливать взаимодействие во всех видах
деятельности, с которыми школьники
сталкиваются: общении, общественно
полезном труде и т.д.»16.

Общение и деятельность в составе
групп побуждают мышление, создают
необходимые условия учения — раз-
вития ребёнка. В процессе деятельно-
сти и сопутствующего общения фор-
мируются определённые его качества,
накапливаются социальный и образо-
вательный опыт, являющиеся истин-
ным содержанием образования. Ста-
новится очевидным, что для органи-
зации эффективного управления обра-
зованием необходимо создавать ситу-
ации, природа которых формирует
привычку понимания в процессе сов-
местной деятельности. В ходе такой
деятельности поведение личности
преобразуется, индивидуально-типи-
ческое становится социально-психоло-
гическим. Академик А.В. Петровский
пишет: «Отношение индивида к дру-
гому индивиду опосредствуется объ-
ектом деятельности, деятельностным
содержанием. В свою очередь, то,
что на поведенческом уровне выгля-
дит как прямой акт предметной дея-
тельности индивида, на самом деле
является актом опосредования, при-
чём опосредствующим звеном для
личности является уже не объект де-
ятельности, не её смысл, а личность
другого человека как соучастника де-
ятельности, выступающая как бы
преломляющим устройством, через
которое он может лучше воспринять,
понять, почувствовать объект дея-
тельности. Субъект-объектная связь

15 Дьюи Дж. Демократия и образование. — М, 2000. — С. 19.

16 Матис Т.А. Формирование интереса к учению
у школьников. — М., 1986. — С. 83.



результатов в ней. Как мы уже
отмечали, эта простая истина нереализу-
ема в условиях современной школы.

Активность проявляется и развивается
в условиях группы и групповой органи-
зации учебной деятельности. Взаимо-
действие групп создаёт среду, насыщен-
ную побуждающими мотивацию факто-
рами, если эта среда порождает конку-
рентность. Конкурентность — это от-
ношения и взаимодействие, характери-
зующиеся соперничеством. 

В условиях конкурентной среды форми-
руется конкурентоспособность личнос-
ти — способность превзойти конкурен-
тов в заданных условиях. Конкуренто-
способная личность имеет давно опреде-
лённые параметры. Формирование ка-
честв конкурентоспособности возможно
только в условиях реального соперниче-
ства и сотрудничества в групповой дея-
тельности.

Наш практичский опыт свидетельствует
о том, что любое соперничество в усло-
виях существующей предметной системы
приводит к очковтирательству со сторо-
ны учителей. Сама система глубоко ин-
дивидуалистична по своим результатам,
поэтому соревнование групп в полной
мере в этих условиях невозможно.
Групповая ответственность смягчает от-
рицательный результат и поражение,
создаёт условия для эффективной ре-
флексии неудачи. 

Для формирования насыщенной побуж-
дающими факторами среды необходима
другая упорядоченность, больше свобо-
ды, чем в условиях предметной систе-
мы. Поэтому наши опыты были связа-
ны с пространством на границе уроков
и внеурочной деятельности, что позво-
ляет делать метод проектов.

Проекты в условиях соперничества
групп и итогового соревнования при за-
щите проектов — это как раз то, что
позволяет использовать технологию

оборачивается субъект — субъект-объект-
ным отношением»17. 

Êîíêóðåíòíîñòü â øêîëå

Наши представления о конкурентоспособ-
ности личности основываются на устарев-
ших представлениях о том, что считать
прогрессивным в её деятельности? На что
должна быть направлена её активность?
Какими должны быть конкурентные каче-
ства человека и общества в условиях не-
прояснённых представлений о прогрессе? 

Чтобы не строить деятельность на предпо-
ложениях и прогнозах, необходимо,
на наш взгляд, определить те направления
в формировании качеств личности, которые
необходимы ей и обществу при любых ус-
ловиях и вариантах неопределённости
в будущем. Это, например, конкретные ка-
чества личности, не характерные для на-
шего менталитета, или качества, связанные
с активностью человека. Современный ма-
лорегулируемый прогресс — опасная кон-
центрация неиспользуемых, разнонаправ-
ленных активностей. В любом случае кон-
курентная способность связана с активнос-
тью. Активность — качество на века. Всё
зависит от направленности, позитивной со-
циализации, то есть от направленности
личности. 

Вектор направления активности личности
определяется её убеждениями, традициями
окружения, духовной культурой и так да-
лее, то есть тем, что мы называем лично-
стными результатами. Активность личнос-
ти — её деятельностная характеристика,
которая проявляется и изменяется в усло-
виях взаимодействия.

Личность, управляющая своей активнос-
тью, отличается прежде всего умением оп-
ределять цели деятельности и достигать

Å.Á. Êóðêèí.  Ñàìîòâîðåíèå ëè÷íîñòè â óñëîâèÿõ ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû 
è ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
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М., 1982. — С. 48.
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формирования необходимых личностных ка-
честв. 

Двигатель мотиваций в условиях проектной
деятельности — сотрудничество и соперни-
чество в условиях игрового соревнования
групп, выполняющих образовательные про-
екты, в условиях пространства неопределён-
ности и свободы. Игра срабатывает как
стартёр, определяет мотивацию в тех усло-
виях, когда нет общественных и духовных
потребностей, формирование и развитие ко-
торых облегчается и усиливается, если удов-
летворение их приносит радость, или дея-
тельность по насыщению потребностей даёт
результат; а также, если не утомляет одно-
образием. Тогда создаётся положительное
эмоциональное отношение личности к этой
деятельности, усиливается потребность
в ней, и постепенно она становится привыч-
ной и необходимой18.

Мы привели примеры того, каким образом
можно выстроить процессы, связанные
с опосредованным воздействием на личность
с целью формирования тех или иных ка-
честв, влияющих на её конкурентную спо-

собность и менталитет в условиях нео-
пределённости целей, связанных с из-
менением показателей прогресса
во времена перемен. Школьная среда
в этой ситуации — среда общения
и взаимодействия, групповой организа-
ции, характерной для детей и подрост-
ков, которая и создаёт социальные си-
туации, рождающие социальные же
стимулы образования. Только социаль-
ные формирования и соответствующая
модернизация педагогических техноло-
гий могут создать насыщенную моти-
вационными факторами среду, способ-
ную обеспечить позитивную социализа-
цию детей. 

Осуществление дифференциации с учё-
том индивидуальных особенностей
каждого школьника должно осуществ-
ляться в микроформированиях учащих-
ся, обеспечивающих внутригрупповое
и межгрупповое общение и деятель-
ность в составе групп. 

Движение групп в социокультурном
пространстве школы и класса обеспе-
чивается стимулами социального уп-
равления в процессе реализации учеб-
ных и воспитательных проектов. ÍÎ

18 Куркин Е.Б. Сотрудничество и соперничество. — М.,
«Учительская газета», 1987. — С. 18; Куркин Е.Б.,
Куркина Т.М. Школьное шоу — рейтинг успешности. —
М, 2009. — 204 с.
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ÌÛÑ

Ìàëî êòî áó�åò âîçðàæàòü ïðîòèâ òîãî, ÷òî õîðîøåå âîñïèòà�èå — çàëîã ïîë�îé
ñ�ûñëà, �àñûùå��îé è è�òåðåñ�îé æèç�è. Ñ÷àñòëèâ òîò ðåá¸�îê (�à è åãî ðî�èòåëè),
êîòîðûé âîø¸ë â îáðàçîâàòåëü�îå ñîïðèêîñ�îâå�èå ñ ãëóáîêîé ñî�åðæàòåëü�îé
ëè÷�îñòüþ. È ÷å� �îëüøå ïðî�ëèòñÿ ýòî ñîïðèêîñ�îâå�èå, òå� áîëüøèé �óõîâ�ûé
è��ó�èòåò ïîëó÷èò �àø ðåá¸�îê.

� стратегия развития воспитания � эгоизм и эгоцентризм � разностороннее
образование � подготовка учителя

в день, — с детьми, внуками, соседскими
мальчишками. И делаем мы это по наи-
тию, используя «методики», которые в на-
шем детстве были применимы к нам са-
мим. А иногда (правда, досадно редко)
объектом воспитания для себя становимся
мы сами. 

У нас рождаются дети. Мы хотим, чтобы
всё у них в жизни сложилось хорошо и,
казалось бы, готовы что-то в этом направ-
лении предпринимать. Однако всепоглоща-
ющая суета оставляет нам крайне мало
времени на то, чтобы верно оценить, «ка-
кой пример мы подаём детям». А ведь
именно этот пример — наиболее важная
матрица для формирования личности наше-
го ребёнка. Ритмы нашей жизни «заточе-
ны» под обеспечение материального суще-
ствования — и далеко не всегда получает-
ся, даже ради самых дорогих нам лю-
дей — наших детей, сделать ревизию этим

«Çðè â êîðåíü!»

Под хорошим воспитанием каждый
подразумевают что-то своё, однако
можно говорить о совпадениях
во взглядах: общеизвестные приме-
ры — и из прошлого и современ-
ные, которые тут же приходят
на ум. Мне на ум пришли: няня
и лицейское окружение Пушкина,
опыт Макаренко, а ещё школа
Пифагора. Я намеренно не пере-
гружаю этот список достойных
примеров, так как даже наиболее
полное их перечисление станет
лишь свидетельством того, что хо-
рошее воспитание — это вещь
весьма редкая, товар, как говорит-
ся, штучный. К тому же я заодно
со всеми теми непрофессионалами
воспитания, которые занимаются
этим нелёгким делом изо дня
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сложившимся ритмам: во-первых, потому что
эту необходимость надо, как минимум, разгля-
деть, а во-вторых, иметь начатки знаний
и практических умений воспитания, которые
можно было бы должным образом применить.
…И наше чадо, к трём годам уже достаточно
калькированное с нашего облика, мы перепору-
чаем общественным образовательным институ-
там — детскому саду, детской школе искусств,
спортивной секции и т.п. 

В качестве иллюстрации. Девяностые годы
конца ХХ века, общеобразовательная школа
в г. Волгодонске. Ученики и их родители —
всякие, как в любой другой школе. В период
одной из проверок этой школы департаментом
образования города ученикам младших классов
проверяющие задавали вопрос: нравится ли вам
ваша школа и если да, то почему. Ученики на-
перебой отвечали: наша школа добрая, нас
здесь любят. Они до позднего времени предпо-
читали оставаться в стенах школы. В ней обес-
печивались две самые главные потребности ре-
бёнка: получение новых знаний в сопровожде-
нии любви и уважения к каждому из них. 
Как всё просто, но в то же время почти из об-
ласти фантастики. 

Не только сегодня, но, пожалуй, что и во все
времена преобладающим «продуктом» школьной
жизни был и есть ученик, постоянно пребываю-
щий в явном или скрытом конфликте с учите-
лями, родителями, себе подобными и с собой,
наконец. 

Автор отдаёт себе отчёт, что без конфликта
развитие невозможно. Вопрос в качестве среды,
в которой формируется ребёнок. Конфликт,
возникающий в школе Пифагора, кардинально
отличен от конфликта между учениками и тихо
ненавидящим их учителем. Выходы из этих
конфликтов — на принципиально разные уров-
ни развития.

Сегодня в обществе идёт активное брожение
по всем вопросам образования. Так, до сих пор
не ослабевают дискуссии по вопросам создания
образовательных организаций в форме коммер-
ческих структур. У противников этой новации
главный аргумент заключается в том, что ос-
новная цель деятельности коммерческой органи-
зации — извлечение прибыли (статья 50
Гражданского кодекса РФ), в то время как

у образования совсем иные цели.
По крайней мере, мы продолжаем упо-
вать на это, несмотря ни на что.

Понятно, что обществу не нравится, ког-
да детей, в довершение разного рода об-
разовательных реформ, будут ещё и ис-
пользовать для извлечения прибыли. Од-
нако проблем, связанных с желанием из-
влекать прибыль из образования, хватает
и в частных школах, образованных в ви-
де некоммерческой организации. 

В качестве примера. Года три назад одна
из частных школ в Московской области
лишилась директора. Произошло это
по инициативе учредителей школы, так
как было очевидно, что очередной аккре-
дитации школа не переживёт. На это ме-
сто пришёл директор, который в своё
время работал в частной школе с богаты-
ми традициями, где во главу угла было
поставлено уважение как к ученику, так
и к учителю. 

С первых же дней на новом месте ра-
боты директор столкнулся с сопротивле-
нием учредителей школы, людей по сво-
ему профессиональному статусу весьма
не близких к сфере образования. И тем
не менее он смог убедить учредителей
в необходимости вложить средства в ре-
монт, в оборудование классов. Налаже-
на была внеклассная работа. В туалетах
на окошках появились цветы. Прошла
достаточно болезненная ревизия учи-
тельского корпуса. В итоге школа пере-
шла в разряд образцовых. Популяр-
ность её росла, всё больше родителей
хотели отдать ребёнка именно в эту
школу. Так бы и держать в этом русле,
положившись в проведении школьной
образовательной политики на профессио-
налов. Однако сложно удержаться
от реванша любой ценой, когда прибыль
сама идёт в руки. Планы развития шко-
лы были заморожены. Классы уже
не комплектовались по принципу форми-
рования работоспособного коллектива
учащихся. Этот принцип был подменен
снижением требований к тем учащимся,



зывающими документами. Прежде чем
идея сформируется, она должна так или
иначе, долго ли коротко, витать в воздухе.
Стратегия развития воспитания — это
во многом готовые, профессионально
сформулированные дефиниции того, что
мы подразумеваем под хорошим воспита-
нием. Это изящно сплетённые правильные
словесно-понятийные кружева, для кото-
рых, однако, в документе не предусмотрен
необходимый каркас. 

Воспитание и обучение составляют образо-
вание, и всё же эти понятия успешно су-
ществуют и сами по себе, так как перед
воспитанием и обучением стоят свои спе-
цифические задачи. Решение этих задач,
в свою очередь, обеспечивает достижение
единой цели — образования. 

Этимология слова «образование» даёт
представление о формировании личности
как об обретении человеком некоего обра-
за, проявлении этого образа. Без того или
иного образовательного процесса биологи-
ческий материал под названием homo
sapiens останется только биологическим
материалом. В этой связи полагаю, что
нужен документ иного порядка, более
цельный и жизнеспособный, нужна
Стратегия образования. 

Тонкие различия между наименованиями
«Стратегия развития образования»
и «Стратегия образования» для меня ле-
жит в следующих идиомах: стратегия мира,
стратегия войны и т.д. Фраза «стратегия
развития мира» не воспринимается: страте-
гия — это установки, а не процесс. В от-
ношении же программы подходит именно
программа развития образования, потому
что программа — это этапы последова-
тельного приближения к цели путём реше-
ния конкретных задач. 

У нас в стране в постоянном режиме дей-
ствуют программы развития образования,
однако этого документа явно недостаточно.
Нужна образовательная стратегия. Страте-
гия определяет, что строим, а програм-
ма — какими мерами и средствами. 

которые вливались в школьный коллектив,
но при этом учиться не желали. Однако
за учеником шли деньги, от которых невоз-
можно отказаться ни при каких обстоятель-
ствах…

Думается, что это нетипичный пример. Преж-
де всего не так часто учредителями школы
становятся люди, далёкие от образования.
Кроме того, родители рано или поздно заме-
чают подмену понятий в целях, которые пре-
следует школа: сеет ли она «разумное, доброе,
вечное» или банально извлекает прибыль.
И тогда — школу либо придётся закрыть,
так как её реноме будет безнадёжно испорче-
но, либо менять курс. 

Что касается школы, образованной в форме
коммерческой организации, то всё может слу-
читься по поговорке: как вы лодку назовёте,
так она и поплывёт. 

Раньше одна из самых популярных точек
зрения на причинно-следственную связь меж-
ду непроходимой тупостью жизни и сознани-
ем большинства народонаселения была опре-
делена известной цитатой классика: «разруха
не в клозетах, а в головах». Однако все мы
понимаем, что взрослые, отвечающие за «раз-
руху в клозетах», — материал слабо поддаю-
щийся с точки зрения изменения мышления
и его облагораживания. 

Теперь же (используя слова другого класси-
ка) мы стали «зрить в корень». В СМИ всё
чаще дискуссии на самые разные темы стали
заканчиваться примерно так: было бы у нас
хорошее здраво-
охранение (а также дороги, промышленность
и т.д.), меньше бы пили и, может быть, даже
меньше воровали, если бы что-то такое-эдакое
произошло с нашим образованием. Правда,
пока не знаем что. 

Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации (2015–2025) также ласточка
знаковая, уже не первая и далеко не случай-
ная. Прекрасно, что люди работают над та-
кими фундаментальными и ко многому обя-
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Очевидно, что нельзя строить дорогу, не за-
даваясь вопросом, а куда она, собственно, ве-
дёт. Каркасом для Стратегии образования
должны стать целевые установки образования
и ключевые позиции их достижения. Это
и будет тот пункт «Б», движение к которому
должно обеспечиваться программными метода-
ми. Но сначала необходимо зафиксировать
пункт «А». 

×òî èìååì

Прежде всего необходимо обоснование разработ-
ки Стратегии. Оно должно исходить из совре-
менного состояния общества. Важно зафиксиро-
вать это состояние, целесообразно отследить
и ретроспективу. Берётся статистика в разрезе
браков, разводов, продолжительности жизни,
числа осуждённых, отдельных, обусловленных
образом жизни, заболеваний и т.д.

Состояние общества, выраженное в статистичес-
ких данных, — это в определяющей степени
производное от того образования, которое полу-
чено его членами. Следует учитывать, что раз-
ными поколениями получено разное образование.
К сожалению, нет такой статистики, которая
высвечивала бы проблемы общества послойно,
то есть в разрезе поколений. Поэтому анализи-
руем то, что есть. 

Приведу для примера один показатель — раз-
воды. Согласно статистике количество разводов
в России в 2013 году составило 667 971, бра-
ков — 1 225 501. Таким образом, процент раз-
водов в России за 2013 год составил 54,5%.
Количество разводов — это один из основных
показателей того, что население России — это
общество несчастливых людей. Образование
моей страны в упор не видит вздорного эгоизма
и эгоцентризма образовываемых, не пытается
их изучить и обезвредить. (В этих однокорен-
ных словах есть различие: эгоизм — поведе-
ние, целиком определяемое мыслью о собствен-
ной пользе и выгоде; эгоцентризм — неспособ-
ность или нежелание индивида воспринимать
чужую точку зрения.) В этой связи способность
создавать и, в особенности, сохранять ячейку
общества под названием «семья» становится всё
более проблематичной. 

Если эгоцентризм вполне можно минимизировать
путём целенаправленного воспитания, то с эгоиз-

мом сложнее. Это свойство присуще каж-
дому индивидууму, и в этой связи оно не-
искоренимо. Индивид не может и не дол-
жен полностью растворяться в социуме
(это доступно лишь избранным, по их го-
рячему стремлению, когда всё для людей).
Задача воспитателя, учителя не искоре-
нять неискоренимое, но перевести эгоизм
ученика в доброкачественную форму. До-
стигается это привнесением в образова-
тельный процесс доминирующей идеи
воспитания: максимальная польза и вы-
года для человека в том, чтобы жить
в среде, в которой окружающие его лю-
ди, и прежде всего он сам, живут
по правилу: не делай другому того, чего
бы ты не хотел, чтобы делали тебе.
Человечеству эта фраза известна по книге
Библии Левит. Этой мыслью и ощущени-
ями от её реализации в своей жизни ребё-
нок (молодой человек) должен проникать-
ся на протяжении всего образовательного
цикла. Достигается это двумя способами.
Первый, самый безотказный — учитель
как пример для подражания. Второй —
путём тренингов, практических занятий…
всё с тем же учителем, которому хочется
подражать. 

Главная проблема для человека, не полу-
чившего должного наполнения своих
«файлов» через должное образование,
в том, что он с трудом переносит себя.

Что делает и о чём думает человек, бу-
дучи в одиночестве? Почему человеку
некомфортно, а порой и страшно остать-
ся наедине с самим собой? Причина ча-
ще всего в одном — собственной бессо-
держательности. Файлы пустые. Конеч-
но, не совсем пустые, природа пустоты
не терпит, но заполнены всяким спамом,
а из спама сколь-нибудь вразумительной
и привлекательной картины мира не по-
строишь. Привлекательной и для самого
себя, и для окружающих. 

Одна из главных задач образования —
сделать так, чтобы человек мог спо-
койно выносить себя, был себе инте-
ресен.



не дали почувствовать благодати от при-
внесения этого понятия в жизнь челове-
ческого существа…

Предвижу возмущённый вопль: стране
не нужно столько музыкантов, скульпто-
ров, поэтов и художников! Нужны инже-
неры, прорабы, слесари, водители транс-
портных средств!

Никаких возражений. Профессиональными
служителями искусства станут лишь самые
способные. Баланс экономики полностью
ориентирован на необходимое число специ-
алистов в той или иной профессиональной
деятельности. 

Думаю, что никто не будет возражать
против того, что подготовка этих специа-
листов, наряду с их необходимым количе-
ством, тоже не последнее дело. Вернее,
дело первое. В связи с этим контрольный
вопрос: что нужнее государству, потреби-
телю услуг (к примеру, слесаря), самому
слесарю и его семейству: слесарь, по ве-
черам играющий на флейте, или слесарь,
по вечерам вполне предсказуемо проводя-
щий время (от незнания, куда себя при-
менить)? 

Все наши действия так или иначе направ-
лены на получение душевного комфорта,
перманентного удовольствия. Судьба чело-
века и его облик — это зеркальное отра-
жение его представлений об удовольствии.
Не умозрительных, а ежедневно эксплуа-
тируемых представлений. Вся внутренняя
политика государства — как задачка в од-
но действие: судьба страны и её облик —
это результат простого сложения судеб со-
ставляющих её жителей.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ 
Ñòðàòåãèè îáðàçîâàíèÿ

Стратегия образования многоаспектна.
Остановлюсь лишь на двух из них.

Самое первое и основное — Стратегия
должна дать ответ: откуда, благодаря

За рамками производственной, служебной
и другой профессиональной деятельности лю-
ди, в большинстве своём, не знают, куда себя
деть. Работа на даче существенно сглаживает
проблему. Но у кого-то нет дачи, кого-то
не привлекают садово-огородные работы; ещё
есть достаточно длинные зимние выходные,
а также достаточно бессодержательный пенси-
онный период жизни. Разговоры о том, что
на содержательное времяпрепровождение нуж-
ны деньги, оставим за скобками: будь у нас
больше денег, у нас, скорее всего, в празд-
ничные дни будет больше вина и еды. Полу-
ченное нами образование не вызывает стрем-
ления к культурному досугу. Именно желан-
ному культурному досугу: если идти в кон-
церт, так только для того, чтобы не поссо-
риться с женой. 

Разносторонность образования для дворянства
и среднего класса в России XIX века давала
возможность в свободное от работы время за-
ниматься различного рода искусствами —
живописью, музицированием, организацией
литературных вечеров и т.п.

Отец П.И. Чайковского по профессии был
специалистом по горному делу, но в их доме
часто собирался любительский камерный ан-
самбль. Неважно, насколько безупречным бы-
ло музыкальное исполнение этого ансамбля,
важно, что люди создавали среду, пригодную
для духовной жизни. 

Золотой век литературы, живописи и музыки
в России в XIX веке — это прямое следст-
вие разностороннего образования, ставшего
доступным достаточно широким слоям населе-
ния. 

Зародыши всех человеческих пороков есть
в каждом, но при современном образовании
человеку не с чем сравнивать. Не дали
ему понять радости от владения собствен-
ным телом, собственной мыслью, не научили
творить (лепка, живопись, музыка, стихи
и т.п.), не научили видеть мир в его велико-
лепии, не привили навыков сотрудничества,
не раскрыли, что означает милосердие,
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каким мероприятиям должен появиться
хороший учитель — всесторонне развитая по-
зитивная личность, умеющая понять каждого
из своих воспитанников, и вершить своё бла-
гое дело только в режиме сопереживания.
(Печально, что многостраничный документ
Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации (2015–2025) содержит всего
лишь семь строчек под заголовком пункта
восьмого «Профессиональный и личностный
рост педагога в области воспитания».)

Второе. Закрепление связи воспитания и обу-
чения.

А теперь по поводу первого и второго «стол-
па» Стратегии образования более развёрнуто.

Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé — 
îòïðàâíàÿ òî÷êà Ñòðàòåãèè

Программами развития образования во мно-
гом подготовлена инфраструктура этой сфе-
ры. До средних по региону подтягиваются
зарплаты учителей. Вместе с тем зарплата
не сделает из посредственного учителя учи-
теля хорошего, к которому хотелось бы от-
вести своих детей и внуков. 

В стратегии должны быть отражены пути вы-
пестования Учителя. Первый шаг в этом на-
правлении — гимназии и колледжи, специали-
зирующиеся на подготовке будущих учителей
и преподавателей. Вероятно, обучение в этих
гимназиях и колледжах следует проводить
с пятого класса, это обеспечит более тщатель-
ный отбор. После начальной школы легче оп-
ределить склонности ребёнка, а значит, процент
«брака» будет меньше. 

Поскольку профильные детские педагогичес-
кие учреждения готовят тех, кому впоследст-
вии поручат образование всех членов обще-
ства — будущих специалистов всех профес-
сий, будущих родителей, уровень этих заве-
дений (в том числе материальный) должен
быть выше остальной школы. В совокупнос-
ти с увеличением заработной платы учителей
и другими мерами планка положения учителя
в обществе должна пойти вверх. 

Çàêðåïëåíèå ñâÿçè 
âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ

Обучение отдельным предметам в школе
самым непосредственным образом связано
с воспитанием. Это прежде всего гумани-
тарные предметы — литература, история.
Есть предметы из области естествозна-
ния, в которые можно и нужно привнести
выраженную воспитательную составляю-
щую. Это такие предметы, как биология,
география. И пожалуй, не найдётся
ни одного предмета, изучение которого
нельзя было бы связать с воспитанием
чувства товарищества.

В качестве примера связи воспитания
и обучения остановлюсь на литературе. 

На одной из телепередач канала «Куль-
тура», посвящённой преподаванию лите-
ратуры в школе, ведущие по ходу про-
граммы задавали вопросы типа: что пре-
следует изучение этого предмета, какую
литературу следует изучать и какими ме-
тодами следует вести преподавание.
Я внимательно слушала собранных
на передачу не последних в педагогике
людей, но, к своему ужасу, не услышала
от тех, от кого зависит развитие педаго-
гики, ответы на поставленные ведущим
вопросы. Спорили о соотношении в изу-
чении современной и классической лите-
ратуры, сетовали на малое количество
часов, спорили об эстетике ради эстети-
ки и т.п. Очевидно, что в школе должна
преподаваться только классика —
и древняя, и современная. Классическая
литература показывает, как в любых ус-
ловиях человек может оставаться Чело-
веком, как он становится Человеком,
проходя через заблуждения и испытания.
И не просто показывает, а достигает
при этом вершин художественного слова
(высокохудожественно не всегда нравст-
венно, нравственно не всегда талантливо
передано; важно соблюдение двух этих
условий). Книга, прочитанная в детстве
и юности, впечатывается в ребёнка как
в мокрую глину, она его формирует.



ва и поступки. Поэтому про баобабы они
поняли так сразу.

Позволю себе предложить механизм фор-
мирования списка литературных произве-
дений, которые будут рекомендованы для
изучения в школе. Этот список должен
быть демократически открытым. И если
учитель литературы считает, что он не по-
лон и что-то достойное должно в этот
список войти, он имеет полное право это
сделать, написав обоснование и направив
его в специально для этого созданный
коллегиальный орган (замечу, что в состав
этого органа вход чиновникам должен
быть либо заказан, либо минимизирован.)
У этого списка должна быть федеральная
и региональная составляющая. Соответст-
венно и коллегиальные органы должны
быть двухуровневые. При этом федераль-
ный коллегиальный орган не должен со-
гласовывать региональную составляющую
списка, его вмешательство должно быть
ограничено крайними случаями. Список
должен быть разбит по ступеням обучения
(с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 8-й класс,
с 9-го по 11-й класс). Мельчить не стоит:
степень готовности учеников к восприя-
тию, а учителя к подаче того или иного
литературного произведения в том или
ином классе (школе) может достаточно
сильно варьироваться. 

* * *
Все эти мысли и рассуждения не новы.
Многое из того, что я здесь написала, мной
не придумано, всё это можно услышать
и прочитать в СМИ. Услышанное и прочи-
танное, а также личное общение с людьми
на эту тему убедили меня в необходимости
разработки Стратегии образования. Именно
в данный временной промежуток. Подготов-
ка и реализация Стратегии образования —
это ли не национальная идея, которую надо
обсуждать всенародно? ÍÎ

Потому и ответственность за чтение наших
детей столь высока. 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзю-
пери — одна из немногих книг, автору кото-
рой «восхождение к тем словам окрылённого
Духа» удалось в полной мере. Сказка, под-
нявшаяся до притчи. Не надо препарировать
притчи этой книги о любви и дружбе, чтобы
не омертвить их и не превратить в схему. Их
надо читать и перечитывать — себе, детям,
внукам. Подлинник, только подлинник!

Что касается притчи о баобабах, то долгое
время, то есть во все предыдущие прочтения
«Маленького принца», баобабы для меня ос-
тавались баобабами. Эта притча мне не от-
крывалась. Теперь же, при прочтении этой
книги вслух моим пятилетним внукам (двой-
няшки, девочка и мальчик), пришло, как мне
кажется, её верное понимание. Зловредные
ростки баобабов, которые, если позволить им
вырасти, могут разорвать твою планету, ины-
ми словами, твой мир — это может быть
лишь одно: дурные наклонности ребёнка —
жадность, эгоцентризм т.п. Я поделилась
с внуками своим открытием. И предложенную
мной экстраполяцию сущности баобабов они
тут же приняли. Судить об этом можно было
по последовавшему вслед за этим вопросу
мальчика: а как от них (баобабов — которые
всё плохое в нас) избавиться? 

Справедливости ради стоит сказать, что лет
с четырёх своим внукам я доносила не силь-
но популярную среди взрослых, имеющих
маленьких детей, мысль: каждый человек,
даже взрослый, даже ваши папа и мама, мо-
жет быть не прав. И в этом случае они так
же должны просить прощения у вас, как
просите прощения вы, когда шалите. В каж-
дом, и в ребёнке и взрослом, есть хорошее
и плохое, добрые семена и дурные. И про-
израстают они каждый день через наши сло-

È.À. Çîëîòóõèíà.  Ìûñëè âñëóõ. Î Ñòðàòåãèè îáðàçîâàíèÿ



педагоги начала ХХ века, однако такого
результата не удавалось достичь никому.

Другие полагают, что решающее средство
воспитания заключается в изменении
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Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
ïîçèöèÿ Ìàêàðåíêî

Одни исследователи отмечают, что
Макаренко воспитывал в коллективе.
Но использовать коллектив в воспита-
нии детей пытались многие известные
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ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ 
âîñïèòàòåëüíîãî äåéñòâèÿ 
è òðóäíîñòè âîñïèòàíèÿ

Èîñèô Çàë�à�îâè÷ Ãëèê�à�, 
доцент, кандидат педагогических наук, г. Москва

Íåâè�à��àÿ ýôôåêòèâ�îñòü �àêàðå�êîâñêîãî ïî�õî�à ê âîñïèòà�èþ �àâ�î óæå
ïîáóæ�àåò ��îãèõ ïå�àãîãîâ — ïðàêòèêîâ è òåîðåòèêîâ — �îèñêèâàòüñÿ åãî
ãëàâ�îãî îòëè÷èÿ îò òåõ, ÷òî ïðè�å�ÿëèñü �î �åãî. Â ÷¸� æå ñîñòîÿëî ýòî ãëàâ�îå
îòëè÷èå âû�àþùåãîñÿ ïå�àãîãà ÕÕ âåêà? Â ïîèñêàõ èñòè�û àâòîð îòâå÷àåò �à ýòîò
âîïðîñ.

� воспитание характера � привычки � законы воспитания � эффективные
методы воспитания � воспитательный результат



Я полагаю, что главное отличие состоит
в исходной ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîé
ïîçèöèè Ìàêàðå�êî1. 

Домакаренковская психолого-педагогичес-
кая концепция исходила из того, что по-
ведением человека управляет его созна-
ние. Поскольку воспитание озабочено
подготовкой детей к жизни в культурном
обществе, считалось, что оно должно
обогащать знания детей о жизни общест-
ва, о подобающем поведении в этом об-
ществе. Главное, полагали, чтобы дети
правильно понимали, почему и как надо
себя вести. Поэтому считалось, что зна-
ния, наука — это самые могущественные
средства воспитания.

Соответственно этому воспитание проис-
ходит, полагали сторонники этой концеп-
ции, обязательно в процессе обучения,
ведь именно там даются основные знания,
Учитель всё рассказывает и объясняет
детям. Разговоры, беседы, объяснения,
убеждения и внушения — вот главные
методы воспитания.

Так как учитель имеет больше знаний,
чем дети, то именно он и является вос-
питателем детей. Он сам воспитывает
детей. Правда, практика, да и вся исто-
рия образования показывали, что делать
это нелегко, так как дети почему-то со-
противляются воспитанию, и педагогам
приходилось тратить много нервов
и сил. Отсюда следует, что воспита-
ние — это очень тяжёлая работа учите-
лей, но такова уж доля педагогов. Эта
профессия требует от человека огромной
самоотверженности!

характера их деятельности. Вот если бы
вместо учёбы или параллельно с ней вклю-
чить детей в различные занятия, то дело
пойдёт лучше! Особенно большие надежды
возлагались на труд. Ведь у А.С. Макарен-
ко дети действительно ежедневно работали.
Особенно важен был настоящий производст-
венный труд. Именно он, полагают эти ис-
следователи, дал потрясающие воспитатель-
ные результаты. Во многом соглашаясь
с ними, я хотел бы напомнить, что труд
в воспитании детей рекомендовали приме-
нять и применяли многие педагоги, начиная
со времён Песталоцци и Руссо, пропаганди-
ровали и успешно использовали Киршен-
штейнер, Шацкий, Дьюи и многие другие.
Но у них он не дал таких потрясающих ре-
зультатов в воспитании детей.

Третьи полагают, что главное отличие состо-
ит в сочетании высокой требовательности
к детям с огромным уважением к ним, кото-
рое было характерно для всего стиля воспи-
тания в учреждениях А.С. Макаренко. 

Четвёртые уверены, что решающим являлось
налаживание такого самоуправления детей,
которого раньше не наблюдалось в школах.
Ведь они действительно сами руководили де-
лами и даже жизнью детского учреждения
в целом.

Все эти мнения выделяют важные стороны
макаренковского подхода. И массовая орга-
низация оплачиваемого труда, и новое пост-
роение коллектива с разновозрастными
и сводными отрядами, и реально действую-
щее ответственное самоуправление, и ис-
пользование перспектив, и многое другое —
всё это новаторски создавалось и прекрасно
работало в колонии и коммуне Макаренко. 

Однако из суммы всех этих и других со-
держательных и методических средств Ма-
каренко нельзя собрать современную мето-
дику воспитания, если мы не определим
главное отличие макаренковской методики
воспитания от домакаренковской. 

È.Ç. Ãëèêìàí.  Ìàêàðåíêîâñêàÿ ëîãèêà âîñïèòàòåëüíîãî äåéñòâèÿ è òðóäíîñòè âîñïèòàíèÿ
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1 А.С. Макаренко серьёзно изучал психологию. Он
писал в автобиографической справке: «Читал всё, что
имеется на русском языке по психологии. …Люблю
психологию, считаю, что ей принадлежит будущее».
К заявлению А.С. Макаренко. Вместо коллоквиума.
Цит. по кн.: Воспитание гражданина в педагогике
А.С. Макаренко. Автор монографии, примечаний,
редактор-составитель С.С. Невская. — М.:
Академический Проект Альма Матер, 2006. —
С. 444. 
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Таковы домакаренковские представления
о воспитании, опирающиеся на его «знание-
вую» концепцию.

Скажем сразу, что в значительной массе пе-
дагогов эти представления благополучно до-
жили до наших дней! Приведу только неболь-
шой пример. В 2011 году я провёл анкетиро-
вание среди учителей Москвы. Участвовали
педагоги разных школ — всего 91 человек.
Среди вопросов анкеты был такой: «Какими
способами создать у детей привычки поло-
жительного поведения?» 79% ответили:
«Примерами», «Беседами», «Поощрениями»!
И только 16% указали на необходимость ор-
ганизации повторения правильного поведения,
пока оно не войдёт в привычку. Повторив это
анкетирование на Урале, я получил примерно
такой же результат2. Привычку создадим раз-
говорами!..

Теперь обратимся к исходной концепции
А.С. Макаренко.

Словесное воспитание бесполезно, бессмыслен-
но и вредно, считал А.С. Макаренко! Это
не зависит от того, такие знания сообщаем,
передаём или разъясняем или другие, хорошо
мы говорим или плохо, громким голосом или
тихим, «духовно», «проникновенно» или как-
либо ещё. Оно не годится в принципе!
Почему?

Потому что ïîâå�å�èå ÷åëîâåêà îïðå�åëÿåòñÿ
ïðåæ�å âñåãî åãî õàðàêòåðî�. Именно от не-
го в основном зависит, как будет поступать
человек в той или иной ситуации, а не от его
сознания и накопленных знаний. Îáúåêòî�
âîñïèòà�èÿ �îëæå� áûòü õàðàêòåð.

От характера человека зависит вся его жизнь.
Как говорит известная пословица:

Ïîñååøü ïîñòóïîê — ïîæ�¸øü ïðèâû÷êó,
Ïîñååøü ïðèâû÷êó — ïîæ�¸øü õàðàêòåð,
Ïîñååøü õàðàêòåð — ïîæ�¸øü ñó�üáó!

Но воспитать характер ïóò¸� ðàçãîâîðîâ,
îáúÿñ�å�èé, ñîîáùå�èÿ ç�à�èé �åâîç�îæ�î!

Характер складывается у человека в ре-
зультате собственного опыта деятельнос-
ти, поведения, проб и ошибок, контак-
тов с другими людьми и отношений
с окружающими. Поэтому главный путь
воспитания — разумная, целесообразная
îðãà�èçàöèÿ îïûòà �åÿòåëü�îñòè, ïî-
âå�å�èÿ è îò�îøå�èé �åòåé.

Ðîëü îáðàçîâàíèÿ 
â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè

Разговорное «воспитание» до сих пор
очень распространено и в школе, и в се-
мье, но оно бессмысленно, безрезультат-
но и приносит îãðî��ûé âðå� нравст-
венному становлению личности.

Почему вред? 

Потому что, во-первых, изображая вос-
питание, замещает реальную воспита-
тельную работу видимостью воспитания
и мешает педагогам и родителям искать
более эффективный способ влияния
на детей. 

Во-вторых, раздражает детей повторени-
ем давно известных идей, постоянными
поучениями, внушениями и нотациями. 

В-третьих, вызывает сопротивление де-
тей воспитателям, которые пытаются на-
вязать им собственные взгляды. Если
бы задача воспитания состояла в том,
чтобы объяснить детям что-то непонят-
ное, сделать это было бы несложно.
Но влияние на характер не так просто.
Характер — весьма устойчивое и кон-
сервативное образование. Детский ха-
рактер, хотя и пластичнее взрослого,
упорно сопротивляется попыткам учите-
лей и родителей его улучшить, угово-
рить или переделать.

В-четвёртых, из-за сопротивления детей
работа педагогов с ними действительно
оказывается весьма трудной, нервной,
изматывающей! Из-за распространённос-
ти разговорного «воспитания» у многих

2 Любопытно, что подобное же анкетирование среди
первокурсников педвуза и даже старшеклассников в школе дало
схожие результаты. Но это тема отдельного разговора.



или даже целая этическая беседа могут
оказаться нужными для школьников
и расширят их этические представления
и знания. Проведя её, воспитатель сде-
лал полезное дело. Однако, строго гово-
ря, беседа была фрагментом этического
обучения, а не воспитания. Именно пото-
му, что она расширила круг знаний,
пусть нравственных, этических, но зна-
ний, а не привычек. 

Вместе с тем нельзя забывать, что из од-
них элементов обучения, которые исполь-
зует учитель или воспитатель, нельзя по-
лучить весомый воспитательный результат!

А.С. Макаренко показал, что воспитание
имеет дело не столько с разговорами
и объяснениями, сколько с организацией
жизни, деятельности и поведения детей. 

Культурный характер складывается
и крепнет только в процессе культурной
жизнедеятельности. 

В связи с этим можно дать такое îïðå�å-
ëå�èå âîñïèòà�èÿ: ýòî ôîð�èðîâà�èå õà-
ðàêòåðà ÷åëîâåêà ÷åðåç öåëåñîîáðàç�óþ
îðãà�èçàöèþ åãî �åÿòåëü�îñòè è ïîâå�å-
�èÿ, à òàêæå áëèæàéøåé ñðå�û. 

Разумная организация труда, отдыха, игр,
общения, развлечений, спорта, учения, об-
щественной деятельности и взаимоотноше-
ний воспитуемых в воспитательных кол-
лективах — всё это и есть воспитание.

Дети любят действовать — возиться,
путешествовать, играть, что-то расследо-
вать, куда-то карабкаться и откуда-то
прыгать. Включить их в действия
не представляет особой сложности.
Но это вовсе не значит, что воспи-
тывать очень просто! В частности, де-
ятельность может оказаться и вредной.
Не только прекрасные человеческие ка-
чества складываются в результате дея-
тельности, но и все пороки! Воровство,
хулиганство, бандитизм — это тоже дея-
тельность. И она накладывает страшный
отпечаток на своих участников. 

учителей, родителей и в общественном мне-
нии в целом сложилось непререкаемое пред-
ставление о том, что воспитательная работа
вообще очень напряжённая, трудная, нервная
и изматывающая!

Ïðè ïðàâèëü�îé îðãà�èçàöèè âîñïèòàòåëü-
�àÿ ðàáîòà �å òðó��åå, ÷å� �ðóãèå, ýòî
î÷å�ü è�òåðåñ�îå è óâëåêàòåëü�îå �åëî.

Но чтобы организовать её правильно, надо
глубже разобраться в её сущности и �å ïó-
òàòü âîñïèòà�èå ñ îáó÷å�èå�, как это часто
бывает3. У него своя специфическая сущ-
ность, законы, принципы и методы. 

В формировании человеческой личности участ-
вуют различные факторы — и природные
и социальные, в том числе образование.
Задача образования — поднять личность
до уровня современной культуры, сделать
её культурной. Образование включает два
основных процесса — обучение и воспитание. 

Обучение передаёт человеку накопленные че-
ловечеством знания умения, навыки и разви-
вает его мышление. Воспитание же обеспе-
чивает основу его культурного поведения,
формируя его базовый характер. 

Эти разные процессы связаны и часто до-
полняют друг друга. Приведу такой пример.
Воспитатель приучает детей к вежливости,
и для этого так организует их жизнь, чтобы
они постоянно повторяли вежливое обраще-
ние с окружающими, пока такие отношения
не войдут в привычку. В какой-то момент
работы с ними (может быть, и в начале,
но не обязательно!) он считает необходи-
мым объяснить им, почему и для чего надо
быть вежливым. Разумно сказанное слово
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3 Спутывание обучения с воспитанием было типичной
особенностью советской официальной педагогики. Это
убедительно показано в капитальном исследовании
Е.Ю. Илалтдиновой по истории освоения макаренковской
педагогики: Илалтдинова Е.Ю. «Официальная педагогика»
и общественно-педагогическая инициатива в истории
освоения и разработки наследия А.С. Макаренко.
Н. Новгород: ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
педагогический университет», 2010.
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И это чисто воспитательная задача — оття-
нуть, отвлечь детей от вредной, разруши-
тельной деятельности и включить в постоян-
ную полезную, созидательную и нравствен-
ную, позволяющую накопить нужный опыт
и полезные привычки. Одними запретами
и призывами здесь не обойтись. Воспитателю
приходится вооружиться целой системой
стимулов и способов увлечения детей полез-
ными делами. Подробнее о методах воспита-
ния мотивов культурного поведения мы пого-
ворим позже.

Çàêîíû âîñïèòàíèÿ ïî Ìàêàðåíêî

Макаренковское деятельностное понимание
сущности воспитания позволяет по-настоящему
сформулировать законы воспитания. Назовём
некоторые из них.

1. Закон жизнедеятельности

Âîñïèòà�èå ëè÷�îñòè ïðîèñõî�èò â îðãà�è-
çîâà��î� è �àïðàâëÿå�î� ïå�àãîãî� ïðîöåñ-
ñå æèç�å�åÿòåëü�îñòè ðåá¸�êà.

Деятельность понимается здесь не просто как
выполнение конкретного дела, включающего
систему действий, а как многократная, постоян-
ная деятельность, ставшая жизнедеятельностью.

2. Закон отношений

Îïðå�åëÿþùóþ �ëÿ âîñïèòà�èÿ ðîëü â �åÿ-
òåëü�îñòè è�åþò îñîáå��îñòè îò�îøå�èé,
ôó�êöèî�èðóþùèõ �åæ�ó �à��û� ÷åëîâå-
êî� (â ÷àñò�îñòè — ðåá¸�êî�) è îáùåñò-
âî�, åãî ÷àñòÿ�è è îò�åëü�û�è ëþ�ü�è.

Тип складывающихся у человека отношений
к другим людям, объектам и явлениям окру-
жающего мира зависит от того, насколько все
эти объекты способствуют или препятствуют
удовлетворению его потребностей в самом ши-
роком смысле слова. Всё, что способствует
удовлетворению его потребностей, вызывает
у него положительное отношение, то, что пре-
пятствует, — отрицательное. Это необходимо
учитывать воспитателям, которые стремятся
вызвать положительные отношения школьни-
ков к социально ценным явлениям и культур-
ной деятельности.

Из этого закона следует, что не сама
по себе деятельность, в которую вклю-
чён школьник, какой бы она увлекатель-
ной или социально-приемлемой ни была,
воспитывает ребёнка. Всем известно
много случаев, когда дети включены
в труд, часто работают в школьной мас-
терской, но вовсе не становятся трудо-
любивыми. Занять детей какими-либо
делами — это не главное. Решающим
для воспитания является то, в какие
именно отношения они становятся в хо-
де этой деятельности — к её задачам,
процессу, участникам и т.д., какие отно-
шения налаживаются, повторяются
и становятся привычными. Процесс вос-
питания предполагает закрепление соци-
ально ценных, культурных отношений
в опыте человека.

3. Закон моделирования 
ближайшей среды

Îáåñïå÷å�èå âîñïèòà��èêà îïûòî�
êóëüòóð�îãî ïîâå�å�èÿ ïðîèñõî�èò
ëèøü òîã�à, êîã�à ñóùåñòâå��àÿ ÷àñòü
åãî �èêðîñðå�û ïîñòðîå�à êàê î÷è-
ùå��àÿ �î�åëü îáùåñòâà, à åãî ïîâå�å-
�èå â ýòîé ñðå�å îðãà�èçîâà�î ïî�îá�î
ïîâå�å�èþ êóëüòóð�îãî ãðàæ�à�è�à.

Весьма сильное влияние микросреды
на развитие ребёнка становится действи-
тельно воспитательным, то есть способ-
ствующим его культурному развитию,
когда оно педагогически облагорожено
и скорректировано в виде разумного по-
добия отношений, принятых в данном
обществе и государстве. Это способст-
вует эффективной социализации школь-
ника. Так могут быть построены отно-
шения школьника в школе, классе,
в воспитательной детской организации
и даже в семье4. 

Обеспечить формирование культурного
характера у каждого воспитанника не так-
то просто. Почему? Для понимания этого

4 Подробнее см.: Гликман И.З. Основы воспитания.
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. — С. 24–26. 



тывая школьников, мы имеем дело с та-
кими основными методами, составляющи-
ми три группы.

1. Методы убеждения. Убеждение в необ-
ходимости нравственного поведения
не обеспечивается передачей тех или иных
этических знаний. Чтобы убедить, надо
доказать, включить школьников в само-
стоятельный поиск и исследование фактов
и идей, связанных с нравственными про-
блемами, побудить их к активному обсуж-
дению этих проблем и к пропаганде само-
стоятельно выработанных нравственных
идей! Перечислим основные методы вос-
питания убеждений: 
� доказательство;
� поисковый метод;
� дискуссионный метод;
� самоубеждение через убеждение других. 

Таким образом, формирование нравствен-
ных убеждений предполагает напряжён-
ную интеллектуальную активность школь-
ников.

2. Методы формирования привычек.
Приучение к нравственному поведению
невозможно без организации постоянного
и активного положительного поведения.
Здесь используются такие методы: 
� эпизодическое ситуационное упражнение;
� приучение;
� педагогическая организация жизнедея-
тельности;
� общественное поручение. 

Как и в методике убеждения для создания
привычек требуется напряжённая актив-
ность и деятельность самих школьников.

3. Методы формирования мотивов пра-
вильного поведения. Мотивация культур-
ного поведения обеспечивается такими ме-
тодами, которые не только побуждают де-
тей к нравственному поведению, но и за-
крепляются в его психике как постоянные
мотивы поведения. Назовём эти методы: 
� личный пример воспитателя;
� игровой подход к организации деятель-
ности;

надо разобраться в сущности характера и от-
дельных его черт. 

Õàðàêòåð — ýòî ñèñòå�à óñòîé÷èâûõ �î-
òèâîâ, óáåæ�å�èé è ïðèâû÷�ûõ ñïîñîáîâ
ïîâå�å�èÿ, îáðàçóþùèõ ïîâå�å�÷åñêóþ îñ-
�îâó ëè÷�îñòè. Он представляет собой со-
вокупность качеств личности (черт характе-
ра). Они могут быть культурные (нравст-
венные), например: правдивость, тактич-
ность, щедрость, ответственность, трудолю-
бие, скромность, гордость, самокритичность,
бережливость, аккуратность, гуманность,
принципиальность. Или некультурные (без-
нравственные): лживость, грубость, нечест-
ность, недобросовестность, леность, само-
влюблённость, безответственность, расточи-
тельность, неряшливость, агрессивность, жад-
ность. Воспитание направлено, естественно,
на формирование нравственных качеств.

Как и характер в целом, каждая его черта
является единством 3-х видов отношений:
убеждения, мотива поведения и привычки.
Если какое-то из этих отношений отсутству-
ет, то нельзя говорить о сложившейся черте
характера. Например, человека, убеждённого
в необходимости честного поведения, но при-
выкшего присваивать чужое, нельзя назвать
честным!

Необходимость обязательно воспитывать все
три вида отношений — убеждения, мотивы
поведения и привычки — заставила подроб-
но разработать три основные группы методов
воспитания: методы воспитания убеждений,
методы воспитания мотивов культурного по-
ведения и методы воспитания привычек. 

Эффективные методы воспитания обязатель-
но опираются на активную деятельность са-
мих воспитуемых. Мне пришлось убедиться
в этом не только в процессе собственной
воспитательной работы со школьниками,
но и тогда, когда я продумывал и разраба-
тывал учебники и пособия по воспитанию
для студентов и практических работников.
Пришлось глубже разобраться с методикой
воспитания. Я пришёл к выводу, что, воспи-
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� перспектива будущих дел;
� требование;
� общественное мнение;
� поощрение и наказание;
� сравнение и соревнование;
� педагогический мажор;
� ситуация успеха;
� доверие5.

Все эти методы можно использовать для по-
буждения детей к нравственной деятельнос-
ти. Их подробное рассмотрение безусловно
подтверждает деятельностный характер вос-
питания6.

С точки зрения воспитания в характере можно
различать две основные части: 1) базовую
часть и 2) индивидуальные особенности харак-
тера. Базовая часть — это те качества лично-
сти, которые в решающей степени определяют
поведение и положение человека в обществе:
его отношения к обществу, государству, соци-
альным ценностям, людям, природе, труду,
собственности, к своим обязанностям и т.д.
(вышеперечисленные качества относятся имен-
но к этой группе). Индивидуальные особенно-
сти отличают людей друг от друга и придают
каждому неповторимое своеобразие. Воспита-
ние направлено на совершенствование прежде
всего базовой части характера.

Для воспитания культурного характера
у каждого воспитанника надо добиться, чтобы
сложились сотни нравственных качеств лич-
ности! Учитывая, что каждое из них предпо-
лагает наличие трёх основных элементов —
убеждения, мотива поведения и привычки —
и над каждым элементом надо немало потру-
диться — можно представить себе огромный,
неподъёмный объём работы воспитателя,
который стремится воспитать культурную
личность!

Он не в силах сам воспитать культур-
ную личность!

Óñïåøíûé 
âîñïèòàòåëüíûé 

ðåçóëüòàò!

Когда А.С. Макаренко начинал рабо-
тать с детьми, он убедился, что необхо-
димо найти некий инструмент, меха-
низм, кардинально усиливающий работу
воспитателя. И этот механизм он нашёл
в особой организации школьного учреж-
дения и каждой его части. 

Это коллектив. Но не в том значении,
как это слово употреблялось до Мака-
ренко. Тогда под ним понимали некое
объединение, совокупность детей, нахо-
дящихся в школе, классе или какой-ли-
бо группе. Однако попытки воспитате-
лей в работе опираться на такие аморф-
ные группы не приводили к устойчивому
результату.

А.С. Макаренко заново разработал тео-
рию коллектива и коллективного воспи-
тания. Он показал, что коллектив —
это организованная группа людей, спло-
чённая совместной общественно-полез-
ной деятельностью членов и их личными
взаимоотношениями и обладающая
сложной структурой. Он признавался,
что над устройством и многими особен-
ностями этого воспитательного механиз-
ма он бился всю жизнь7! Но зато полу-
чился, как он говорил, великолепный
«гимнастический зал для упражнений
в правильном поведении», отличный
«штамп для массовой штамповки» необ-
ходимых качеств личности. 

5 Подробнее см.: Гликман И.З. Воспитатика. Учебник.
В 2 частях. Часть 1. Теория и методика воспитания. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2009. Главы 5, 6, 7; 
Гликман И.З. Основы воспитания. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2015. Главы 4–6.
6 Кстати, многие из этих методов были усовершенствованы или
даже изобретены А.С. Макаренко. Обстоятельнее проблема
стимулирования полезной деятельности детей рассмотрена
в книге: Гликман И.З. Спецкурс по педагогическому
стимулированию. Методическое пособие. — М.: Школьные
технологии, 2008.

7 Вот типичная для него запись: «…Организационная
проблема в вопросе о коллективном воспитании
всегда будет оставаться самой важной проблемой».
А.С. Макаренко. Докладная записка в Главсоцвос
НКП УССР. 8 августа 1925 г. Цит. по кн.:
Воспитание гражданина в педагогике
А.С. Макаренко. Автор монографии, примечаний,
редактор-составитель С.С. Невская. — 
М.: Академический Проект Альма Матер, 2006. —
С. 522.



тивная воспитывающая среда, воспита-
тельный механизм и усилитель воспита-
ния, без которого невозможно успешное
формирование личности школьников.

Воспитательный процесс, построенный
по макаренковской логике воспитательного
действия, — это увлекательная организа-
ция жизнедеятельности детей в разумно
организованных самоуправляемых школь-
ных коллективах. Организаторы и вдох-
новители этой жизнедеятельности, этих
коллективов и их самоуправления прежде
всего педагоги, но их управление подчас
скрытно, незаметно, а явные руководите-
ли — активисты из детей. 

При такой организации воспитания нет
места той «трудной, изматывающей вос-
питательной работы», которая столько му-
чила школьных педагогов. 

Действительно ли она трудная? Давайте
разберёмся.

Скажите, а переводить с французского
на русский (или: водить самолёт, собирать
компьютеры, строить дом) легко? Тем,
кто не умеют это делать, все эти работы
будут очень трудными или невозможны-
ми. А те, кто действительно знают, как
это делать, и кто по-настоящему овладел
мастерством — делают это в порядке
обычной работы. 

Когда Антон Семёнович Макаренко ов-
ладел методикой воспитания, его работа
стала нетрудной и радостной — он заме-
чательно показал это в «Педагогической
поэме». Кстати, обратите внимание, книгу
об огромной воспитательной работе с бес-
призорниками он назвал не «Педагогиче-
ские мучения», не «Педагогические стра-
дания», не «Педагогическая драма»,
а именно «Педагогическая поэма»! Впер-
вые работа с детьми представлена как
нечто радостное, поэтическое. И в самом
тексте «Поэмы» он не раз подчёркивал
мысль о радости, удовольствии, наслаж-
дении работать с детьми!

Но послушаем самого Антона Семёновича.
Привычка к чистоте и точности «буквально
штампуется в коллективе. Не нужно никако-
го индивидуального подхода к этому вопро-
су. Вы создаёте общие условия, создаёте
ежедневный опыт. Изо дня в день умывают-
ся, чистят зубы, моют ноги, и когда они вы-
ходят из коммуны, они уже не могут
не умываться ежедневно» Для этого «нужно
тонко, точно, правильно организовать кол-
лектив, и тогда этот штамп будет действо-
вать». «Благодаря такому штампу многие
привычки без особых хлопот прививаются
человеческой личности»8. 

Сами дети при организации коллектива ока-
зывались лучшими помощниками воспитате-
ля. Коллектив, усиливая его действия, про-
длевал, стабилизировал поведенческие уп-
ражнения школьников, обеспечивал достаточ-
но длительный опыт культурного поведения,
пока оно не входило в привычку. Работа
воспитателя существенно облегчалась.

Макаренковские идеи воспитания в коллек-
тиве неоднократно искажались в педагогичес-
кой литературе. То писали, что коллектив —
это казарма, которая нивелирует детей.
То противопоставляли коллективное воспита-
ние личностному подходу к детям и пыта-
лись доказать, что они несовместимы. То ут-
верждали, что в коллективе ребёнка воспи-
тывают лишь «для коллектива», а не в инте-
ресах общества и его собственных. 

Все эти и многие другие искажения связаны
с недостаточно внимательным изучением
опыта и наследия А.С. Макаренко и практи-
ческой деятельности его последователей.
Не останавливаясь подробнее на анализе ан-
тимакаренковских работ, хочу ещё раз под-
черкнуть главное: коллектив, построенный
по макаренковским принципам, — это ак-

È.Ç. Ãëèêìàí.  Ìàêàðåíêîâñêàÿ ëîãèêà âîñïèòàòåëüíîãî äåéñòâèÿ è òðóäíîñòè âîñïèòàíèÿ
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8 Макаренко А.С. Встреча с читателями Московского завода
«Шарикоподшипник» им. Л.М. Кагановича (25.10.1936 г.).
Цит. по кн.: Макаренко А.С. Публичные выступления
(1936–1939). Аутентичное издание. Составитель, автор
комментариев Гётц ХИЛЛИГ. Елец, 2012. — С. 42. 



ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Мне могут возразить, что Макаренко был
особенно выдающимся, талантливым воспита-
телем, поэтому воспитание и оказалось для не-
го вполне посильным и радостным делом.
А как же быть обычному, рядовому воспита-
телю?

Разрешите сослаться на собственный опыт.
Я как раз и был тем самым обычным, рядо-
вым воспитателем. К счастью, ещё будучи
студентом и в первые годы после университе-
та, я прочёл и проштудировал не только «Пе-
дагогическую поэму», но и все изданные к то-
му времени труды А.С. Макаренко. После
этого те сведения о воспитании, которые
в учебниках и вузовских лекциях представляли
собой какую-то несъедобную мешанину
из различных мнений философов и педагогов,
указаний и постановлений государственных ор-
ганов и на которые невозможно было опирать-
ся в работе с детьми, вдруг заменились в мо-
ём представлении доказанной, стройной и яс-
ной наукой о воспитании. 

После окончания МГУ я работал в школе
на Донбассе учителем истории и классным ру-
ководителем, то есть воспитателем класса.
Старшеклассники избрали меня секретарём
большой школьной комсомольской организа-
ции, и здесь на первом месте была воспита-
тельная работа. Вернувшись через четыре года
в Москву, я был последовательно: штатным
воспитателем старших классов в школе для
трудновоспитуемых, воспитателем в школе
с продлённым днём и восемь лет воспитателем
в школе-интернате. 

И вот, сознательно применяя в воспита-
нии идеи Макаренко, ÿ �èêîã�à
�å îùóùàë âîñïèòàòåëü�óþ ðàáîòó êàê
òðó��óþ! Íèêîã�à! 

Наоборот, это была самая замечатель-
ная и увлекательная работа, когда утром
идёшь в школу как на праздник, а вече-
ром не хочется уходить от ребят! Ко-
нечно, иногда бывали и отдельные
сложности, но они возникали или от мо-
их собственных просчётов, которые уда-
валось быстро преодолеть, или от нера-
зумных действий некоторых админист-
раторов, которые очень мешали практи-
ческой работе.

Педагоги макаренковского направления
регулярно встречаются друг с другом
на различных конференциях, симпозиу-
мах, совещаниях и других встречах,
переписываются между собой, общают-
ся по Интернету и по другим каналам.
Много лет участвуя в этом процессе
общения, я не припомню, чтобы кто-
либо из практических последователей
А.С. Макаренко когда-либо жаловался
на трудную и изматывающую воспита-
тельную работу! Этого не было,
да и при грамотном использовании
макаренковского инструментария быть
не могло. 

Макаренковская логика воспитательного
действия гарантирует успешный воспита-
тельный результат. ÍÎ
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû

Реформы российского образования
последних лет начинают предъявлять
новые требования к структуре,

содержанию, а главное — к управлению
образовательными организациями. Ди-
ректорам школ, как правило, делегиру-
ются права и обязанности по решению

Êàêîâû òåêóùèå óïðàâëå�÷åñêèå è ëè�åðñêèå ïðàêòèêè �èðåêòîðîâ ðîññèéñêèõ
øêîë? Â ÷¸� ïðè÷è�û èõ àâòîðèòàð�îñòè? Ýòî è «èñòîðè÷åñêàÿ ïà�ÿòü»
�èðåêòîðîâ, áîëüøè�ñòâî èç êîòîðûõ âûøëè èç ñîâåòñêîé ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ,
è ïðîòèâîðå÷èå �åæ�ó òðåáîâà�èÿ�è è �åêëàðèðóå�û�è ïðè�öèïà�è ïðîâî�è�ûõ
ñåãî��ÿ â ñòðà�å ðåôîð�, è àðõàè÷�îñòü ñèñòå�û ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè
óïðàâëå�÷åñêèõ êà�ðîâ â îáðàçîâà�èè.

� директор школы � педагогическое лидерство � практики лидерства
� стили принятия управленческих решений � повышение квалификации
директора � реформы системы образования



шагом в развитии теории лидерства в об-
разовании и сознании неэффективности
единоличного управления становится кон-
цепция «распределённого лидерства» (dis-
tributed leadershi p)4, в рамках которой ди-
ректор расширяет права подчинённых,
разделяет с ними ответственность за раз-
витие школы, делегирует им свободу
в выработке и принятии решений. Сергио-
ванни5 считает, что определяющий фактор
успешности школы — именно лидерский
стиль руководителя, обусловливающий его
действия. И.О. Антипина6 подчёркивает,
что «для современного успешного руково-
дителя более всего характерен демократи-
ческий стиль управления». Главным ста-
новится его умение обеспечивать взаимо-
действие с социальными и педагогически-
ми партнёрами школы, налаживать комму-
никацию с внешними агентами (органы
управления образованием, коллегиальные
органы управления школой и т.д.), балан-
сируя между их интересами и требования-
ми при организации деятельности, реали-
зовывать амбициозные проекты, управлять
изменениями, формировать видение образа
будущего школы. То есть современный
российский директор школы должен ори-
ентироваться в вопросах стратегического
управления, проблемах формирования об-
разовательной программы школы, методах
анализа достигнутых образовательных ре-
зультатов, эффективно использовать её
ресурсы и владеть средствами правовой
защиты интересов образовательного уч-
реждения. Халлингер и Хек7 установили

всего комплекса административно-хозяйствен-
ных, стратегических, образовательных функций
их учреждений. Внешние изменения находят
отражение во внутреннем преобразовании
школьной структуры и, как следствие — со-
держании деятельности директора. Как отме-
чают исследователи1, сегодня директор занима-
ет несколько позиций, от удержания и совме-
щения которых зависит результативность дея-
тельности школы: педагогического наставника
(организатора образовательного процесса),
идейного управленца, способного сформировать
жизнеспособную стратегию, и одновременно
администратора и хозяйственника. Аналогич-
ную тенденцию эволюции деятельности руко-
водителя образовательной организации фикси-
руют и международные исследования. До 80-х
годов XX века во всём мире директора школ
воспринимались как администраторы, встроен-
ные в иерархическую структуру по типу уп-
равляющих промышленных компаний2. С оп-
ределённого момента они (директора) стано-
вятся ответственными не только за функцио-
нирование школы, но и за академические ре-
зультаты учеников (instructional leadership), ко-
торые должны поддерживать работу учителей,
создавать условия для их профессионального
развития, заниматься разработкой и внедрени-
ем новых образовательных программ, обсуж-
дать достижения учеников и т.д.3 Следующим

À.Ã. Êàñïðæàê, Í.Â. Èñàåâà.  Äèðåêòîð ðîññèéñêîé øêîëû: ìåæäó «â÷åðà» è «çàâòðà» 
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1 Антипина И.О. Современные подходы к определению
профессионально значимых компетенций директора школы
в отечественной педагогической науке и практике/
И.О. Антипина // Образование и наука. Известия
Уральского отделения РАО, 2011, № 9. — С. 21–29.
2 Ogawa, R.T., & Bossert, S.T. (2000). Leadershi p as an orga-
nizational quality. Jossey-Bass reader on educational leadership.
San Francisco: Jossey- Bass, 2000: 33–58; Фархатдинов
Н.Г., Евстигнеева Н.В., Куракин Д.Ю., Малик
В.М. Модели управления общеобразовательной организацией
в условиях реформ: опыт социологического анализа //
Вопросы образования. — 2014. — № 4. С. 24–35;
Bayburin, Bycik, Filinov, Isaeva, Kasprzhak. Does Conceptual
Decision-Making Style Make School Princi pal an Efficient
Reforms Promoter (January 15, 2015). Higher School of
Economics ResearchPaper No. WP BRP 34/MAN/2015.
3 Edmonds, R. (1979). Effective schools for the urban poor.
Educational Leadershi p, 37: 15–24. Schein, E. H. (1992).
Organizational culture and leadership (2nd ed.). San Francisco:
Jossey-Bass.

4 Harris, A. (2008) Distributed leadershi p in schools:
Developing the leaders of tomorrow. Routledge & Falmer
Press.
5 Sergiovanni, T.J. (2000). The lifeworld of leadership.
San Francisco: Jossey-Bass.
6 Антипина И.О. Современные подходы
к определению профессионально значимых компетенций
директора школы в отечественной педагогической науке
и практике/И. О. Антипина // Образование и наука.
Известия Уральского отделения РАО, — 2011. —
№ 9. — С. 21–29.
7 Hallinger, P., & Heck, R.H. (1998). Exploring the
princi pal’s contribution to school effectiveness: 1980–1995.
School Effectiveness and School Improvement, 9(2):
157–191.
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связи между характером деятельности руково-
дителя, основанной на создании единой страте-
гии и ценностей совместно со всеми субъекта-
ми образовательного процесса, и результатив-
ностью обучения учеников. 

Проводимые в последнее десятилетие реформы
российской системы образования поддержива-
ют общемировые тенденции. Так, сегодняшняя
нормативно-правовая база создаёт возмож-
ность для получения школой статуса автоном-
ного учреждения8, при получении которого ди-
ректору школы передаются более широкие фи-
нансовые полномочия. Так, например, согласно
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», если российская школа получает
статус автономного учреждения, то она полу-
чает весь причитающиеся ей бюджет на год
и может им распоряжаться самостоятельно,
тогда как при отсутствии этого статуса средст-
ва приходят в школу поквартально, распреде-
лёнными по строго определённым учредителем
статьям. В автономных учреждениях уже
не директор, а управляющий совет, в состав
которого входят не только руководители шко-
лы, учителя и родители школьников, но
и представители муниципального сообщества,
определяет, как привлечь дополнительные
средства, на чём можно сэкономить, куда и
на что следует направить деньги. Введение но-
вого Федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования (да-
лее — ФГОС)9, который формулирует
не только к результатам (предметным, ме-
тапредметным и личностным), но и, что глав-
ное — к структуре основных образовательных
программ, условиям их реализации. То есть
происходит переход от работы по единым про-
граммам к авторским, выполненным на основа-

нии введённых государственных образо-
вательных стандартов. Это означает, что
современная школа может принимать
на себя инициативные обязательства
(предоставить школьникам, например,
повышенный уровень образования
по тем или иным предметам, обеспечить
возможность дистанционного обучения,
разрабатывать собственные учебные
программы). Всё это означает, что
у руководителя российской школы появ-
ляются и реальная свобода, и ответст-
венность. Эти процессы не могут
не сказаться на стиле руководства шко-
лой её директором.

Однако в просвещённом мире всё ещё
бытует мнение, что российская школа
остаётся авторитарной, что связано с на-
циональным сознанием народа, её насе-
ляющего. Эту гипотезу подтверждают
и отечественные исследователи. Ещё
в начале ХХ века выдающийся русский
педагог и психолог П.Ф. Каптерев10 от-
мечал, что отечественная школа ветхоза-
ветная по своей сути, в которой царит:
«…суровый патриархат со всеми его ха-
рактерными свойствами: в нём глава се-
мьи всё, его права громадны, а все чле-
ны семьи, все домочадцы, находятся
в полном распоряжении домовлады-
ки…». Достойной преемницей своей ро-
дительницы стала школа советская, ко-
торая, пережив в 1920-е годы период
революционного романтизма, очень быс-
тро вернула все атрибуты феодальной
школы: «…поворот был на 180°: вместо
самоуправления — единоличная власть
директора и «твёрдая дисциплина»…»11.
С этих пор школа советская успешно
совершенствовалась в деле подготовки
«нового человека». Перестройка только
чуть-чуть качнула маятник в сторону
либерализации школы и уже к середине

8 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» [Электронный ресурс] // Система
ГАРАНТ [Офиц. сайт]. URL: http://base.garant.ru/190157/
#ixzz3aNVbsncU (дата обращения: 20.08.15)
9 Приказ Министерства образования и науки РФ № 39 
от 24 января 2012 г. «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089» [Электронный ресурс] // Портал Российское
образование [Офиц. сайт]. URL: http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_12/m39.pdf (дата обращения: 20.08.15).

10 Каптерев П.Ф. Педагогические идеалы. Учебно-
методическое пособие «История русской
педагогии» — СПб.: Алейтейя, 2004.
11 Геллер М.Я. Машина и Винтики: история
формирования современного человека /
М.Я. Геллер. — М.: МИК, 1994. — 336 с.



или поведенческий. К концептуальному
стилю А. Роу относит руководителей, гото-
вых к сотрудничеству с подчинёнными,
ориентированных на решение задач высо-
кой когнитивной сложности. Аналитичес-
ким стилем обладали директора-рационали-
сты, готовые к переменам, способные ре-
шать сложные ситуации, рассматривая про-
цессы во всех деталях, однако ориентиро-
ванные на решение задач вне партнёрства
с сотрудниками. Директора школ, практи-
кующие директивный стиль принятия ре-
шений, ориентированы на власть, а пове-
денческий — избегают решать предложен-
ные задачи, уходят от них. 

Исходя из классификации, следовало
предположить, что подавляющее большин-
ство российских директоров могут быть
отнесены к руководителям, которые ис-
пользуют директивный стиль принятия ре-
шений. Однако полученные результаты
это предположение опровергли. Оказа-
лось, что директивный стиль принятия ре-
шений используется только лишь одним
из равных, при том что значимых разли-
чий в результатах по регионам не наблю-
далось (рис. 1). Понятно, что совокуп-
ность респондентов позволила рассматри-
вать полученные результаты (исследуемая
группа директоров не является репрезен-
тативной для РФ в целом) как показа-
тельные. 

Если эти данные сравнить с результатами
аналогичного исследования, проведённого
по той же методике в 2002 году в ка-
надской провинции Нью-Брансуик (ди-
рективный — 33%; аналитический —
25%17), то можно поставить под сомне-
ние широко распространённые экспертные
оценки российских исследователей и уп-
равленцев о всё большей директивности
российских директоров, которые звучат
в последнее время. Например, Фархатди-
нов, Евстигнеева, Куракин и Малик

90-х вновь вернулась к исходному состоянию.
Одним словом, «…историческая традиция на-
шей страны (вовсе не СССР) такова, что её
педагогические идеалы лежат в области жёст-
кого управления учебным процессом вплоть
до его полной унификации…»12. Таким обра-
зом, в исследовании, которое в 2014-ом году
проводил Центр развития лидерства в образо-
вании Института образования Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики по стилям принятия реше-
ний директоров в восьми регионах страны13,
ожидали увидеть соответствующие гипотезе
результаты. Во главе школы должен был сто-
ять человек, который принимал бы решения
самостоятельно, ориентируясь на власть, а во-
все не демократический лидер, как это описы-
вают современные исследователи.

В рамках проекта изучили стили принятия уп-
равленческих решений директорами россий-
ских школ с применением методики А. Роу14

посредством онлайн-опроса. В опросе приняли
участие 1299 респондентов из 8 регио-
нов РФ15, каждому из которых предлагалось
провести ранжирование 20 утверждений (сво-
его рода управленческих кейсов). В итоге
у каждого директора-респондента определял-
ись основной, запасной и избегаемый стили
принятия решений из четырёх возможных16:
директивный, аналитический, концептуальный
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12 Каспржак А.Г. Школа возможностей и возможности школы //
Вопросы образования. — 2009. — № 3. — С. 5–25.
13 Руководящие кадры (лидеры) российских школ: кто и как
управляет обновлением образовательного процесса (российская
часть международного сравнительного исследования «Asia
Leadershi p Project».
14 Reardon K., Reardon J., & Rowe A. (1996). Leadershi p
Styles for the Five Stages of Radical Change. Acquisition Review
Quarterly: 129–146.
15 Самарская область, Новосибирская область, Ярославская
область, Ставропольский край, Хабаровский край,
Краснодарский край, Пермский край и город федерального
значения Санкт-Петербург.
16 Каспржак А.Г., Бысик Н.В. Как директора российских
школ принимают решения? // Вопросы образования. —
2014. — № 4. — С. 96–118; Bayburin, Bycik, Filinov,
Isaeva, Kasprzhak. Does Conceptual Decision-Making Style Make
School Princi pal an Efficient Reforms Promoter (January 15,
2015). Higher School of Economics ResearchPaper No. WP
BRP 34/MAN/2015

17 Williams R.B. (2006). Leadershi p for School Reform:
Do Princi pal Decision-Making Styles Reflect a collabora-
tive Approach? Canadian Journal of Educational
Administration and Policy, Issue 53.
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говорят о том, что современного директора
отечественной школы нельзя в полной мере
считать агентом грядущих изменений —
«Типичный директор российской школы «ав-
торитарный хозяйственник», который ставит
во главу угла вопросы администрирования,
а не образование детей»18.

Базовая гипотеза состоит в том, что по-
лученная оптимистическая картина распре-
деления генеральной совокупности директо-
ров по стилям принятия управленческих ре-
шений отражает скорее потенциал россий-
ских управленцев с точки зрения их возмож-
ный действий, тогда как в реальности они
ведут себя более директивно. Именно реаль-
ные практики директоров заставляют экс-
пертов воспринимать их как «авторитар-
ных хозяйственников». 

Рабочие гипотезы заключаются в том, что,
во-первых, содержание деятельности руко-
водителя российской школы стало сущест-
венно отличаться от того, которое было
ещё 15–20 лет назад, а руководитель уч-
реждения продолжает ориентироваться
на мессианскую традицию, продолжает вос-
производить привычные схемы. Вторая гипо-
теза касается крайне низкой результатив-

ности работы системы повышения
квалификации, которая не готовит
директора к использованию современ-
ных практик лидерства. Полагаем,
что изменения, происходящие в системе
переподготовки руководителей школ, за-
паздывают по отношению к темпам ре-
формирования системы образования
в целом. Результат — директору шко-
лы попросту не хватает квалификации
для принятия управленческих решений
и демонстрации лидерских практик
в конкретных социально-экономических
условиях. Как следствие российский ди-
ректор оказывается не готовым к гряду-
щим изменениям. Если к этому доба-
вить, что этот процесс происходит
на фоне десакрализации школы, то он,
руководитель образовательной организа-
ции, не понимал и не понимает идеи
реформы и потому не принимает их.
Третья гипотеза сформулирована
из противоречия между процессами
централизации и укрепления власти,
которая происходит в России в по-
следние полтора десятилетия, и,
стоящей перед директором «эпохи пе-
ремен» необходимостью принимать
управленческие решения в состоянии
неопределённости (обязательный ат-
рибут любых изменений). Российская
школа, находящаяся в процессе посто-
янных изменений, требует директора-
стратега, готового организовать деятель-
ность коллектива по генерированию
идей, заниматься не планированием,
а проектированием «образа школы завт-
рашнего дня», организовать деятель-
ность по поиску путей и ресурсов пере-
хода от сегодняшнего состояния к про-
ектируемому. Руководство же системой
желает видеть директора-приказчика,
который подбирает средства для реше-
ния «спущенной сверху» задачи, учиты-
вая имеющиеся ресурсы, ситуацию.
Иными словами, �èðåêòîðó ïðèõî-
�èòüñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü îæè�à�èÿ�
ó÷ðå�èòåëåé, à�àïòèðîâàòüñÿ ê ñèòóà-
öèè âûïîë�å�èÿ ïîðó÷å�èé, êîòîðûå
î÷å�ü ÷àñòî âõî�ÿò â ïðîòèâîðå÷èå
ñ �åêëàðèðóå�û�è ïðè�öèïà�è.

18 Фархатдинов Н.Г., Евстигнеева Н.В., Куракин Д.Ю.,
Малик В.М. Модели управления общеобразовательной
организацией в условиях реформ: опыт социологического анализа
// Вопросы образования. — 2014. — № 4. — С. 24–35.

Ðèñ. 1. Ðàñïðå�åëå�èå ãå�åðàëü�îé ñîâîêóï�îñòè

�èðåêòîðîâ ïî ñòèëÿ� ïðè�ÿòèÿ óïðàâëå�÷åñêèõ

ðåøå�èé, â %



мендаций по повышению профессиональ-
ного уровня управленческих кадров
на всей территории РФ22».

В рамках проектов было проведено анке-
тирование 4477 руководителей общеобра-
зовательных организаций из 65 субъектов
РФ, в форме онлайн-опроса, по 3 панели
фокус-групп в 85 регионах РФ, а также
анкетирование 1841 директора по методи-
ке Алана Роу23.

3. 7 System Leadershi p Study: Exploring
Leadershi p Development, Leadershi p
Practice and System Performance, которое
проводилось в 2015 году, в том числе и
в России, Центром развития лидерства
в образовании НИУ ВШЭ в 4 регионах
РФ: Санкт-Петербурге, Хабаровском
крае, Республике Осетия (Алания), Ни-
жегородской области в форме анонимного
онлайн-опроса 400 директоров общеобра-
зовательных школ.

Àíàëèç äàííûõ

Реальные практики российских директоров
по совокупности причин не учитывают ак-
туальных требований к демонстрации пе-
дагогического лидерства, делегированию
полномочий и разделению ответственности
с коллективами школ, взаимодействию
с новыми заказчиками в лице родителей.
Напротив, современные российские дирек-
тора оказываются всё более ориентирован-
ными на решение хозяйственных вопросов. 

Согласно данным анкетирования
4477 руководителей общеобразователь-
ных организаций из 65 субъектов РФ
(78% — женщины, 22% — мужчины),

В рамках настоящей работы для подтверж-
дения гипотез использованы результаты не-
скольких масштабных исследований. В част-
ности:

1. Мониторинг экономики образования
2014 года, который проводится в России
с 2002 года19. В 2014 году в исследовании
приняли участие 1292 руководителей обще-
образовательных организаций из 64 регио-
нов РФ.

2. Международное сопоставительное исследо-
вание «SABER-учителя», проводимое в трёх
городах России: Томске, Иванове, Санкт-Пе-
тербурге20.

3. Сравнительное исследование ОЭСР
«Teaching and learning international survey»21,
проведённое в 2013 в России в форме ано-
нимного онлайн-опроса 4000 учителей
5–9 классов, а также директоров 200 рос-
сийских школ из 14 регионов.

Основой же для анализа послужили резуль-
таты проектов, реализуемых Центром разви-
тия лидерства в образовании Института об-
разования НИУ ВШЭ в 2014–2015 годах:

1. «Руководящие кадры (лидеры) россий-
ских школ: кто и как управляет обновлением
образовательного процесса (российская часть
международного сравнительного исследования
Asia Leadershi p Project)».

2. «Исследование эффективных моделей го-
сударственно-общественного управления об-
разованием, связанных с личностными и про-
фессиональными характеристиками руководи-
телей общеобразовательных организаций,
с целью разработки и распространения реко-
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19 Исполнитель: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики».
20 В 2014–15 годах прошла пилотная апробация инструмента-
рия, в ходе которой и были получены результаты. 
21 Исполнитель: Международная ассоциация по оценке
образовательных достижений (IEA), в РФ — Институт
образования НИУ ВШЭ.

22 Выполнен в рамках Федеральной программы развития
образования, Государственный контракт на выполнение
научно-исследовательских работ 08.№ 81.11.0076.
23 Красноярский край — 874 респондентов, Москва —
273 респондента из 2-х административных округов,
Санкт-Петербург — 67 респондентов из двух районов
города, по 200 директоров в Самарской, Новосибир-
ской, Ярославской областях, а также 27 финалистов по-
бедителей профессионального конкурса «Директор года»
2011–2013 гг.
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проводимого в форме онлайн-опроса Центром
развития лидерства в образовании НИУ
ВШЭ в 2014 году в рамках проектов «Руко-
водящие кадры (лидеры) российских школ:
кто и как управляет обновлением образова-
тельного процесса (российская часть междуна-
родного сравнительного исследования Asia
Leadershi p Project)» и Государственного кон-
тракта на выполнение научно-исследователь-
ских работ 08.№ 81.11.0076 «Исследование
эффективных моделей государственно-общест-
венного управления образованием, связанных
с личностными и профессиональными характе-
ристиками руководителей общеобразовательных
организаций, с целью разработки и распрост-
ранения рекомендаций по повышению профес-
сионального уровня управленческих кадров
на всей территории РФ», при ответе на во-
прос: «Какова, по вашему мнению, основная
задача директора при управлении шко-
лой?» — 59,1% директоров указали: «Созда-
ние достойных условий для осуществления
образовательного процесса», при этом вари-
анты, связанные с удовлетворением спроса ро-
дителей и учеников, а также формирование
внутреннего климата в школе и взаимодействие
с педагогами, даже суммарно, составляют ме-
нее половины первого ответа (табл. 1). Только
19% руководителей школ видят в качестве
профессиональной задачи определение образо-
вательных целей и создание условий для до-
стижения высоких академических результатов
учеников. Такое распределение говорит о том,
что подавляющее большинство директоров оп-
ределяют себя как «хозяйственников»24, для
которых создание инфраструктурных условий
оказывается важнее руководства процессом со-
вершенствования образовательного процесса.

24 Фархатдинов Н.Г., Евстигнеева Н.В., Куракин Д.Ю.,
Малик В.М. Модели управления общеобразовательной
организацией в условиях реформ: опыт социологического анализа //
Вопросы образования. — 2014. — № 4. — С. 24–35.

Таблица 1

Îñíîâíàÿ çàäà÷à äèðåêòîðà 
ïðè óïðàâëåíèè øêîëîé, 

â %, N=4477

Îñíîâíàÿ çàäà÷à äèðåêòîðà 
ïðè óïðàâëåíèè øêîëîé %

Ñîçäàíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà 59,1

Îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ ó÷åíèêàìè 
îïðåäåë¸ííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ðåçóëüòàòîâ 18,8

Óäîâëåòâîðåíèå èíòåðåñîâ ó÷åíèêîâ 
è èõ ðîäèòåëåé 12,1

Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â øêîëå 4,6

Ïîâûøåíèå ðåéòèíãà øêîëû 4,5

Óäîâëåòâîðåíèå èíòåðåñîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 0,3

Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 0,7

Логично, что чем больше времени директор
уделяет развитию материально-технической
базы и хозяйственным вопросам, тем меньше
шансов, что он достаточное время будет уде-
лять вопросам, непосредственно влияющим
на достижение учениками определённых стан-
дартом образовательных результатов. Соглас-
но данным этого же исследования 70% опро-
шенных директоров до 25% своего времени

используют на развитие материально-
технической базы школы. У 94% ди-
ректоров до 25% времени уходит
на личное профессиональное развитие.
И только 5% директоров от 51
до 75 процентов рабочего времени от-
дают деятельности по совершенствова-
нию образовательного процесса. Основ-
ная же доля (55%) директоров россий-
ских школ отводит на руководство раз-
витием организации от 26 до 50% вре-
мени. Среди директоров, которые тра-
тят на развитие материально-техничес-
кой базы до 25% времени, доля тех,
для кого основная задача — достиже-
ние учениками определённых образова-
тельных результатов, составляет 20%,
а среди тех, кто затрачивает на матери-
ально-техническое развитие руководи-
мой организации от 50 до 75% рабоче-
го времени, 12% (рис. 2).

Здесь возникает некоторое противоре-
чие: несмотря на установленную иссле-
дователями связь между педагогическим,



Обратим внимание на то, что ответ
«очень часто», встречается там, где дея-
тельность руководителя связана с контро-
лем и мотивацией педагогов на эффектив-
ное выполнение производственных обязан-
ностей и повышением квалификации. Так,
только 13% директоров российских школ
способствуют тому, чтобы учителя чувст-
вовали ответственность за улучшение на-
выков преподавания, и 25% принимают
меры для того, чтобы учителя чувствовали
ответственность за образовательные ре-
зультаты учащихся. Это косвенно под-
тверждает гипотезу о директивности рос-
сийского директора, который относит кон-
троль над ситуацией в школе и действия-
ми педагогического коллектива к основной
функции. Картина становится более вы-
пуклой, если сопоставить ответы россий-
ских директоров со средними значениями
ответов их коллег из других стран (дан-
ные приведены суммарно по ответам
«очень часто» и «часто») (Рис. 4). Как
видно из рисунка, российские руководите-
ли намного чаще иностранных коллег сле-
дят за деятельностью учителей, тогда как
решению вопросов, связанных с непосред-
ственным решением проблем в классе
и организации образовательного процесса,
уделяют намного меньше внимания. 

распределённым лидерством и академически-
ми результатами учеников25, российские ди-
ректора уделяют этим вопросам наименьшее
внимание. Решая проблему обеспечения каче-
ства образования, они опираются, в основном,
на оценку и контроль работы учителей как
гарантов и проводников содержания (69%). 

Несколько более оптимистично выглядят ре-
зультаты международного сопоставительного
исследования «TALIS» (Сравнительное ис-
следование ОЭСР «Teaching and learning
internation survey», 2013), проведённого Ин-
ститутом образования НИУ ВШЭ совместно
с Международной ассоциацией по оценке
образовательных достижений (IEA) в Рос-
сии в 2013-ом году в форме анонимного он-
лайн-опроса 4000 учителей 5–9-х классов,
а также директоров 200 российских школ из
14 регионов. Из ответов на вопрос: «Пожа-
луйста, укажите, как часто в течение
последних 12 месяцев вы занимались следу-
ющими видами деятельности» — следует,
что руководители школ достаточно часто по-
сещают уроки (65%), способствуют сотруд-
ничеству учителей (52%), а также организу-
ют деятельность, ориентированную на то,
чтобы учителя чувствовали ответственность
за совершенствование навыков преподавания
(72%) (Рис. 3). 
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Ðèñ. 2. Ðàñïðå�åëå�èå îòâåòîâ �à âîïðîñ: «Óêàæèòå, ïîæàëóéñòà, �îëþ âàøåãî ðàáî÷åãî âðå�å�è,

êîòîðóþ âû òðàòèòå…», â%, N=4477

25 Day, C. Sammons, P. Leithwood, K. Harris, A. and Hopkins, D. (2009) The Impact of Leadership on Pupil Outcomes,
Final Report, DCSF, London.
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Ðèñ. 3. Ðàñïðå�åëå�èå îòâåòîâ ïî ÷àñòîòå âè�îâ �åÿòåëü�îñòè â %, N=200

Ðèñ. 4. Ðàñïðå�åëå�èå îòâåòîâ ïî ÷àñòîòå âè�îâ �åÿòåëü�îñòè â % (N=200) â Ðîññèè è çàðóáåæ�ûõ ñòðà�àõ



тат позволяет сформулировать предположе-
ние, что ðàáîòà ïî ïîâûøå�èþ êâàëèôè-
êàöèè ó÷èòåëåé �å ñâÿçà�à ïðÿ�î ñ �å-
ôèöèòà�è êî�êðåò�ûõ ó÷èòåëåé, à �à-
ïðàâëå�à, ñêîðåå âñåãî, �à îáåñïå÷å�èå
â�å�ðå�èÿ â�åø�èõ, ïî îò�îøå�èþ
ê øêîëå, è�èöèàòèâ. Такого рода подход
к повышению квалификации работников
школ ставит под сомнение внедрение ново-
введений: �å ðàçðåøèâ ñâîèõ ïðîáëå�,
ó÷èòåëü âðÿ� ëè áó�åò �îòèâèðîâà�
�à ðåøå�èå çà�à÷ â�åø�èõ ïî îò�îøå-
�èþ ê �å�ó, øêîëå â öåëî�.

В рамках проекта 7 System Leadershi p
Study (7 System Leadershi p Study:
Exploring Leadershi p Development,
Leadershi p Practice and System
Performance, 2015), которое проводилось,

Ещё одним подтверждением того, что россий-
ские директора в управленческой практике де-
лают акцент на контроль, служат результаты
анализа ответов респондентов на вопрос:
«В каких формах и в какой степени вы осу-
ществляете педагогическое руководство
в вашей образовательной организации?»
На этот вопрос российские директора школ
отвечали в 2014-м году в рамках исследова-
ния 1292 руководителей общеобразовательных
учреждений из 64 регионов РФ «Монито-
ринг экономики образования26». Из данных,
приведённых в таблице 2, следует вывод, что
директора российских школ уделяют большее
внимание повышению квалификации педаго-
гов, тогда как решением проблем, которые
возникают у учителей в классе, директора за-
нимаются только по запросу учителей, не про-
являя собственной инициативы. Этот резуль-

À.Ã. Êàñïðæàê, Í.Â. Èñàåâà.  Äèðåêòîð ðîññèéñêîé øêîëû: ìåæäó «â÷åðà» è «çàâòðà» 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015
94

26 Здесь и далее при анализе результатов мониторинга мы будем опираться на данные по государственным школам
в силу того, что численность директоров государственных школ в России на 1 сентября 2013 года составляет чуть более
43 тыс. человек, негосударственных школ — 600 человек.

Таблица 2

Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ: «Â êàêèõ ôîðìàõ è â êàêîé ìåðå 
âû îñóùåñòâëÿåòå ïåäàãîãè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî …?», N=1292, â %

Â âûñîêîé Â ñðåäíåé ñò. Â íèçêîé ñò. Íåïðèìåíèìî

Êóðèðóåòå ðàáîòó ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé 21 46 25 7

Ðåãóëÿðíî ïîñåùàåòå óðîêè è äà¸òå îáðàòíóþ 
ñâÿçü ó÷èòåëÿì 22 52 23 1

Ñîçäà¸òå âîçìîæíîñòè äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëåé è íàõîäèòå 
íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî ðåñóðñû 64 30 3 2

Îðãàíèçóåòå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè äëÿ ó÷èòåëåé 
è íàçíà÷àåòå íàñòàâíèêîâ äëÿ ó÷èòåëåé ïî ðåçóëüòàòàì 
îöåíêè êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ 56 26 6 2

Ñîçäà¸òå óñëîâèÿ äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà ó÷èòåëåé 
ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè êà÷åñòâà èõ ðàáîòû 59 33 5 2

Ðàñïðåäåëÿåòå ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû 47 34 12 6

Îðãàíèçóåòå êóðèðîâàíèå ìîëîäûõ ó÷èòåëåé 
ó÷èòåëÿìè-íàñòàâíèêàìè 37 46 13 3

Îáñóæäàåòå àêàäåìè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ 
ñ ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì è ïëàíèðóåò, êàê èõ óëó÷øèòü 64 31 4 1

Ïîìîãàåòå ó÷èòåëþ ðåøèòü ïðîáëåìû, âîçíèêøèå â êëàññå, 
êîãäà îí ê Âàì îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ 67 27 4 1
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в том числе и в России, Центром развития
лидерства в образовании НИУ ВШЭ
в 4 регионах РФ27 в 2015 в форме аноним-
ного онлайн-опроса 400 директоров общеоб-
разовательных школ было показано, что
к «устойчивым лидерским практикам»
по взаимодействию с педагогами можно от-
нести и те, которые не требуют непосредст-
венного включения директора в образова-
тельный процесс. Школьные лидеры считают
приоритетными практики поощрения и под-
держки учителей, создание условий для их
профессионального роста и сотрудничества,
поддерживают единое понимание работника-
ми целей школы, ценностей28. Тогда как об
авторитарности директора говорит редкое ис-
пользование им в практике управления меха-
низма обратной связи в работе с педагогами,
отсутствие рефлексии собственного управлен-
ческого опыта, неготовность идти на риск
и демонстрировать лучшие практики своим
примером (рис. 5). 

Новая российская школа получила, на-
ряду с государством, ещё одного полно-
ценного заказчика — родителя, которо-
го, как показывают результаты исследо-
ваний, современный директор российско-
го образовательного учреждения пока
не видит. Это предположение может
быть подтверждено данными, получен-
ными в ходе проекта «Мониторинг эко-
номики образования». Анализируя отве-
ты на вопрос: «Насколько важно для
вас, как директора общеобразователь-
ной организации, в реальной практике
исполнение следующих обязаннос-
тей?» — можно сделать вывод, что
наиболее значимыми для российских ди-
ректоров оказались виды управленческой
деятельности, связанные с общим ме-
неджментом и становлением школы как
самостоятельной институции. Обратите

27 Санкт-Петербург, Хабаровский край, Республика Осетия (Алания), Нижегородская область.
28 Bysik, N., Harris, A., Evstigneeva, N., Isaeva, N., Kukso, K., and Jones, M., (2015) A Missing Link? Contemporary
Insights into Princi pal Preparation and Training in Russia Asia Pacific Journal of Education.

Ðèñ. 5. Ïÿòü óòâåðæ�å�èé, êîòîðûå ïîëó÷èëè �àêñè�àëü�ûå �îëè â îòâåòàõ «Íåóñòîé÷èâûå ïðàêòèêè» 

(âàðèà�òû «�èêîã�à», «ðå�êî», «è�îã�à») è ïÿòü óòâåðæ�å�èé, ïîëó÷èâøèõ �è�è�àëü�ûå �îëè, â%, N=300



Наиболее явно данная тенденция под-
тверждается данными мониторинга эконо-
мики образования, из которых следует,
что эти показатели в наименьшей степени
учитываются при начислении стимулирую-
щих выплат учителям российских школ
(Рис. 7).

Здесь следует обратить внимание на то,
что нормативная база, ориентирующая
руководителей российских школ к делеги-
рованию властных полномочий к потреби-
телям образовательной услуги, социуму,
расходится с практикой её применения.
Согласно данным, полученным Центром
развития лидерства в образовании НИУ
ВШЭ в 2014 году, коллегиальные орга-
ны управления привлекаются к процессу
принятия решений в 57% школ (ответ
на вопрос: «Как часто к вам приходят
с инициативами члены Управляющего
совета?» — несколько раз в квартал
или чаще). При этом при проведении
фокус-групп с директорами в 85 регионах
РФ выяснилось, что в подавляющем

внимание на рис. 6. Руководители отечест-
венных школ пристальное внимание уделяют:
оценке качесива работы в школе — 81%;
управлению ее бюджетом — 74%; оценке
качесива работы учителей — 69%; решению
хозяйственных вопросов — 63%.Тогда как
функции, связанные с процессом совершенст-
вования образовательного процесса, педагоги-
ческим лидерством и взаимодействием с об-
щественностью, не являются для руководите-
лей приоритетными (28–38%). Как видно
из рисунка, в сознании директора родители
не являются полноценным заказчиком,
на чьи интересы ориентировался бы руково-
дитель в повседневной работе. 

По данным анкетирования директоров, про-
водимого Центром развития лидерства в об-
разовании НИУ ВШЭ в 2014 году, многие
директора не имеют тесного сотрудничества
с родителями и учениками: 38% директоров
заявили, что родители «почти никогда» или
«несколько раз в год» приходят к ним
с инициативами, как и руководители по от-
ношению к ученикам (28%). 
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Ðèñ. 6. Ðàñïðå�åëå�èå îöå�îê (âûñòàâëå�û �èðåêòîðà�è ðîññèéñêèõ øêîë) ç�à÷è�îñòè ðàçëè÷�ûõ

âè�îâ óïðàâëå�÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè, ñâÿçà��ûõ ñ ïîÿâëå�èå� ó øêîëû �îâûõ ôó�êöèé â %, N=1292



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

большинстве школ, принадлежащих к этой ко-
горте, деятельность Управляющих советов но-
сит имитационный характер (цитаты: «пра-
вильный УС тот, который принимает реше-
ния, которые хочет руководитель»,
«УС должен быть управляемым» и так да-
лее). То есть, можно смело утверждать, что
директора вынуждены иметь управляющие со-
веты, поскольку это была «рекомендация, кото-
рую необходимо выполнять». Таким образом,
базовая гипотеза по стилям принятия управлен-

ческих решений (рис. 1), являющаяся,
скорее отражением потенциала россий-
ских управленцев, а не реальных управ-
ленческих практик, которые остаются
директивными, в основном доказана. 

В следующей части статьи выявим глу-
бинные причины такого положения дел,
покажем основные ограничения, которые
не позволяют российским директорам
реализовать потенциал демократических
лидеров. ÍÎ

Ðèñ. 7. Ïîêàçàòåëè, êîòîðûå â âûñîêîé ñòåïå�è ó÷èòûâàþòñÿ ïðè �à÷èñëå�èè ñòè�óëèðóþùèõ âûïëàò

ó÷èòåëÿ� â ÎÓ â çàâèñè�îñòè îò òèïà �àñåë¸��îãî ïó�êòà, N = 1292, â %
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ÝÔ

Ñòè�óëèðîâà�èå �à÷è�àåò óêîðå�ÿòüñÿ â ñîç�à�èè ó÷èòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà, 
î��àêî ó÷èòåëÿ �îñòàòî÷�î ãðî�êî çàÿâëÿþò î òî�, ÷òî èõ �å óñòðàèâàþò âûñîêàÿ
ðåãèî�àëü�àÿ �èôôåðå�öèàöèÿ â îïëàòå òðó�à, �èçêèé óðîâå�ü ãàðà�òèðîâà��îé ÷àñòè
îïëàòû òðó�à. Êàê ïîêàçûâàþò èññëå�îâà�èÿ, ñòè�óëèðóþùèé ôî�� ðàñïðå�åëÿåòñÿ
ðàâ�î�åð�î ïî âñå� øêîëà� ðåãèî�à áåç �èôôåðå�öèàöèè èõ �îñòèæå�èé, è �å�üãè
�åðå�êî óõî�ÿò â òå øêîëû, êîòîðûå �å ïîêàçûâàþò ç�à÷è�îãî ðåçóëüòàòà. Îñ�îâ�ûå
êðèòåðèè �ëÿ ðàñïðå�åëå�èÿ ñòè�óëèðóþùèõ âûïëàò �îëæ�û áûòü â�óòðè
ïðîôåññèî�àëü�îãî ñîîáùåñòâà è ñòàòü ïðå��åòî� åãî ñîãëàøå�èÿ.

� заработная плата � мотивация учителей � стимулирующие выплаты
� риски введения эффективного контракта � расходы на оплату труда
� обновление кадров � динамика расходов

education study), проведённого
в 2006 году, в России складывалась яв-
ная деформация в трудовой мотивации,
в частности, наших учителей отличал
один из самых высоких уровней недо-
вольства своей работой и жизнью, от-
сутствие в учительской среде индивиду-
альных планов саморазвития и проду-
манной стратегии профессионального
роста. Всё это не способствовало разви-
тию аналогичных навыков у учащихся,
а уровень недовольства создавал психо-
логический дискомфорт в образователь-
ной среде, отрицательно влиял на моти-
вацию учащихся. 

Òåíäåíöèè

Мотивации педагогических ра-
ботников на протяжении ряда лет
уделялось очень мало внимания,
а ведь мотивация играет ключе-
вую роль на этапе перехода
к эффективному контракту, при
проведении кадровой политики,
ориентированной на обеспечение
качественного образования, отве-
чающего современным требовани-
ям. Судя по результатам сравни-
тельного международного иссле-
дования CITES (Comparative IT
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Переход на модель оплаты труда за качество
и результат опирается на позитивную мотива-
цию педагогов, которую необходимо постепен-
но формировать. Все эксперты сходятся
во мнении, что влияние на мотивационную
структуру педагогических коллективов крайне
сложно: результаты могут иметь отложенный
характер, методы административного давления
тут неприменимы, требуется деликатное кос-
венное воздействие и стимулирование. Чтобы
выявить тенденции к изменению мотивации
учителей (значимые изменения за такой корот-
кий период произойти не могут, поэтому речь
может идти только о наметившихся тенденци-
ях), НИУ ВШЭ в рамках Мониторинга эко-
номики образования (далее — МЭО) был
проведён опрос педагогов общеобразователь-
ных организаций в период с конца ноября
2014 по середину февраля 2015 года. Выбор-
ка — квотная. В качестве квот выступали па-
раметры: регион (принадлежность к одному
из семи федеральных округов), размер насе-
лённого пункта и организационный статус об-
разовательной организации (государствен-
ная/частная). Выборка была распределена
по квотам «регион» и «тип населённого пунк-
та» пропорционально численности населения
в соответствующих регионах и типах населён-
ных пунктов1. 

Социальный статус практически любой про-
фессиональной группы во многом определяется
её экономическим положением. Средняя зар-
плата учителей менялась в зависимости от це-
лого ряда факторов: формы собственности
школы (в частном секторе зарплата была вы-
ше, сейчас по некоторым регионам она уступа-
ет зарплате в муниципальных школах, так как
отменили льготы для частных школ); типа
школы (зарплата выше в средних (полных)
школах, чем в начальных и основных, а также
в школах повышенного уровня — школах
с углублённым изучением отдельных предметов
в отличие от общеобразовательных школ);

поселенческой структуры (больше полу-
чают учителя столиц и областных цент-
ров в отличие от учителей малых горо-
дов); типов классов по ступеням обуче-
ния (зарплата учителей-предметников вы-
ше, чем у учителей начальных классов). 

Сохраняется ли влияние этих факторов
при переходе учителей на эффективный
контракт или более значимыми стано-
вятся факторы результативности и каче-
ства — именно эти вопросы стали
предметом исследований. Заработная
плата педагогов должна увязываться
с личными достижениями, а не видом
учебного заведения, в противном случае
повышение зарплаты учителей не дости-
гает намеченных целей, изменений в мо-
тивации не произойдёт. Основная зар-
плата — важнейший и для многих учи-
телей единственный источник личных
доходов. Как показывают исследования,
в среднем, основная зарплата составляет
88% в личных доходах учителей; толь-
ко для каждого десятого учителя
(9,8%) основная школьная зарплата со-
ставляет до половины личного бюджета.
Поэтому исследование социального ста-
туса и мотивации учителей мы рассмат-
ривали как ключевую задачу. Монито-
ринг экономики образования позволяет
проследить динамику ключевых показа-
телей и исследовать наметившиеся тен-
денции. 

В 2007 году по результатам МЭО
лишь 60% педагогов хотели остаться
работать в своих школах, 40% были
настроены сменить место работы. Толь-
ко незначительная часть из них (3,4%)
имели реальные альтернативы на момент
опроса, остальные собирались уходить,
но пока не предпринимали никаких уси-
лий либо были уверены, что не смогут
найти альтернативу, либо собирались
на пенсию. Это очень сложная мотива-
ция в педагогическом коллективе, в ко-
тором 40% не настроены на работу,
а собираются уходить, однако не ухо-
дят. Опереться на них в решении задач
повышения качества образования очень

1 Исследование осуществлено в рамках мониторинга экономики
образования НИУ ВШЭ в 2015 году. МЭО — интегрирован-
ная информационная система по экономике образования, создан-
ная в НИУ ВШЭ в рамках ежегодных проектов по поручению
Министерства образования и науки РФ. На базе МЭО фор-
мируются комплексная система сбора, обработки и представле-
ния систематической информации об экономическом поведении
участников рынка образовательных услуг.



Креативный характер работы стал играть
более важную роль в мотивации, заметно
опередив другие факторы. Это создаёт
возможность отказаться от рутины в пе-
дагогической деятельности, возможность
профессионального развития в соответст-
вии со способностями. Учителя стали ра-
ботать после уроков, в том числе с ода-
рёнными ребятами, с отстающими учени-
ками, работать по разным программам
дополнительного образования. В школе
начинает складываться другая атмосфера,
есть прямое влияние на качество образо-
вания и на компетентность учеников.
Учитель становится не только «урокода-
телем», он проводит больше времени
с учащимися, это имеет позитивные ре-
зультаты и меняет взаимоотношения учи-
телей и учеников в лучшую сторону. 

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû

Распределение стимулирующей части
в разных общеобразовательных учрежде-
ниях идёт по-разному. В одних руководи-
тели стараются распределять стимулирую-
щую часть равномерно по всем сотрудни-
кам. В других напрямую связывают с ре-
зультативностью работы, с показателями
эффективности. В первом случае доплаты
у педагогов получаются небольшие, 
но руководители считают, что таким

трудно, стимулов в условиях ограниченности
ресурсов практически нет. Это ситуация
стагнации. Однако при введении эффектив-
ного контракта произошли заметные измене-
ния в мотивации — заметно возросла доля
тех педагогов, которые хотели бы остаться
работать в своих школах (табл. 1).

В образовании, тем более в среднем, не про-
исходит массового оттока специалистов. Тех,
кто работает и хочет продолжить работать
в школе, минимум 70%. Если и происходит
какое-то перемещение кадров, то только го-
ризонтальное — из одной школы в другую.
Но дело отнюдь не в стимулирующих выпла-
тах. Влияют взаимоотношения в коллективе,
наличие нематериальных стимулов и т.д.
Особенно это важно для молодых специалис-
тов, ведь для них закрепление в сложившем-
ся, преимущественно женском, коллективе
становится настоящим вызовом.

Педагоги откликнулись на сигналы по по-
вышению заработной платы, созданию
новых условий для работы, выдвижению
новых задач, новых возможностей профес-
сионального развития. Возможности кадро-
вой политики и переход на эффективный
контракт в таких коллективах принципиаль-
но отличаются от ситуации 2007 года. По-
давляющее большинство в педагогических
коллективах связывает свои ожидания
и перспективы с работой в этой школе.
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Таблица 1

Îòíîøåíèå ê ðàáîòå â øêîëå: îòâåòû íà âîïðîñû ïî òåìå àíêåòû 
«Õîòåëè áû âû ïåðåéòè ñ ðàáîòû â äàííîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè íà êàêóþ-ëèáî 

äðóãóþ ðàáîòó èëè âîîáùå ïåðåñòàòü ðàáîòàòü?», %

2007 2011 2013

1. Äà, óæå èùåòå (íàøëè) äðóãîå ìåñòî ðàáîòû 3,4 2,2 2,3

2. Õîòåëè áû íàéòè äðóãóþ ðàáîòó, íî ïîêà íå ïðåäïðèíèìàåòå íèêàêèõ äåéñòâèé 17,2 11,4 9,8

3. Õîòåëè áû ïåðåéòè íà äðóãîå ìåñòî ðàáîòû, íî íå äóìàåòå, ÷òî ñìîæåòå íàéòè 9,8 8,3 5,4

4. Õîòåëè áû óéòè èç ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòå 0,3 0,1 0,2

5. Õîòåëè áû âîîáùå ïåðåñòàòü ðàáîòàòü (çàíèìàòüñÿ äîìàøíèì õîçÿéñòâîì, âûéòè íà ïåíñèþ è ò.ä.) 9,1 10,2 9,9

6. Íåò, íå õîòåëè áû óõîäèòü ñ äàííîé ðàáîòû 60,2 67,7 72,4
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образом у них сохраняется положительная ат-
мосфера в коллективе, что чрезвычайно важно
для школ. Во втором случае дифференциация
между заработными платами педагогов бывает
значительная, стимулирующие доплаты могут
достигать 100% по отношению к базовой части. 

Стимулировать всех педагогов на основе одних
и тех же принципов невозможно, нужно про-
водить дифференцированную кадровую полити-
ку в зависимости от квалификации и мотива-
ции учителей. Кадровому ядру школы с высо-
кой мотивацией и высоким профессиональным
уровнем можно предложить гарантированную
высокую базовую ставку и небольшие стиму-
лирующие выплаты, ведь эта когорта уже
и так мотивирована на работу в конкретной
школе. Доказывать достижение результатов
в работе необходимо тем учителям, кто имеет
высокую мотивацию, но пока не обладает до-
статочной квалификацией. И они будут это
делать, причём неформально, потому что им
интересно работать, им важно сравнить свои
достижения с коллегами, получить общую про-
фессиональную оценку своего развития. 

Гораздо труднее будет найти подход к тем,
кто уже подумывает о переходе на пенсию, и
к тем, кто только пытается закрепиться в кол-
лективе. Сегодня с этими категориями специа-
листов умеет работать далеко не каждый ди-
ректор, поэтому молодёжь не остаётся в шко-
лах, а пожилые специалисты не могут безбо-
лезненно уйти на заслуженный отдых.

На самом деле даже там, где уже созданы
прозрачные и чёткие системы стимулирова-
ния, всё равно есть напряжение, особенно ес-
ли речь идёт об опытных педагогах. Поэтому
едва ли дело только в изменении критериев,
надо изменить сам подход педагогов к такой
оценке.

Попытки изменить эту ситуацию уже пред-
принимаются. И успеха, скорее всего, добьют-
ся в тех школах, где педагоги будут иметь
чёткое понимание того, что они должны сде-
лать, чтобы добиться желаемого уровня опла-
ты труда. Ведь важна не просто чёткая систе-
ма критериев стимулирования, но и её соответ-
ствие ожиданиям. А у нас зарплатные ожида-
ния учителей обычно идут впереди реальных
возможностей государства и школы. 

Îáíîâëåíèå êàäðîâ

Как показывают обследования, средний
возраст российских учителей — 43 года,
директоров — 49 лет. Учитывая средний
возраст учителей и директоров, средний
стаж работы учителем составляет
18,8 лет, и 22,3 года для директоров.
При этом пенсионного возраста достиг
примерно каждый шестой учитель стра-
ны. По регионам картина сильно диффе-
ренцирована — есть регионы, в которых
численность учителей пенсионного возра-
ста менее 10%, а есть регионы, в кото-
рых она превышает 30% и даже дости-
гает 40%. К регионам, которым удаётся
удержать невысокую доля пенсионеров,
относятся в первую очередь регионы По-
волжья, а к регионам с очень высокой
долей пенсионеров среди учителей — ре-
гионы Севера и Дальнего Востока. Для
них проблема приобретает критический
характер, поскольку многие учителя пен-
сионного возраста не способны внести
в школьное преподавание все те новации,
которые необходимы для достижения вы-
сокого качества обучения.

Подавляющее большинство учителей,
имеющих солидный стаж работы, не хо-
тят менять профессию и продолжали бы
заниматься педагогическим трудом, при-
чём, как показывают исследования, в той
же самой школе, где работают сейчас.
Стимулом для них служит не простое
«зарабатывание» денег на жизнь, а реа-
лизация своего призвания. Иначе обсто-
ит дело с молодыми учителями. Моло-
дые учителя проявляют бо̀льшую готов-
ность, чем другие, сменить профессию
и уйти из школы. Уровень фактической
заработной платы в школах во многих
регионах пока находится ниже того
уровня заработной платы, который поз-
волил бы привлекать молодых специали-
стов на полную ставку, а педагогам —
сосредоточиться на их основной деятель-
ности и не заниматься подработками. 

Тем не менее наметилась положитель-
ная тенденция: как показывают ответы



довольства педагогов школьного образо-
вания.

Из консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации в структуру общего обра-
зования в 2014 году было направлено (без
учёта внутренних оборотов) 1 413 млрд
рублей, что составило 47% от общих рас-
ходов на образование, для сравнения:
на дошкольное образование выделено
22%; на высшее образование — 18%;
на среднее профессиональное образова-
ние — 7%. Из консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ в 2014 году 69,4%
средств было сосредоточено на обеспече-
нии субсидий бюджетным организациям
общего образования, на выплаты субсидии
автономным организациям общего образо-
вания — 8,9%2.

Динамика темпов роста на оплату труда
педагогических работников школ опережа-
ет темпы роста расходов в целом по госу-
дарственным и муниципальным школам.
Незначительное уменьшение бюджетных
поступлений в 2010 году относительно
2009 года повлияло на снижение темпов
роста расходов на оплату труда в госу-
дарственных и муниципальных школах,
однако за последующие три года ситуация
сильно изменилась, и уже к 2013 году

руководителей школ, в половине школ доля
молодых педагогов остаётся стабильной,
в то же время более чем в трети наблюдался
рост числа молодых педагогов, ещё выше до-
ля руководителей, которая ожидает роста до-
ли молодых педагогов в будущем (в ближай-
шие три года). Эта тенденция характерна
почти для всех регионов России: по резуль-
татам МЭО можно сказать, что руководите-
ли в городах, посёлках городского типа и сё-
лах чаще, чем в Москве, отметили, что в их
школе растёт доля молодых учителей. Но
в Москве руководители более склонны ожи-
дать снижения доли молодых педагогов, чем
в других типах населённых пунктов страны. 

Ðèñêè ââåäåíèÿ 
ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà

В политике повышения заработной платы
в образовании при сохранении общего объё-
ма финансирования (без дополнительных ре-
сурсов) наметился ряд существенных рис-
ков: замедленное внедрение новых ФГОС
в основной школе из-за отсутствия финансо-
вых ресурсов на переоснащение (основной
поток нормативного финансирования направ-
ляется на повышение оплаты труда в ущерб
развитию школ; консервация устаревших пе-
дагогических технологий; рост стресса и не-
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Таблица 2
Äèíàìèêà ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â 2009–2013 ãã.3

Ãîäû Ðàñõîäû â öåëîì Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà 

Ìëí ðóáëåé Òåìïû ðîñòà, % Ìëí ðóáëåé Òåìïû ðîñòà, %

2009 579 863 454 092

2010 579 795 100 444 417 97,9

2011 703 606 121,4 547 361 123,2

2012 832 706 118,3 656 326 119,9

2013 994 736 119,5 808 760 123,2

2 Сведения из системы АК КСУФ — Аналитическая компонента Комплексной системы управления финансами
Минобрнауки России.
3 Образование в Российской Федерации: 2014; Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2014. — 464 с.
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прирост этих расходов на оплату труда педа-
гогических работников составил 23,2% отно-
сительно 2012 года (табл. 2). 

Доля расходов на оплату труда педагогических
работников в общих расходах государственных
и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в 2013 году составила 81,3% относи-
тельно 76,7% в 2010 году. До 2012 года доля
расходов на оплату труда педагогических работ-
ников в сельской местности была выше доли
расходов в городах, однако к 2013 году их зна-
чения сравнялись и превысили более 80%. 

Наблюдается обратная зависимость уровня за-
работной платы педагогов общего образования
от их доли занятых в сельской местности. Чем
выше доля сельских педагогов, тем ниже их
заработная плата, чем более урбанизированнее
регион, тем заработная плата — выше. Эта
зависимость — производная от описанной вы-
ше: более урбанизированные регионы в России
в основном более экономически развиты, чем
сельские. Педагогам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности (в соответствии
с законом «Об образовании в РФ» 273-ФЗ),
выплачивается компенсации расходов на опла-
ту отопления, освещения и содержания жилья.
Стоимость компенсации определяется самими
регионами и заметно различается по регионам,
в частности, напрямую зависит от газификации
сельских населённых пунктов. В регионах
с низким уровнем газификации компенсация
может составлять более 10 тыс. рублей в ме-
сяц, причём не только в восточных регионах
(например, в Республиках Бурятия и Тыва),

но и в южных (например, Ставрополь-
ский край). Поэтому общий доход пе-
дагогов в сельской местности складыва-
ется из заработной платы и компенса-
ции на оплату жилищно-коммунальных
расходов, которая может составлять бо-
лее половины от суммарных доходов пе-
дагогов в сельской местности. 

Ïåðñïåêòèâû

Можно сделать вывод, что доля опла-
ты труда в структуре субсидии стала
чрезвычайно высокой, она создаёт уг-
розу содержанию имущественных ком-
плексов учебных заведений и практи-
чески аннулирует расходы на развитие
школ, включая их переоснащение, раз-
витие лабораторной базы, материаль-
но-предметной среды, библиотек, пе-
реход на электронную образователь-
ную среду. Всё это усиливает риски
недофинансирования имущественных
комплексов в условиях перехода
на новые ФГОС, которые сейчас вне-
дряются в основной школе. 

В школьном образовании сложилась си-
туация, когда заработная плата педаго-
гических работников заметно превышает
заработную плату обслуживающего пер-
сонала и в некоторых случаях превыша-
ет заработную плату руководителей.

Таблица 3

Äèíàìèêà äîëè ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â îáùèõ ðàñõîäàõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, %

Ãîäû Âñåãî Ãîðîä Ñåëî

2009 78,3 77,7 79,4

2010 76,7 76,2 77,4

2011 77,8 77,5 78,4

2012 78,8 78,9 78,6

2013 81,3 81,3 81,3



жанию деятельности педагогов4. При изы-
скании дополнительных резервов для по-
вышения уровня оплаты труда большинст-
во руководителей учреждений образования
сходятся во мнении, что у них отсутствует
потенциал для сокращения численности ра-
ботающих сотрудников. В случае, когда
по указанию органов власти оптимизация
штатного расписания всё же проводится,
руководители сокращают обслуживающий
персонал и педагогов, ведущих развиваю-
щие занятия. При этом функционал уво-
ленных сотрудников передаётся оставшим-
ся педагогам, которые недовольны объёма-
ми выплат за дополнительную нагрузку.
При нехватке обслуживающего персонала
на педагогических работников ложится до-
полнительная нагрузка, что неизбежно от-
ражается на качестве их основной работы.
Отсутствие стимулов к эффективной рабо-
те у отдельных категорий сотрудников
снижает успешность функционирования
школ в целом.

В качестве резерва для изыскания допол-
нительных средств на повышение зарплаты
руководители рассматривают развитие
платных услуг. Однако в сельской местно-
сти и в небольших городах запрос от ро-
дителей на получение платных образова-
тельных услуг существенно ниже, и этот
источник поступления средств малозначим.
Поэтому без сохранения динамики повы-
шения нормативов финансового обеспече-
ния реализации программ школьного обра-
зования осуществить переход на эффек-
тивный контракт с педагогами представля-
ется затруднительным. ÍÎ

Это вызывает напряжение в педагогических
коллективах, избежать которого возможно,
включив отдельные категории непедагогичес-
ких работников в перечень тех, кому обес-
печивается соответствующий уровень зара-
ботной платы. 

Необходимо определить пути преодоления
резкой дифференциации в оплате труда раз-
ных групп работников школ, поскольку при
относительно резком повышении заработной
платы педагогов снижается привлекатель-
ность административной работы.

Запущенная после «майских указов» про-
грамма приведения заработной платы учи-
телей к средней заработной плате по субъ-
екту РФ повлияла на межрегиональное
распределение по этому показателю. Теперь
уровень заработной платы школьных педа-
гогов напрямую связан с доходностью, ус-
пешностью экономики соответствующего
региона. Как следствие, группу аутсайдеров
составляют экономически слаборазвитые
регионы, а группу лидеров — регионы-ло-
комотивы. Однако в 2014 году наметилась
тенденция резкого наращивания кредитор-
ской задолженности в регионах, которые
до этого обходились своими силами, в ча-
стности в Краснодарском и Красноярском
краях. Если принять во внимание коррек-
тировку уровня заработной платы на вели-
чину прожиточного минимума, то регионы
Дальнего Востока «уходят» из группы
лидеров в середину рейтинга. 

Учитывая, что внедряется эффективный кон-
тракт, целесообразно повышать оплату труда
педагогических работников образования одно-
временно с изменением требований к содер-

È.Â. Àáàíêèíà, Ë.Ì. Ôèëàòîâà.  Ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò: òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ
ìîòèâàöèè ó÷èòåëåé

4 В соответствии с зарегистрированным в Минюсте РФ
6 декабря 2013 г. № 30550 профессиональным
стандартом педагогических работников, утвержденным
приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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Ñ 2016 ãî�à �å�ÿåòñÿ ïîðÿ�îê ôîð�èðîâà�èÿ ãîñó�àðñòâå��îãî (�ó�èöèïàëü�îãî)
çà�à�èÿ, è, ñëå�îâàòåëü�î, �åîáõî�è�î ïðîà�àëèçèðîâàòü ââî�è�ûå �îâøåñòâà,
êîòîðûå �îãóò ñóùåñòâå��û� îáðàçî� ïîâëèÿòü �à ðà�åå ðàçðàáîòà��ûé ïîðÿ�îê
ðàñ÷¸òà çà�à�èÿ (�åòî�èêó, ýëåêòðî��ûå/ïðîãðà���ûå ðàñ÷¸òû).

� порядок формирования ГМЗ � затраты � расчёт затрат � нормативы
� общехозяйственные нужды

Ïисьмо Министерства финансов
РФ по государственным (муни-
ципальным) заданиям касается

не только федеральных организа-
ций, но и муниципальных. Поэто-
му требования к формированию
ГМЗ касаются муниципальных
образовательных организаций на-
прямую, а точнее — учредителей
этих организаций, муниципальных
органов управления.

Ñïîñîáû ðàñ÷¸òà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 

Новые Методические рекомендации
Министерства финансов предлагают
два способа расчёта задания, смет-
ный и нормативный, поэтому
у разработчиков есть выбор при
формировании величины расходов.
Первый способ привычный, он аг-
регированный и базируется 

на учёте факта затрат предыдущего го-
да, может включать индексацию затрат
(с учётом повышения тарифов на ком-
мунальные услуги, к примеру). 

Второй способ более затратный
по времени, поскольку предполагает
прежде всего установление норм за-
трат на каждый вид расходов. При-
мерных норм, кроме тарифов, на фе-
деральном уровне не существует, по-
этому всё зависит от возможности
и желания учредителей внедряться
в процесс разработки, апробации
и внедрения нормативного подхода
к урегулированию расходов подведом-
ственных организаций. Кроме того,
исходя из требований Методических
рекомендаций, при использовании нор-
мативного способа расчёта величины
задания рекомендуется приводить рас-
чёты, то есть калькуляцию, норматив-
ных затрат, т.е. расчёт должен быть
пошаговым на каждый вид расходов,
чего ранее не требовалось.



венно связанных с оказанием i-й госу-
дарственной (муниципальной) услуги;

— нормативное количество одно-
временно оказываемой i-й государ-

ственной (муниципальной) услуги с ис-
пользованием j-й штатной единицы ра-
ботников.

Из формулы следует очевидный факт,
что в школе в любом случае должны
быть определённые нормы по штатной
численности сотрудников — это,
по всей видимости, будет определённое
количество ставок, которые устанавли-
вает учредитель, поскольку нормативная
численность должна выводиться, исходя
из объёмов работы и норм рабочего
времени каждого работника. В образо-
вательных организациях такой подход
по большей части не учитывается.

При расчёте величины затрат на мате-
риальные запасы, относящиеся к услуге,
в Методических рекомендациях предпо-
лагается, что либо у школы должны
быть разработаны и утверждены нормы
расходования материальных запасов, ли-
бо расчёт норм должен осуществляться
по предлагаемой формуле:

(2) где:

— норма k-го вида материального
запаса, непосредственно используе-

мого в процессе оказания i-й государст-
венной (муниципальной) услуги;

— нормативное количество 
k-го вида материального запаса,

непосредственно используемого в про-
цессе оказания i-й государственной
(муниципальной) услуги;

— нормативное количество одно-
временно оказываемой i-й государ-

ственной (муниципальной) услуги с ис-
пользованием k-го вида материального
запаса.

Что касается самих нормативных затрат,
то в новых Методических рекомендациях
предлагается детализировать затраты
на эксплуатацию недвижимого/движимого
имущества, ранее данные виды затрат
учитывались целиком. Новый подход даст
возможность более прозрачно прописать
затраты в школах, а кроме того, выявить
необходимую сумму на содержание иму-
щества. 

Заложены затраты на охрану, аренду по-
мещений, содержание прилегающих терри-
торий, материальные запасы, страхование
гражданской ответственности. Для многих
образовательных организаций это актуаль-
ный вопрос, особенно если образователь-
ные организации находятся на муници-
пальном уровне: финансирование, содер-
жание имущества, как правило, идёт
по остаточному принципу (по факту
затрат прошлых лет).

Основная особенность новых требований
по формированию задания — введённые
формулы расчётов, обязательные для ис-
пользования. Так, к примеру, расчёт нор-
мативных затрат на оплату труда работни-
ков основывается на основе введения норм
штатных единиц на основе отраслевых
норм труда. Однако в системе образова-
ния РФ отраслевых норм труда штатных
единиц не принято, поэтому в Методичес-
ких рекомендациях предлагается восполь-
зоваться расчётом по установлению данно-
го вида норм. При этом формула выгля-
дит следующим образом:

(1) где:

— норма j-й штатной единицы работ-
ников, непосредственно связанных

с оказанием i-й государственной (муници-
пальной) услуги;

— нормативное количество j-й штат-
ной единицы работников, непосредст-

Ì.Â. Ôåäîòîâà. Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
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Исходя из формулы, в любом случае в шко-
ле должны быть установлены определённые
нормативы расходов того или иного вида
материальных запасов. Таким образом, лю-
бой вид расходов должен быть изначально
изучен в бухгалтерском учёте, желательно
за несколько прошедших лет, и на этой ос-
нове можно будет установить потребность
в конкретной услуге. Тот же подход приме-
ним и к другим нормативным затратам, от-
носящимся непосредственно к оказываемой
услуге, формула расчёта имеет аналогичный
характер.

Что касается второго крупного блока за-
трат — общехозяйственных нужд, теперь
есть общая формула и порядок расчёта
каждого структурного элемента, чего ранее
в документах по заданию не было. Если
ранее было разрешено в расчётах использо-
вать индекс инфляции, то теперь в установ-
ленных Методических рекомендациях фор-
мулах такой подход отсутствует, зато вве-
дены временные рамки на использование
имущественного комплекса для всех видов
затрат в общехозяйственных нуждах. 
При этом расчёт этой нормы в документе
не приводится.

К примеру, рассмотрим новый порядок рас-
чёта нормативных затрат на оплату труда
тех работников, которые не относятся к ос-
новному персоналу организации, и, соответ-
ственно, их фонд оплаты труда (ФОТ)
считается в общехозяйственных нуждах 
(см. формулу 3):

(3), где:

— норматив на оплату труда
работников, которые не относятся 

к основному персоналу;

— стоимость единицы времени
использования (аренды) имуще-
ственного комплекса на оказание 

i-й услуги в части затрат на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании услуги;

— годовой фонд оплаты труда
u-й штатной единицы работни-

ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании госу-
дарственной услуги (административ-
но-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного
и иного персонала), для i-й услуги;

— общее полезное время ис-
пользования имущественного

комплекса в год на оказание i-й ус-
луги;

— норма времени использования
имущественного комплекса

на оказание i-й услуги.

Таким образом, Министерство финан-
сов РФ предлагает осуществлять рас-
чёт всех общехозяйственных расходов,
включая заработную плату прочего
персонала как средневзвешенную от-
носительно показателей использования
имущественного комплекса учрежде-
ния. В предлагаемых Методических
рекомендациях не даётся разъяснений
по этому поводу, но, в целом, ясно,
что такой подход был предложен для
синхронизации расчётов в организаци-
ях РФ, а также внешней оценки оку-
паемости содержания имущества, на-
ходящегося в государственной (муни-
ципальной) собственности. При этом
из формулы (3) можно сделать вывод
и о том, что по каждой отдельной ус-
луге должен быть рассчитан свой нор-
матив на фонд оплаты труда. Это до-
статочно трудоёмкий процесс расчёта,
поскольку предполагает сначала обсчёт
всех расходов на одну услугу, а потом
уже агрегирование отдельных норма-
тивов на услуги в целом.

В чём же сложность? Так, если
брать фонд оплаты труда образова-
тельного учреждения, из бухгалтер-
ских данных необходимо вычленить
затраты на форму оплаты труда
на отдельно взятую услугу. Бухгал-
терский учёт подобным образом



чёте необходимо отталкиваться от неких
нормативов, установленных определён-
ными федеральными государственными
органами: что за органы и документы,
к сожалению, не уточняется, что вносит
неясность в порядок расчёта задачи.

Расчёт затрат на приобретение транс-
портных услуг также детализирован
и включает не только затраты на оплату
разовых услуг пассажирских перевозок
при проведении совещания, но и затра-
ты на оплату проезда работника к мес-
ту нахождения учебного заведения
и обратно. Это потребует от учредителя
определения понятия «разовая услуга»
и возможности оплаты проезда сотруд-
ников подведомственных учреждений,
потому что у муниципалитетов разные
уровни бюджетной обеспеченности.

Нынешние требования к формированию
ГМЗ построены на новом нормирова-
нии труда (документы 2013 года), ко-
торое планируется ввести во многих от-
раслях народного хозяйства РФ
до 2018 года. Однако для системы об-
разования до сих пор не вышли нормы
рабочего времени для профессорско-
преподавательского состава и педагоги-
ческих работников, что делает затруд-
нительным расчёт нормированных за-
трат на фонд оплаты труда. Да и если
брать подход нового нормирования ра-
бочего времени, многим организациям
необходимо научиться фиксировать
не только процессы, но и годовые объё-
мы работ и временные затраты на них,
что требует либо привлечения специали-
ста по нормированию труда, либо уста-
новления систематического учёта в са-
мой организации. ÍÎ

не ведётся, заработная плата работников
считается и выплачивается единая (с учё-
том, безусловно, аванса/подрасчёта).
В этом случае возможны два варианта
выхода: полная перестройка внутреннего
бухучёта под требования задачи либо раз-
деление фонда оплаты труда организации
прочего персонала относительно образова-
тельных услуг по удельному весу основно-
го персонала к общему фонду оплаты
труда организации.

Ïèùà äëÿ ðàçìûøëåíèé

Что можно отметить примечательного
в новых Методических рекомендациях:
включение определённых видов затрат, ко-
торые, как правило, финансируются в бю-
джетных образовательных организациях
по остаточному принципу. Так, к примеру,
если рассматривать порядок расчёта нор-
мативных затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, то с 2016 года
учредители будут обязаны заложить в рас-
ходы затраты на содержание прилегающей
территории согласно площади, закреплён-
ной за образовательной организацией. Это
важно, поскольку существуют определён-
ные нормы по озеленению территории
и содержанию её в надлежащем виде. 

Кроме того, в документе предусмотрен
регламентно-профилактический ремонт
(различного вида оборудования: систем ви-
деонаблюдения, пожарной сигнализации
и прочего), что позволит образовательным
учреждениям не изыскивать деньги за счёт
других статей расходов. Приобретение ус-
луг связи в организациях в Методических
рекомендациях теперь включает и пользо-
вание сотовой связью, однако, в этом рас-

Ì.Â. Ôåäîòîâà. Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
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ÒÅÑÒÀÖÈß ÊÀÊ ÌÅÕÀÍÈÇÌ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ 
×åì äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ÿâëÿåòñÿ àòòåñòàöèÿ?

Íåëëè Âëà�è�èðîâ�à �îëãîàðøè��ûõ, 
начальник регионального научно-методического центра экспертной оценки
педагогической деятельности ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», доцент, кандидат педагогических наук, заслуженный работник
образования Московской области, Почётный работник общего образования 
Российской Федерации

ÀÒ

×å� �ëÿ âàñ ÿâëÿåòñÿ àòòåñòàöèÿ? — òàêîé âîïðîñ çà�àëè ó÷àñò�èêà�
Ìåæ�ó�àðî��îé �àó÷�î-ïðàêòè÷åñêîé è�òåð�åò-êî�ôåðå�öèè «Îáðàç ïå�àãîãà
XXI âåêà: àòòåñòàöèÿ êàê ðåñóðñ ïðîôåññèî�àëü�îãî ðàçâèòèÿ, ñà�îðàçâèòèÿ
è ñà�îñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ», êîòîðàÿ ïðîøëà â àïðåëå 2015 ãî�à.

� аттестация � реформирование � стандарты образования
� профессиональное развитие педагогов

Àòòåñòàöèÿ ãëàçàìè ó÷èòåëåé

Средством самореализации, самосо-
вершенствования и самоудовлетво-
рённости — 37% опрошенных;
средством получения новых знаний
и освоения новых компетенций —
29% респондентов; способом дока-
зать свой высокий профессиональный
уровень — 18% участников анкети-
рования; средством повышения про-
фессионального статуса и продвиже-
ния в карьере — 13%. И только
4% респондентов ответивших на во-
просы анкеты, написали, что аттеста-
ция для них является средством
улучшения материального положения
за счёт увеличения заработной платы.

Таким образом, результаты анкетиро-
вания, в котором принимали участие
240 педагогических работников
из различных регионов России, сви-
детельствуют, что большинство опро-
шенных считают аттестацию средст-
вом саморазвития и самореализации.

Интересны комментарии педагогов, в ко-
торых отразилось их отношение к аттеста-
ции как чему-то очень важному в жизни:

«Аттестация — это подведение ито-
гов своей профессиональной деятельнос-
ти за пятилетний период. Аттеста-
ция — это стимул для многих до-
стичь определённых высот, соответ-
ствовать на хорошем профессиональ-
ном уровне всем требованиям к желае-
мой квалификационной категории»; 

«Не согласна с тем утверждением, что
только внешне аттестация стимули-
рует педагога соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям. Ещё не встречала
таких педагогов, слава Богу, которые
мало уделяют времени самосовершенст-
вованию. Ведь все мы на виду, нам хо-
чется «не упасть лицом в грязь»
и быть высококвалифицированными,
чтобы быть конкурентноспособными



и муниципальных образовательных учреж-
дений». 

Важным направлением реформирования
стала процедура экспертизы педагогической
деятельности. Обновились требования
к уровню профессионализма педагога при
аттестации на квалификационные катего-
рии, который стал оцениваться по следую-
щим критериям: владение современными
образовательными технологиями и методи-
ками, активное распространение собствен-
ного опыта, стабильные результаты освое-
ния учащимися/воспитанниками образова-
тельных программ, их участие в олимпиа-
дах, конкурсах, соревнованиях2.

С необходимостью обновления системы ат-
тестации педагогических работников столк-
нулись в первую очередь региональные ор-
ганы исполнительной власти, осуществляю-
щие управление в сфере образования.
Именно они стали вдохновителями тех ре-
форм, которые продолжаются по настоящее
время. Сегодня очень важно изучить их
опыт, чтобы извлечь определённые уроки,
выявить проблемы и перспективные на-
правления развития.

Краткий экскурс в историю
реформирования системы аттестации

глазами участника событий

Январь 2011 года. Для этого периода ха-
рактерна неготовность педагогического со-
общества к принятию нового порядка атте-
стации. Переход на новый порядок аттес-
тации, как и любой процесс внедрения но-
вого, можно рассматривать с двух сторон:
с точки зрения идеи и с точки зрения
практической реализации задуманной идеи.
Поскольку данный порядок определял
лишь общие направления реформирования
аттестации, а конкретные шаги по его реа-

в профессии. Иные «учителя» в профессии,
как мне видится, просто не задерживаются.
Находят себе другие занятия по душе.
А в профессии «учитель» само собой подра-
зумевалась ПОСТОЯННАЯ работа: работа
с обучаемыми, работа с коллегами, постоян-
ная работа над собой»;

«Аттестация даёт возможность осознать
затруднения и проблемы в педагогической де-
ятельности, искать пути их преодоления»1.

Можно сказать, что данные этого исследова-
ния репрезентативно отражают мнение педаго-
гического сообщества об аттестации. Бесспор-
но, аттестация — значимое событие в про-
фессиональной деятельности любого педагоги-
ческого работника, она создаёт дополнитель-
ные стимулы повышения квалификации и про-
фессионального роста. 

В то же время аттестация, будучи кадровым
мероприятием, направленным на оценку соот-
ветствия уровня труда, качеств и потенциала
личности педагога требованиям выполняемой
деятельности или квалификационной катего-
рии (первой/высшей), выявляет резервы
стимулирования инициативы и трудовой ак-
тивности педагогических кадров, позволяет
руководству обоснованно принимать управ-
ленческие решения, связанные со стратегиче-
скими задачами образовательной организации
и образования в целом.

Ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû àòòåñòàöèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 

Активное реформирование системы аттеста-
ции педагогических работников началось по-
сле вступления в действие 1 января 2011 го-
да приказа Минобрнауки России № 209
от 24.03.2010 «О порядке аттестации педа-
гогических работников государственных

Í.Â. Äîëãîàðøèííûõ.  Àòòåñòàöèÿ êàê ìåõàíèçì ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ
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1 Международная научно-практическая интернет-конференция
«Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессио-
нального развития, саморазвития и самосовершенствования»
[Электронный ресурс]. URL: http://net-edu.ru/node/60002

2 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 24 марта 2010 г.
№ 209 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений». [Электронный ресурс].
URL: http://www.rg.ru/2010/05/14/attestacia-dok.html
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лизации не были обозначены, у работников сис-
темы образования, занимающихся вопросами ат-
тестации педагогов, возникло много вопросов:
� Какой должна быть новая аттестация педагога? 
� Как оценить качество работы учителя, воспи-
тателя, педагога-психолога, педагога дополни-
тельного образования и других педагогических
работников?
� Каким образом можно превратить аттестацию
в эффективный механизм непрерывного профес-
сионального развития работников системы обра-
зования?

Май 2011 года. Во всех субъектах Российской
Федерации силами местных специалистов сфе-
ры образования осуществлялось введение нового
порядка аттестации педагогов. Реформирование
системы аттестации педагогических работников
на уровне региона, как всякий комплексный ин-
новационный проект, на первом этапе внедрения
сопровождался множеством проблем: организа-
ционных, финансовых, кадровых и других. Ре-
зультаты преобразований в каждом регионе за-
висели от многих факторов, в том числе от оп-
ределения правильных приоритетов в области
результатов аттестации педагогов, от согласо-
ванности подходов, от имеющихся материаль-
ных ресурсов, от наличия достаточно высокой
квалификации управленческих кадров и испол-
нителей, от доверия к осуществляемым рефор-
мам со стороны педагогического сообщества.

По вполне понятным причинам в тот период
возникало множество самых разнообразных во-
просов. Чтобы получить ответы на вопросы,
11–13 мая 2011 года руководители органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуществ-
ляющих управление в сфере образования, и ру-
ководители региональных (межрегиональных)
организаций общероссийского профсоюза обра-
зования собрались на Всероссийском семинаре-
совещании «Современные подходы к аттестации
педагогических кадров» в г. Пскове. К сожале-
нию, ответа на главный вопрос: как правильно
проводить аттестацию педагогов в регионах? —
мы не получили. Поэтому каждый регион путём
проб и ошибок нарабатывал свой опыт.

Необходимо пояснить, что в России нет еди-
ной системы аттестации педагогических ра-
ботников. Поскольку проведение аттестации
относится к полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществля-

ющих управление в сфере образования,
на данный момент не существует уни-
версального механизма её реализации.
Именно этим можно объяснить суще-
ствующее многообразие и вариатив-
ность форм и процедур аттестации.

Изучая опыт введения реформирования
региональных систем аттестации педаго-
гов, можно отметить недостаточную раз-
работанность региональных подходов, не-
готовность некоторых субъектов Россий-
ской Федерации к обновлению процеду-
ры экспертизы профессиональной дея-
тельности педагогических работников,
а также выявить ряд общих проблем
и ошибок. Проблемы были особенно ост-
рыми в тех регионах, где слишком быст-
ро шли по пути реформирования. Основ-
ные ошибки, допускаемые при реформи-
ровании системы аттестации педагогов,
обозначены в письме Минобрнауки РФ
от 15 августа 2011 года. 

Август 2011 года. Опубликованы До-
полнения к Разъяснениям по применению
порядка аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных
образовательных учреждений (письмо
Минобрнауки РФ от 15 августа 2011 г.
№ 03–515/59). В письме отмечается,
что в ряде регионов при экспертизе про-
фессиональной деятельности педагогов
вводились дополнительные требования,
не предусмотренные трудовым законода-
тельством и Порядком аттестации педаго-
гических работников, процедура аттеста-
ции необоснованно растягивалась на дли-
тельное время. Например, квалификаци-
онные испытания проводились в несколь-
ко этапов или от педагогических работни-
ков, претендующих на установление ква-
лификационной категории, требовалось
представление объёмных материалов (оп-
ределённое количество текстового и иллю-
стративного материала, видеоматериала
как на бумажных, так и на электронных
носителях), подготовка которых требовала
значительных временных и материальных
затрат педагогов, что вызывало у них
обоснованное недовольство.



� модель мотивации и поддержки про-
фессионального роста педагогов, позволя-
ющая выстраивать систему формирования
профессиональной мотивационной сферы
педагогического работника.

3. Реализация на основе созданных моде-
лей оптимизации системы аттестации педа-
гогов и разработки диагностических мате-
риалов для проведения экспертизы профес-
сиональной деятельности педагогов.

4. Создание системы аналитики и отчётнос-
ти, позволяющей принимать стратегические
решения и управлять процессом аттестации.

Реформирование системы аттестации
в Московской области стало своеобразным
стартап-проектом со всеми его признаками:
новизной, недостатком финансирования,
креативностью, скоростью реализации,
трансформацией в регулярный проект.
Важно отметить и то, что благодаря сов-
местной работе в этом стартап-проекте
сформировалась команда педагогических
работников, методистов и учёных Подмос-
ковья, которая смогла провести реформу
системы аттестации. Сегодня хочется поде-
литься опытом и рассказать о том, какие
три очень важных решения положительно
повлияли на результаты нововведений.

Три решения, которые позволили повы-
сить эффективность системы аттеста-
ции педагогических работников в Мос-
ковской области 

Решение 1. Организация монопредметных
экспертных групп. Привлечение в их со-
став лидеров профессиональных педагоги-
ческих сообществ «Попробуем сравнить
аттестацию с защитой кандидатской дис-
сертации. Последняя предполагает обраще-
ние в диссертационный совет, состоящий
из профессионалов в этой области… Наука
возможна лишь тогда, когда есть диалог
профессионалов… Почему же, когда речь
заходит об образовании, эта мысль кажет-
ся дикой и нелепой? В таком тонком
и многострадальном вопросе, как становле-
ние педагогического профессионализма,

2012–2014 годы. По мере реализации ре-
форм в каждом регионе Российской Федера-
ции были созданы условия для развития сис-
темы аттестации педагогических работников,
выработаны механизмы решения многих про-
блем. Таким образом, реформирование систе-
мы аттестации педагогических работников ста-
ло одним из инструментов модернизации со-
временного российского образования.

2014–2015 годы. В связи с введением
в действие нового порядка проведения аттес-
тации педагогических работников (№ 276
от 07.04.2014) реформирование региональных
систем аттестации было продолжено.

Ñèñòåìà àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â ïîäìîñêîâíîì ðåãèîíå:

îò èäåè äî ðåàëèçàöèè

Сегодня в Московской области создана и ус-
пешно функционирует система аттестации пе-
дагогических работников, учитывающая осо-
бенности региона, стратегическое предназначе-
ние аттестации — повышение качества обра-
зования и её тактическое предназначение —
раскрытие профессионального потенциала
педагогического работника.

Оглядываясь назад, можно выделить то, что
позволило оптимизировать процесс реформи-
рования системы аттестации педагогических
работников в Московской области:

1. Изучение нормативно-правовых и органи-
зационных механизмов аттестации, зарубеж-
ного и российского опыта.

2. Определение перспективных задач аттеста-
ции путём создания трёх взаимосвязанных
моделей:
� региональная модель аттестации, опреде-
ляющая перспективные направления профессио-
нального развития педагогических работников;
� эталонная модель компетентностей пе-
дагогического работника, с позиций которой
оценивается профессиональная компетентность
аттестуемого;
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никакая монополия недопустима. Тем более не-
допустима монополия чиновничья…», — писали
в 1999 году авторы статьи «Аттестация: как
доказать чиновнику, что ты учитель?»3.

Согласимся с этим мнением. Оценивать работу
педагога должны профессионалы. Нет ничего
хуже непродуманного решения, принятого чи-
новником, недостаточно компетентным в вопро-
сах качества учительского труда.

В экспертную группу должны входить высоко-
квалифицированные педагоги, чья специальность
соответствует специальности аттестуемого педа-
гогического работника. Основными принципами
работы экспертной группы должны быть компе-
тентность, объективность, гласность, соблюде-
ние норм профессиональной этики.

При создании экспертных необходимо учиты-
вать региональные особенности. Главное отличие
подмосковного региона — наибольшая среди
субъектов России (кроме Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) плотность населения, что обусловлено
высокой долей городского населения.

Принимая во внимание вышеизложенное, отме-
тим, что первые вопросы, на которые надо было
дать ответ, — это вопросы о том, кто должен
быть экспертом, осуществляющим оценку про-
фессиональной деятельности педагогов при аттес-
тации; сколько всего необходимо экспертов
и экспертных групп, если в Подмосковье работа-
ет более 100 тысяч педагогических работников? 

Сегодня в Московской области экспертизу пе-
дагогической деятельности на соответствие тре-
бованиям, предъявляемым первой/высшей ква-
лификационной категории, осуществляют 27 экс-
пертных (предметных) групп — это около
7 тысяч экспертов из числа лучших представи-
телей профессиональных педагогических сооб-
ществ семи зональных объединений Подмоско-
вья. Большое количество экспертов обусловлено
тем, что в течение учебного года в Московской
области аттестацию проходят примерно
15–20 тысяч педагогов. В результате неслож-
ных подсчётов можно определить, что каждый
эксперт в течение года выезжает на экспертизу
примерно 2–3 раза. Такое количество выездов

не отвлекает эксперта от его основной де-
ятельности, в то же время посещение от-
крытых мероприятий у коллег, изучение
их педагогического опыта позволяет по-
высить профессионализм самого эксперта.

Ещё один вопрос, который также требо-
вал первоочередного решения: кто и как
будет управлять деятельностью экспертов?

Руководят каждой экспертной группой
председатели (всего 165 председателей
экспертных групп). Роль председателя
экспертной группы в процедуре аттеста-
ции трудно переоценить. Он информиру-
ет и обучает экспертов, сопровождает
и курирует экспертизу профессиональной
деятельности аттестуемого педагога. При
формировании экспертных групп предсе-
датель учитывает независимость экспер-
тизы (группа не может быть сформиро-
вана из экспертов того же муниципаль-
ного образования, где работает аттестуе-
мый педагог).

Решение 2. Разработка собственной ме-
тодики экспертной оценки педагогической
деятельности. Понимание необходимости
разработки собственной методики экс-
пертной оценки педагогической деятель-
ности возникло почти сразу. Во-первых,
учитывая то, что в Московской области
в аттестации участвуют 7 тысяч экспер-
тов, которых невозможно обучить слож-
ностям экспертизы одномоментно, мето-
дика экспертной оценки педагогической
деятельности должна быть достаточно
простая, технологичная и рациональная.
Алгоритм экспертизы необходимо зало-
жить в унифицированный диагностичес-
кий инструментарий. Это позволит сни-
зить субъективизм экспертной оценки,
сделать так, чтобы профессиональная де-
ятельность педагога оценивалась по од-
ним и тем же критериям и показателям
всеми экспертами.

Во-вторых, рекомендуемые в тот период
методические материалы по оценке уров-
ня квалификации педагогических работ-
ников, разработанные под руководством

3 Ярмахов Б. и др. Образованию, как и науке, нужен диалог
профессионалов // Первое сентября. 1999. № 2.



на его компетентности. Важно и то, что
они должны отражать не только общую
педагогическую направленность в деятель-
ности аттестуемого, но и специфику его
должности.

Для проведения экспертной оценки про-
фессиональной деятельности всех педагоги-
ческих работников (согласно номенклатуре
должностей педагогических работников
от 08.08.2013 № 678) в Московской об-
ласти был разработан оригинальный диа-
гностический инструментарий, состоящий
из более 80-ти комплектов унифицирован-
ных форм экспертных заключений (в фор-
мате Microsoft Excel) и приложений к ним
(в формате Microsoft Word). В основе со-
зданных форм экспертных заключений ле-
жит идея удобства и простоты их исполь-
зования как экспертами непосредственно
в процессе экспертизы, так и аттестуемы-
ми при подготовке к ней. Мнение экспер-
та о качестве работы педагога выражается
в баллах.

При создании форм экспертных заключе-
ний использовался табличный метод, кото-
рый является универсальным средством ра-
ционального, наглядного и компактного
представления данных для их анализа
и обобщения. Таблицы комбинированного
вида содержат группы и подгруппы крите-
риев и показателей профессиональной дея-
тельности педагогов, в основе которых ле-
жат требования к квалификации педагога,
обозначенные порядком аттестации, и тре-
бования к должности, описанные в Едином
квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих,
в разделе (от 26 августа 2010 № 761н).
Критерии и показатели оценки профессио-
нальной деятельности аттестуемого педаго-
гического работника, представленные
в экспертном заключении, отвечают прин-
ципам необходимости и достаточности для
всесторонней оценки его деятельности.

Выбор табличного редактора Microsoft
Excel для создания форм экспертных за-
ключений не случаен. Благодаря возмож-
ностям Microsoft Excel осуществляется

В.Д. Шадрикова4, на наш взгляд, недостаточ-
но корректно определяют уровень квалифика-
ции аттестуемых педагогических работников. 

«Экспертная оценка профессиональной дея-
тельности педагога позволяет определить уро-
вень его квалификации на основе анализа
ключевых педагогических компетенций. При
проведении оценки профессиональной деятель-
ности эксперты учитывают также результаты
самооценки аттестующегося педагога», — ут-
верждают авторы методики5. Эксперту пред-
лагается оценить компетентность учителя
в решении профессиональных задач (компе-
тентность в области личностных качеств; ком-
петентность в области мотивации учебной дея-
тельности; компетентность в области разра-
ботки программы деятельности и принятии пе-
дагогических решений; компетентность в обла-
сти организации учебной деятельности)6. 

Однако теория современного менеджмента,
основанного на системном подходе к кадро-
вым технологиям (грейдинг, оценка результа-
тивности, аттестация), устанавливает, как ми-
нимум, два процесса в аттестации:
� оценку компетенций сотрудника как спо-
собность выполнить работу на определённом
уровне;
� оценку результативности как уровень
реализации компетенций и эффективность
использования способностей7.

Следовательно, для проведения аттестации
нужны диагностические материалы, позволяю-
щие оценить результативность профессио-
нальной деятельности педагога, основанную
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[Электронный ресурс]. URL:
http://www.educaltai.ru/files/docs/10_12_08_metodika.pdf.
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6 Там же. С. 43–47.
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автоматический подсчёт баллов, даются рекомен-
дации о получении основного/дополнительного
профессионального образования, распознаются
и исправляются ошибки, экспертам и педагогам
предлагается различная объясняющая и уточня-
ющая информация. Применение электронных
таблиц в формате Excel исключает вероятность
ввода некорректных данных, а также позволяет
сохранить в неизменном виде структуру и со-
держание формы экспертного заключения.

Решение 3. Привлечение к разработке форм
экспертных заключений представителей педаго-
гических сообществ Подмосковья, методистов,
учёных.

В настоящее время во многих субъектах РФ
при аттестации педагогических работников ис-
пользуются подобные табличные формы экс-
пертных заключений. Часто встречаются репли-
ки и из наших форм. Но справедливости ради
нужно отметить, что мы были одними из пер-
вых, кто начал разработку подобных табличных
форм в тот период, когда большинство регионов
участвовало в широкомасштабном эксперименте
по внедрению методики оценки уровня квали-
фикации педагогических работников, разрабо-
танной под руководством В.Д. Шадрикова.

Понимая, что педагогика — одна из самых
ответственных сфер профессиональной деятель-
ности, а аттестация имеет особое влияние
на качество работы педагогов, решили по-но-
вому построить процесс разработки диагности-
ческого инструментария экспертизы педагоги-
ческой деятельности.

До сих пор было принято, что информация
о том, как оценивать педагога во время его атте-
стации, должна быть спущена кем-то «сверху».
Мы же пошли другим путём. К разработке кри-
териально-диагностической базы аттестации были
привлечены сами педагоги, а также работники
методических служб и учёные. При создании
диагностических материалов использовались раз-
личные формы: совещания, групповые дискуссии,
работа фокус-групп в форме мозгового штурма. 

Для объективной оценки качества разработан-
ных диагностических материалов на этапе внед-
рения форм экспертных заключений проводи-
лась общественно-профессиональная экспертиза,
в которой также участвовали работники систе-

мы образования. Затем на основе поже-
ланий и рекомендаций, полученных
во время экспертизы, осуществлялась их
доработка и коррекция. В результате нам
удалось создать такие формы экспертных
заключений и приложения к ним, кото-
рые в полной мере, системно отражают
аспекты профессиональной деятельности
педагога и удовлетворяют всех педагоги-
ческих работников. 

Особенностью разработанных форм экс-
пертных заключений является, с одной
стороны, их завершённость, а с дру-
гой — незавершённость. 

Почему завершённость? Формы эксперт-
ных заключений — это документы, ра-
бота над которыми уже завершена. Они
утверждены Министерством образования
Московской области и приняты к реали-
зации. Но жизнь не стоит на месте, вно-
ся коррективы в деятельность педагогов.
В связи с этим незавершённость форм
экспертных заключений предполагает то,
что всегда есть возможность в них что-
то улучшить. Любые идеи достойны вни-
мания, и, если они не входят в противо-
речие с нормативно-правовыми актами,
могут быть приняты к рассмотрению.

Необходимо также отметить, что несмот-
ря на свою простоту, формы экспертных
заключений дают возможность не только
эксперту правильно оценить деятельность
педагога, но и педагогу самостоятельно
определить вектор своего развития. Каж-
дая заполненная ячейка таблицы эксперт-
ного заключения несёт информацию
о профессиональной деятельности педаго-
га, а незаполненная ячейка может быть
направлением его профессионального са-
мосовершенствования.

К сожалению, в рамках этой статьи нет
возможности подробно описать методику
подсчёта баллов, но именно определение
количества баллов в каждой форме экс-
пертного заключения является основным
механизмом, который позволяет проек-
тировать и направлять профессиональное



«Как эксперт, я хочу отметить, что
с 2011–2015 гг. количество учителей,
участвующих в различных профессио-
нальных конкурсах, увеличилось. Коллеги
постоянно повышают своё мастерство,
делятся опытом, проводят открытые
уроки, где демонстрируют эффектив-
ность современных образовательных
технологий. Больше стало обучающихся,
которые участвуют в проектно-исследо-
вательских конкурсах, научно-практичес-
ких конференциях, интернет-конкурсах.
Аттестация ведёт к самообразованию
педагога». И.Н. Шипикова8..

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ
â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî

îáðàçîâàíèÿ: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

Перспективы реформирования системы ат-
тестации педагогов связаны с одним
из значимых направлений развития совре-
менного образования — его стандартиза-
цией. Создание и внедрение образователь-
ных и профессиональных стандартов про-
диктовано необходимостью обеспечения
единства образовательного пространства
Российской Федерации, приведение его
в соответствие с требованиями, предъявля-
емыми на международном уровне. 

Модернизация российского образования
определила новые требования к личности
педагогического работника. В первую оче-
редь это ориентация на свободное разви-
тие, самостоятельность, творческую иници-
ативу, конкурентоспособность, мобильность
специалиста. Сегодня специфика педагоги-
ческой деятельности такова, что требует
от учителя самых разнообразных профес-
сиональных компетенций: знаний не только
в области преподаваемого предмета, но
и в области психофизиологических особен-
ностей учащихся и психологии творчества,

развитие педагога. Для примера, за участие
в «липовых» конкурсах (300–500 рублей
за диплом любого образца) педагог получает
10 баллов, а за конкурсы, входящие в список
рекомендованных, баллы будут на порядок
выше. Мы не говорим педагогу — не участ-
вуй в коммерческих конкурсах, а просто де-
лаем так, чтобы это было невыгодно.

В Московской области нет льгот при проведе-
нии аттестации педагогических работников
(исключение составляют заслуженные работни-
ки образования и победители всероссийских
профессиональных конкурсов, которые не про-
водят открытые уроки и мероприятия). Не-
смотря на это, крайне редки случаи несоответ-
ствия заявленной аттестуемыми квалификаци-
онной категории, что объясняется прозрачнос-
тью экспертизы: каждый педагог может на ос-
новании соответствующей формы экспертного
заключения провести самоанализ уровня про-
фессиональной компетентности и дать оценку
результатам своей деятельности.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что
благодаря совместным усилиям удалось сде-
лать так, чтобы аттестация стала механизмом
профессионального саморазвития педагогов.
В качестве подтверждения приведём некото-
рые высказывания педагогов Подмосковья:

«Деятельность в качестве председателя од-
ной из экспертных групп в течение трёх
лет даёт мне право утверждать, что для
формирования устойчивой внутренней моти-
вации педагогов в Московской области созда-
на уникальная модель комплексной, диффе-
ренцированной, объективной, гибкой и опера-
тивной аттестации. Как человек, работаю-
щий и в школе, и в системе повышения ква-
лификации учителей, отмечаю положитель-
ную динамику развития профессионального
роста педагогических работников нашего ре-
гиона. Значительно возрос их интерес к ис-
следовательской деятельности, разработке
методических материалов, учебных планов
и элективных курсов. Заметно увеличилось
количество публикаций учителей на персо-
нальных, школьных, региональных и феде-
ральных сайтах». Н.В. Граблина.

Í.Â. Äîëãîàðøèííûõ.  Àòòåñòàöèÿ êàê ìåõàíèçì ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ
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8 Международная научно-практическая интернет-конфе-
ренция «Образ педагога XXI века: аттестация как ре-
сурс профессионального развития, саморазвития и само-
совершенствования» [Электронный ресурс]. 
URL: http://net-edu.ru/node/60002
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владения современными образовательными ме-
тодиками и технологиями и другое. 

Новые требования, предъявляемые к професси-
ональной компетентности педагога, во многом
связаны с реализацией требований ФГОС, где
показателями педагогической компетентности
служат такие умения, как:
� умение проектировать образовательную среду
ученика, класса, образовательной организации;
� умение планировать и реализовывать личност-
ные, метапредметные и предметные результаты
обучения, формировать универсальные учебные
действия;
� умение использовать инновационную систему
оценивания результатов образовательной дея-
тельности обучающихся, системный подход
к оценке результатов освоения основной образо-
вательной программы, накопительную систему
достижений («портфолио»).

Министр образования РФ Д. Ливанов назвал
задачей 2015 года подготовку к запуску
с 2016 года новой программы модернизации
общего образования, которая будет предусмат-
ривать поддержку регионов для перехода на но-
вые образовательные стандарты9. 

Решение задач, связанных с реализацией
ФГОС, на сегодняшний день видится в массо-
вом повышении квалификации и переподготовке
работников системы образования. В то же вре-
мя рост требований к профессиональной компе-
тентности педагогов заставляет искать принци-
пиально новые возможности, и такие возможно-
сти заложены в системе аттестации.

Сегодня, когда педагогические работники при-
званы претворять в жизнь реформы, связанные
с введением стандартов образования, эффектив-
ное использование ресурсов аттестации стано-
вится особенно актуальным. Аттестация как
комплексная процедура оценки уровня профес-
сиональной квалификации является важным
фактором повышения профессионализма педаго-
гических работников. 

Очевидно, что существенные перемены в обра-
зовании невозможны без кардинальных измене-

ний в системе аттестации педагогов.
«Разработка новой процедуры аттестации
педагога — непреложное условие введе-
ния профессионального стандарта педаго-
га», — считает Е.А. Ямбург10. Под-
тверждением этому служит и то, что ут-
верждённая Правительством РФ Ком-
плексная программа повышения профес-
сионального уровня педагогических ра-
ботников общеобразовательных организа-
ций (от 28 мая 2014 года № 3241п-
П8) предусматривает внедрение профес-
сионального стандарта педагога в систему
аттестации педагогических работников. 

В настоящее время проблемы аттестации
педагогов слабо освещаются в средствах
массовой информации, не изучается опыт
регионов, поэтому профессиональное со-
общество не знает как о достижениях
в этой сфере, так и о возникающих рис-
ках и проблемах.

Осознавая важность практической реали-
зации задач аттестации педагогических
кадров, необходимо создать постоянно
действующую информационную площадку
для обмена опытом между субъектами
Российской Федерации. С этой целью
в апреле 2014 года проведена первая на-
учно-практическая конференция «Образ
педагога XXI века: аттестация как ресурс
профессионального развития, саморазви-
тия и самосовершенствования». Актуаль-
ность и значимость проведённой конфе-
ренции подтверждает тот факт, что для
участия в ней в Дом правительства Мос-
ковской области приехали представители
22-х регионов России. Нет сомнений,
что начатое дело нужно продолжать, со-
храняя созданные в процессе профессио-
нального общения дружеские связи. На-
деемся, что журналы, специализирующи-
еся на педагогической проблематике, вы-
ступят в качестве информационных
и дискуссионных площадок по актуаль-
ным вопросам аттестации педагогов. ÍÎ

10 Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый
профессиональный стандарт педагога? / 
Е.А. Ямбург. — М.: Просвещение, 2014. — С. 63.

9 Ливанов, Д.В. Доклад в Государственной думе от 12.11.2014.
[Электронный ресурс]. — http://www.edu.ru/index.php?page_id=
5&topic_id=&sid=32280.
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×ÅÌÓ ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ
íå îòâå÷àåò íà âîïðîñ: 
êàêîé ó÷èòåëü õîðîøèé?
Èãîðü Âèòàëüåâè÷ Îëè�, 
директор средней общеобразовательной школы посёлка городского типа
Вахруши Кировской области, депутат Слободской районной думы

ÏÎ

Ñóùåñòâóåò ïðîöå�óðà àòòåñòàöèè, êîòîðàÿ îïðå�åëÿåò ïðîôåññèî�àëèç� ïå�àãîãà: 
òîò ñ ïåðâîé êàòåãîðèåé, �ðóãîé — ñ âûñøåé, à òðåòèé ïðîñòî ïðîø¸ë ýêçà�å�
�à ñîîòâåòñòâèå �îëæ�îñòè, �î �à ïðàêòèêå óñò�àÿ �îëâà ó÷àùèõñÿ è èõ ðî�èòåëåé
�åðå�êî �à¸ò ó÷èòåëþ ãîðàç�î áîëåå òî÷�óþ õàðàêòåðèñòèêó, ÷å� çàêëþ÷å�èå ýêñïåðòîâ
â àòòåñòàöèî��î� ëèñòå.

� профессионализм педагога � квалификационные категории � портфолио
учителя � оценка квалификации учителя 

аттестации педагогических работников
формализована до предела. Решение вы-
носится комиссией, которая человека
в глаза не видела, а оценивает исключи-
тельно представленные им документы.

В былые времена аттестующийся учитель
выступал с обобщением опыта, проводил
открытые уроки, отвечал на вопросы, ар-
гументировал свою точку зрения в живом
общении с коллегами. Он был виден как
на ладони: насколько владеет детской ау-
диторией, теми или иными приёмами, ме-
тодами, технологиями, насколько эрудиро-
ван и компетентен в преподаваемом пред-
мете. А далее работал простой принцип:
заработал уважение в школьном коллекти-
ве — вторая категория, появился автори-
тет среди коллег города (района) — пер-
вая, достойно вышел на уровень регио-
на — высшая. Субъективизм оценки ни-
велировался широким участием в ней пе-
дагогического сообщества.

Ныне же учитель готовит портфолио —
пухлый бумажный отчёт о неких

Êðèòè÷åñêèé âçãëÿä
íà ñîâðåìåííóþ 

ñèñòåìó àòòåñòàöèè 

«Уж если она получила высшую
категорию, то я тоже буду аттесто-
ваться!» — рассмешило меня од-
нажды выраженное такой фразой
возмущение пожилой учительницы
в отношении недолюбливаемой
ею коллеги. «Ведь она какой педа-
гог?! Залетит на урок, поворкует,
не дождавшись звонка, улетит. Де-
тей по именам не знает. Выпуск-
ников запугивает, чтобы экзамены
по её предметам не сдавали. Зато
бумаги пишет… Каких только ме-
роприятий по отчётам ни провела,
хотя в школе её и не видали». 

Наличие квалификационной кате-
гории отнюдь не главный признак,
по которому судят об учителе.
Почему так происходит? Основ-
ная причина видится в том, что
существующая сейчас система
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профессиональных достижениях, оцениваемых
в баллах. Установлены соответствующие по-
роги, количественными показателями опреде-
ляющие степень квалификации учителя. Яко-
бы удалось найти объективные измерители,
позволяющие это сделать. Но на самом деле
многие показатели не выдерживают никакой
критики. Приведу несколько примеров.

Большое количество баллов аттестующимся да-
ёт результативное участие в различных кон-
курсах, как личное, так и учащихся, публика-
ции в сборниках конференций и форумов. Как
будто логично, что всероссийский уровень при-
носит баллов в четыре раза больше, чем
школьный. Но дело в том, что в стране по-
явилось бессчётное множество конкурсов, фес-
тивалей и конференций, объявляющих себя
всероссийскими и даже международными, где
единственным условием для получения серти-
фиката победителя или автора является орга-
низационный взнос. Заплатил 200 рублей, на-
правил худо-бедно составленную методическую
разработку или рисунки (сочинения) воспитан-
ников и, глядишь, стал призёром какого-ни-
будь всероссийского конкурса, у истоков кото-
рого в реальности стоит некий предприимчи-
вый делец из Нью-Васюков, успешно торгую-
щий грамотами и дипломами.

Рыночный подход в вопросах аттестации дока-
тился и до курсов повышения квалификации,
проходить которые теперь обязательно каждые
три года. Удостоверение об их успешном окон-
чании можно получить, не выходя из дома.
За энную сумму ушлые организации высыла-
ют сборник с лекциями и документ с печатью.
Впрочем, многие наши педагоги не любят ез-
дить на курсы не потому, что не хотят совер-
шенствоваться, а потому что качество занятий
низкое, и у педагогов создаётся впечатление
напрасно потраченного времени.

Наибольшее количество баллов в копилку атте-
стующегося педагога приносят успеваемость
и средняя отметка по предмету, которые соот-
носятся со среднеобластными показателями,
а также доля учащихся на «4» и «5». Если
показатели педагога ниже, чем в среднем
по области, то аттестации ему не видать. Срав-
нение со средней температурой по больнице
набило оскомину, но здесь оно кстати. Ведь
у нас есть школы и классы, работающие в ос-

новном с детьми с высокой познаватель-
ной мотивацией, со способными ученика-
ми. Например, само собой отбор проис-
ходит при формировании классов с уг-
лублённым изучением предметов. И есть
классы, где занимаются дети с задерж-
кой психического развития и даже умст-
венной отсталостью (благо новый Закон
об образовании позволяет родителям на-
править их в общеобразовательные шко-
лы). Результаты диагностики, которая
бы определяла уровень обучаемости, на-
чальный и последующий уровни обучен-
ности учащихся, не запрашиваются, так
как они превратили бы объём материала
для комиссий в неподъёмный, и «оциф-
ровать» их крайне сложно.

Пагубные последствия такого подхода
не заставили себя ждать. Во-первых,
учителя крайне неохотно идут работать
в «слабые» классы. Ставят туда обычно
новичков и пенсионеров. Нет отдачи,
перспектива получения категории теряет-
ся. Ни разу ни на одних курсах не при-
ходилось мне видеть демонстрацию пе-
дагогического мастерства в подобных
классах, мастера давно предпочитают
талантливых и одарённых. Во-вторых,
всегда есть соблазн поставить отметки
повыше — проблем меньше будет.
Средний показатель успеваемости
по области, как правило, 99,5%, по ря-
ду предметов — 100%. Единственной
двойкой учитель может перечеркнуть
мечту о категории, а потому из класса
в класс, не мытьём, так катаньем, пере-
ходят даже умственно отсталые дети
и те, кто на занятиях практически
не появлялся.

Дополнительные баллы можно получить,
например, за наличие профессионального
блога или сайта, участие в работе жюри,
ведение электронного журнала, за поощ-
рения по профсоюзной линии и т.п. На-
верное, всё это важно, но разве по та-
ким критериям наша взрослая память
оставила образы лучших учителей? Мы
помним наставников, которые пробужда-
ли в нас мысль, с кем могли поговорить



ной бумажной волокитой и недостатком
бюджетных средств идее дифференциации
оплаты труда в школах следует вернуться,
если задача привлечения и сохранения
лучших кадров будет не только деклари-
роваться, но и реально ставиться. 

Новая система оценки профессиональной
компетентности педагогов не может быть
рождена умозрительно в чиновничьих ка-
бинетах. Так или иначе, вопрос должен
быть вынесен на широкое обсуждение, и
по его итогам, полагаю, часть из имею-
щихся в настоящее время критериев со-
хранится, произойдёт переоценка их зна-
чения для общего результата, будут ни-
велированы негативные факторы, о кото-
рых говорилось выше. Ориентиры в на-
шей профессии, безусловно, нужны,
и они должны задаваться в том числе
через показатели аттестации в необходи-
мом для развития системы образования
направлении. Но они не должны прово-
цировать стремление к благостной кар-
тинке любой ценой — через приписки,
хитрости, ложь. 

И главное. Аттестацию педагогов не сле-
дует выстраивать исключительно на неких
статистических показателях, даже вкупе
с мнением профессионального экспертного
сообщества. Ключевую роль в определе-
нии квалификации учителя могут играть
родители и ученики: именно они, как са-
мые заинтересованные лица, дают наибо-
лее верную и объективную оценку мастер-
ству педагогов. Положительный опыт ор-
ганизации независимой оценки деятельно-
сти школ участниками образовательного
процесса (на анонимной основе) уже есть,
и его следует использовать. Это защитит
хорошего учителя от произвола админист-
рации, а от плохого помогут школу изба-
вить, позволят хорошему учителю преодо-
леть вселенский страх перед лицом все-
сильного и, чаще всего, малополезного ин-
спектора, наладят конструктивное взаимо-
действие школы с семьёй. ÍÎ

по душам, кто понял, поддержал, выручил
в трудный момент, кто помог наставить
на путь истины. Помним турпоходы, экскур-
сионные поездки, проникновенные беседы,
тепло отношений, добрый юмор… Но всё бо-
гатство школьных взаимоотношений сведено
современной системой аттестации к вороху
бумажек и математическим подсчётам. Чи-
новникам от образования она удобна, так как
позволяет оперировать цифрами, процентами,
рейтингами. Но живого человека, учитель
он или ученик, в ней нет. Поэтому полно-
ценного ответа на вопрос: «Какой учитель
хороший?» — дать она никогда не сможет.

Íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 

ñèñòåìû àòòåñòàöèè

Я не призываю однозначно отвергнуть все
наработки в сложившейся процедуре: люди,
отвечавшие в своё время за её внедрение,
приложили немало усилий для учёта самых
различных факторов, влияющих на продук-
тивность учительской работы. И всё же. 

Сегодня доплата за наличие квалификацион-
ной категории настолько несущественна, что
вокруг этой проблемы, может быть, вообще
не стоит копья ломать. Но если власть
от слов о серьёзном поощрении качественно-
го и эффективного труда перейдёт к делу,
тогда вопрос оценки квалификации учителя
встанет ребром. Когда учитель с высшей ка-
тегорией начнёт получать зарплату не
на 5–10%, а в полтора-два раза выше сво-
их коллег без категории (кстати, на рубеже
1990–2000-х годов в системе ЕТС так
и было), нынешний формально-бюрократиче-
ский механизм под давлением общественнос-
ти рухнет. Недовольство сложившейся систе-
мой аттестации в педагогическом сообществе
велико, а отсутствие противостояния ей объ-
ясняется лишь сутью старинной поговорки
«овчинка выделки не стоит». К похоронен-

È.Â. Îëèí.  Ïî÷åìó ñèñòåìà àòòåñòàöèè íå îòâå÷àåò íà âîïðîñ: êàêîé ó÷èòåëü õîðîøèé?
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ËÀ ÍÀ ÐÀÑÏÓÒÜÅ:
èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
Àëåêñà��ð Þðüåâè÷ Ïè�å�îâ,
заместитель директора школы № 2116 г. Москвы, 
Заслуженный учитель РФ, кандидат исторических наук 

ØÊÎ

Ïî ñëîâà� �ýðà ã. Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿ�è�à, ïðîöåññ ðåñòðóêòóðèçàöèè
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé â ãîðî�å çàâåðø¸�1. Îïûò Ìîñêâû áûë ðàññ�îòðå�
è î�îáðå� Ïðàâèòåëüñòâî� ÐÔ. Ó÷èòûâàÿ ýêî�î�è÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðà�å,
�îæ�î ïðå�ïîëîæèòü, ÷òî ñîç�à�èå êðóï�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ êî�ïëåêñîâ ñòà�åò
�à áëèæàéøèå ãî�û ïðèîðèòåò�û� �àïðàâëå�èå� �àëü�åéøåãî ðåôîð�èðîâà�èÿ
ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ ñòðà�û. Ïîýòî�ó â ñâîåé ñòàòüå àâòîð «îñòàâëÿåò
çà ñêîáêà�è» ðàçâåð�óâøóþñÿ â ïîñëå��èå ãî�û ïîëå�èêó âîêðóã ðåñòðóêòóðèçàöèè
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé. Ãëàâ�ûé âîïðîñ: êàê è êàêè�è �åòî�à�è �îñòè÷ü
ïîëîæèòåëü�îãî ýôôåêòà îò îáðàçîâà�èÿ êðóï�ûõ øêîë? 

� реструктуризация сети школ � реформирование дошкольной ступени
� эффективный контракт � совет по стратегии развития школ
� показатели эффективности управления

Ïëþñû è ìèíóñû

Выделим положительные эффекты,
возникающие после реорганизации
образовательных учреждений: эко-
номическая эффективность; больше
возможностей для индивидуализации
образования за счёт расширения ва-
риативности образовательных про-
грамм; объединение ресурсных воз-
можностей, включая территории; по-
вышение эффективности сотрудни-
чества школ с вузами; более точный
выбор учениками профиля обучения;
больше возможностей для повыше-
ния профессионализма учителей; ра-
венство доступа к качественным об-
разовательным услугам (обязатель-
ного и дополнительного образова-
ния). 

Недавно из уст одного из видных
экспертов в области образования

мне пришлось услышать, что, по его
мнению, в 80% случаев после объеди-
нения не происходит принципиальных
изменений. Сказано объединиться
и объединились, но с какой стратегичес-
кой целью? В лучшем случае, исходя
из опыта общения со многими коллега-
ми, знаю, что разговор идёт прежде
всего об экономическом эффекте и
в меньшей степени — обо всём другом,
из чего состоит школа: профессиональ-
ные связи, инновации, перспективы раз-
вития и т.п. Известны случаи, когда
кроме изменений в административном
аппарате в жизни вновь образованной
школы, сотрудников практически
не происходит никаких изменений. Ком-
плекс на бумаге существует, а реально

1 http://tass.ru/obschestvo/1740791



Таким образом, ставка была сделана
на поиск «хороших людей», формирование
из них КОМАНДЫ, так как такой
сложный, противоречивый процесс, как
объединение педагогических коллективов
с разной организационной культурой,
взглядами, отношением к политике объе-
динения, имиджем учреждений, может
быть успешен, если только в него вовле-
чено как можно больше сотрудников.
Здесь уместно будет отметить, что «хоро-
шие люди» на уровне небольшого учреж-
дения и на уровне комплекса, как показа-
ли дальнейшие события, это не всегда
одни и те же люди. 

Следующим его шагом стало назначение
ответственного лица, который способен
в хорошем смысле слова «мутить воду»
в создаваемом общем коллективе, т.е.
стать своеобразным интегратором этого
процесса. Эту роль с большой профессио-
нальной заинтересованностью получил я.
И с этого момента, пользуясь выданным
мне кредитом доверия, согласовывая
принципиальные позиции с руководите-
лем, была начата большая работа
по включению в единое образовательное
пространство девяти учреждений. 

Принципиальная позиция, которая требо-
вала согласования, заключалась в видении
«образа» будущей школы. И здесь мы
оказались едины. По нашему мнению, это
должно быть инновационное образова-
тельное учреждение и, как минимум, для
своего района стать уникальным, не име-
ющим по целому ряду позиций аналогов.
Но вот что должно стоять за такими
громкими понятиями, как «инновацион-
ность» и «уникальность», необходимо бы-
ло определить при организации совмест-
ной работы с различными категориями пе-
дагогов из разных учреждений. 

Хочу обратить внимание на одно очень
важное обстоятельство, которое, как «да-
моклов меч», висело над нами. Это во-
прос: а что, если директором будет назна-
чен кто-то другой? Ведь в Москве кон-
курс на эту должность! Подошли к ответу

как существовали разрозненные учреждения,
такими они и остались после реорганизации. 

Поэтому школа вновь на распутье. Объеди-
нение ради объединения и выполнения линии
начальника или это своего рода стартап
с целью создания новых возможностей для
учеников (воспитанников), учителей, ро-
дителей, накопления уникального управ-
ленческого и педагогического опыта в своём
районе, городе, стране?

Íà÷àëî

Средняя общеобразовательная школа
№ 2116 «Зябликово», в которую входят
шесть детских садов и три школы, офици-
ально появилась на образовательной карте
Москвы 2 февраля 2015 г. В школе свыше
3 500 учащихся и воспитанников и около
500 сотрудников. По московским меркам,
это средний образовательный комплекс.
Расположение зданий компактное, если
не считать достаточно оживлённую улицу,
которая отделяет шесть зданий (две школы
и четыре детских сада) от других зданий
(соответственно одну школу и два детских
сада). 

С августа 2014 г. началась активная работа,
способствующая плавному, бесконфликтному
переходу разных образовательных учрежде-
ний в единую школу. Мне кажется, что наш
опыт может представлять интерес для управ-
ленцев и педагогов, оказавшихся в схожей
с нами ситуации, включая и тех, кого про-
цесс укрупнения школ затронет в скором
времени.

Отправной точкой создания комплекса стала
позиция первого лица, которому было пору-
чено вести объединение, директора школы
№ 936 А.А. Королёва (именно он затем
и был назначен директором комплекса), ко-
торый определил кредо руководителя в этом
процессе, повторив высказывание нобелев-
ского лауреата П. Капицы: «Руководить —
это значит не мешать хорошим людям рабо-
тать!» 

À.Þ. Ïèìåíîâ.  Øêîëà íà ðàñïóòüå: èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015
122



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015
123

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

на этот вопрос философски: эта работа,
по своей сути, усиливает позиции нашего кан-
дидата для успешного прохождения конкурс-
ных испытаний; если будет другой, то он всё
же вряд ли сможет «по-кавалерийски» отверг-
нуть результаты нашей работы; если результа-
ты будут отвергнуты, то процесс взаимодейст-
вия, полученный опыт уже сами по себе ста-
нут неплохим достижением в процессе созда-
ния комплекса.

Был определён ряд принципов построения
«объединительного процесса»:
� работа в командах, обеспечивающая условия
для максимальной включённости сотрудников
в создание единого образовательного прост-
ранства;
� доверие к инициативам всех сотрудников;
� творческая атмосфера;
� добровольность, никакого принуждения. 

Основные задачи виделись следующие:
� установить профессиональные связи между
педагогами образовательных учреждений;
� привлечь педагогов к выработке решений,
определяющих судьбу будущего комплекса;
� выявить наиболее активных в профессио-
нальном плане педагогов, которые готовы
не ограничивать свою деятельность кабинетом
или группой. Для себя мы эту группу педаго-
гов назвали «активным меньшинством».

Понятие «активное меньшинство» возникло
у нас после знакомства с законом Парето, ко-
торый гласит, что 20% усилий дают 80% ре-
зультата, а остальные 80% усилий — лишь
20% результата. Мы этот закон, конечно, ин-
терпретировали несколько по-своему, определив
цифру 20% как число творческих, активных
педагогов, которые смогли бы влиять не только
на принятие решений, но самое главное —
на других педагогов и вести их за собой.
В этом отношении оправдал себя принцип доб-
ровольности, который наиболее ярко способст-
вовал выявлению «активных». Из истории мы
знаем, как нередко активное меньшинство мо-
жет определять судьбу целых народов и госу-
дарств при пассивном созерцании большинства
населения. У нас задача на этом фоне не такая
уж сложная — создать новую школу!

Я не случайно применил слово «виделось», так
как какого-то строгого документа, обеспечиваю-

щего «объединительный процесс», мы
не создавали. В основном всё было
«в голове», многое рождалось «из жиз-
ни». Этот интереснейший процесс ещё
раз убедил меня в том, что когда люди
чувствуют реальную свободу, доверие
к себе и к своему мнению, многое может
пойти не по плану, но с большей эффек-
тивностью. И надо быть готовым к тому,
что, выпустив «джина из бутылки»,
с тобой могут не всегда соглашаться,
а открытые дискуссии, к которым ты так
стремился, не всегда могут идти на высо-
ком уровне и быть конструктивными. 

Ðåôîðìèðîâàíèå 
äîøêîëüíîé ñòóïåíè

Начали с реформы дошкольного образо-
вания, поскольку именно дошкольное
подразделение должно было стать дви-
гателем инновационного развития ком-
плекса, привести его поступательно
в движение. Как сформировать образо-
вательную среду, которая будет обеспе-
чивать конкурентоспособность дошколь-
ного подразделения всего комплекса,
привлекая родителей района и города
именно к нам? Ясно, что работу по на-
бору в первый класс надо начинать
с включения в образовательный процесс
детей с самого раннего возраста.

Основным методом разработки страте-
гии развития не только дошкольного об-
разования, но и по другим направлениям
развития комплекса, стали многочислен-
ные «деловые игры» и мозговые штур-
мы, в которых приняли участие около
50 человек (около 15% от педагогичес-
кого состава всей школы). Проанализи-
ровали сильные и слабые стороны буду-
щего комплекса и наших конкурентов,
определили общее проблемное поле, за-
дачи на ближайшую и среднесрочную
перспективу. Переходный период был
определён в 2,5 года до 01.09.2017 г. 

Такая работа позволила нам определить
общее проблемное поле всей дошколь-



В чём мы увидели нашу потенциальную
уникальность?

� Построение дошкольного образования
по ступеням (первая ступень «Раннее
детство»: два детских сада для детей
от 0,6 мес. до трёх лет и вторая ступень
«Дошкольное детство»: четыре детских
сада будут работать с детьми от трёх
до семи лет);

� каждый детский сад выбрал для себя
приоритетное направление развития: физ-
культурно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое, духовно-нравственное,
лингвистическое, прогимназия и, естест-
венно, ранний возраст;

� выбрали наиболее инновационные с на-
шей точки зрения основные образователь-
ные программы «Мир Открытий»
и «ОткрытиЯ», которые не используют
ближайшие к нам детские сады;

� мы отказались сокращать психологов
и логопедов, но приняли решение о кар-
динальных изменениях в работе этих спе-
циалистов, о необходимости выработки
конкретных критериев, оценивающих эф-
фективность их работы. Информация для
размышления всем «горячим головам»,
стремящимся к сокращению психологов
и логопедов: мы провели масштабное пси-
холого-логопедическое обследование детей,
поступающих к нам в первый класс,
и учащихся начальной школы. Выясни-
лось, что число учащихся, которым требу-
ется логопедическая помощь, составляет
25,6% от общего числа учеников началь-
ной школы;

� приняли решение о развитии инклюзив-
ного образования, создав условия для об-
разования и пребывания в одном из на-
ших детских садов детей-аутистов.

Споры, которые сопровождают создание
образовательных комплексов, нередко
имеют эмоциональный характер. Вряд
ли они могут быть аргументированными
с точки зрения научности, так как

ной ступени, а руководители и педагоги каж-
дого детского сада смогли «увидеть себя»
и сравнить с другими детскими садами буду-
щего комплекса. Приведём итог работы ко-
манды, который лёг в основу выработки
стратегии развития дошкольной ступени.
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Ïðîòèâîðå÷èÿ

Ñóùåñòâóþùàÿ ñèòóàöèÿ Íåîáõîäèìî

Ñëàáûå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
âõîäÿùèìè â êîìïëåêñ

Åäèíûé îáðàçîâàòåëüíûé
êîìïëåêñ

Àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîñòðàíñòâà

Åäèíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî

Òèïîâîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî2

Âàðèàòèâíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

Îòñóòñòâèå ñâÿçè â ðàáîòå ïñèõî-
ëîãîâ è ëîãîïåäîâ è êðèòåðèåâ,
õàðàêòåðèçóþùèõ ýôôåêòèâíîñòü
èõ ðàáîòû

Åäèíàÿ, ýôôåêòèâíàÿ,
êîìïàêòíàÿ ñëóæáà ñî-
ïðîâîæäåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà

Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïå-
äàãîãîâ (îêîëî 10% âîñïèòàòåëåé
íå èìåþò ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ; îêîëî 50% èìåþò ñðåä-
íå-ñïåöèàëüíîå ïåäàãîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå) 

Âîñïèòàòåëè äîëæíû áûòü
ñ âûñøèì ïåäàãîãè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì

Стратегическая цель развития дошколь-
ного подразделения: построение уникального
дошкольного образовательного пространства.

Приоритетные задачи: формирование кор-
поративной общности, единого и вариатив-
ного дошкольного образовательного прост-
ранства комплекса, единой эффективной
службы сопровождения образовательного
процесса, повышение профессионализма со-
трудников (обеспечить условия для получе-
ния воспитателями высшего педагогического
образования по программам бакалавриата
и магистратуры).

2 Подавляющее большинство детских садов РФ, включая
наши детские сады, работают по программе «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.
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исследований по этой проблеме практически
нет. Поэтому мы провели два опроса родите-
лей с разницей в полгода, которые ставили
главную цель: оценить удовлетворённость ро-
дителей условиями воспитания и пребывания
ребёнка в детском саду на старте образования
комплекса. Опрос касался различных аспектов
пребывания ребёнка в детском саду: безопас-
ности, питания, организации прогулок, инди-
видуализации образовательного процесса, доб-
рожелательного отношения к детям, работы
администрации и т.п. Для сравнения получен-
ных результатов мы взяли исследование, кото-
рое проводил по РФ коллектив социологов
под руководством В.С. Собкина3, так как
по ряду показателей вопросы были поставле-
ны идентичным образом.

При повторном исследовании каждый из руко-
водителей дошкольных отделений смог полу-
чить результаты по своему детскому саду
в сравнении со средними показателями
по комплексу. Мы принципиально отказались
публично озвучивать результаты конкрет-
ного детского сада в сравнении с результа-
тами других дошкольных отделений. Полу-
чив результаты, руководители дошкольных от-
делений совместно со своими педагогическими
коллективами провели собственный анализ
данных и составили план мероприятий по уст-
ранению выявленных недостатков. Одно
из основных направлений в оценке деятельнос-
ти образовательного учреждения в современной
системе образования — процедура самооцени-
вания. Таким образом, мы сделали первый
шаг на этом пути. 

При комплектовании первых классов были ус-
тановлены разными методами (электронная
почта, социальные сети, WhatsApp, индивиду-
ально-групповые беседы) прямые контакты
с каждым родителей; широко информировали
о специфике деятельности нашего комплекса:
проводили открытые родительские собрания,
Дни открытых дверей, распространяли инфор-
мацию о школе в социальных сетях, на сайте
Управы района. Только за полгода были изда-
ны в сотнях экземплярах три бюллетеня, по-
свящённые особенностям дошкольной ступени
нашей школы, правилам набора в первый

класс и организации образовательного
процесса в начальной школе; в начале
декабря, ещё до начала официальной за-
писи детей в первый класс и за три ме-
сяца до образования комплекса, провели
собрание родителей дошкольников. 

Мы планировали набрать девять клас-
сов, а набрали 12; в прошлом году
в первые классы было набрано 250 че-
ловек, а на этот год — свыше 300;
в прошлом году из детских садов в на-
ши школы пришли около 70% выпуск-
ников, а сейчас 81%, и это при том,
что у нас рядом расположены две очень
сильные гимназии.

Первый общий педсовет мы посвятили
проблеме эффективного контракта, так
как хотели «зацепить» всех педагогов
значимой для каждого темой. И первы-
ми, кто заключил дополнительное со-
глашение (эффективный контракт), ста-
ли руководители дошкольных отделе-
ний. В разработке контракта они при-
нимали самое непосредственное учас-
тие. При работе над ним был опреде-
лён ряд позиций: контракт должен от-
ражать деятельность руководителя
по выполнению приоритетных задач,
которые решает комплекс в данный
период; контракт должен быть кон-
кретным и оцифрованным.

Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

äîøêîëüíûõ îòäåëåíèé 
(ôåâðàëü — àâãóñò 2015 ã.)

Основные задачи дополнительного со-
глашения (эффективного контракта):
повышение качества предоставляемых
населению услуг; продвижение до-
школьного отделения по приоритетным
направлениям развития; включение со-
трудников в жизнь комплекса; повы-
шение экономической эффективности
деятельности. 

3 Социология дошкольного детства. М., 2013.



лили: «длинный список лучших педаго-
гов» (в него вошли 52 человека) и «ко-
роткий список», в который вошли 15 пе-
дагогов (всего в дошкольных отделениях
работают 123 педагога). В основе опре-
деления лучших педагогов критерии: ак-
тивность педагога в профессиональной
и общественной жизни школы, качество
проведённых педагогом мероприятий
и занятий. 

На педсовете 15 лучшим педагогам был
вручён сертификат «Педагог-Мастер-
2015», и в дальнейшем мы собираемся
использовать потенциал «авангарда»
в различных направлениях работы

Эти критерии эффективного контракта вошли
в оценку материального и морального стиму-
лирования руководителей дошкольных отде-
лений. Мы не рассматриваем эти критерии
как некий статичный инструментарий: он мо-
жет «оттачиваться» в процессе работы. Те-
перь начали разрабатывать и апробировать
эффективный контракт для воспитателей, ло-
гопедов и психологов.

По итогам года (правильнее сказать,
по итогам нескольких месяцев) мы опреде-
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¹ Èíäèêàòîð Ïîêàçàòåëü Óðîâåíü Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

Èñïîëüçóåìûé
èíñòðóìåíòàðèé

1 Óäîâëåòâîð¸ííîñòü
ðîäèòåëåé óñëîâèÿ-
ìè âîñïèòàíèÿ 
â äåòñêîì ñàäó

Íèæå 77% Íåäîñòàòî÷íûé 0 Ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ ðîäèòåëåé

Îò 77% äî 82% Äîñòàòî÷íûé 2

Ñâûøå 82% Âûñîêèé 3

2 Àêòèâíîå ó÷àñòèå
ñîòðóäíèêîâ 
â æèçíè øêîëû,
âêëþ÷àÿ òðàíñëÿöèþ
îïûòà

Äî 80% îò ïðåäëàãàå-
ìûõ øêîëîé
ìåðîïðèÿòèé

Îò 80% äî 90%

Ñâûøå 90% 

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

Âûñîêèé

0

1

2

Àíàëèç ó÷àñòèÿ ñîò-
ðóäíèêîâ îòäåëåíèé
â ìåðîïðèÿòèÿõ

3 Ïðèâëå÷åíèå âíå-
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
çà ñ÷¸ò ïëàòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã4

Äî 100 òûñ. ðóá. â ãîä

Îò 100 òûñ. ðóá.
äî 150 òûñ. ðóá.

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

1

2

Ñâûøå 150 òûñ. ðóá. Âûñîêèé 3

Ôèíàíñîâûé
ìîíèòîðèíã

4 Ïðîöåññ ïðîäâèæå-
íèÿ îòäåëåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ âûá-
ðàííûì ïðèîðèòå-
òîì ðàçâèòèÿ

Èñïîëíåíî ìåíüøå
80% çàïëàíèðîâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé

Îò 80% äî 90%

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

1

2

Ñâûøå 90% Âûñîêèé 3

Àíàëèç âûïîëíåíèÿ
ïëàíà ðàáîòû ïî
ðàçâèòèþ îòäåëåíèÿ

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ: 14 áàëëîâ

Âûñîêèé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: 12–14 áàëëîâ

Äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: 10–11 áàëëîâ

Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: ìåíåå 10 áàëëîâ

4 Анализ данных по этому показателю приводится 
за февраль-май 2015 г.
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комплекса. Эти данные позволили нам сделать
и некоторые заключения о творческом потен-
циале сотрудников того или иного детского са-
да: они также стали предметом для непосред-
ственного анализа самими педагогическими
коллективами детских садов.

Ñîâåò ïî ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ øêîëû

Совет по стратегии развития комплекса начал
свою работу с момента образования нового об-
разовательного учреждения. Совет был создан
для экспертизы программ, проектов и инициа-
тив, выработки рекомендаций по инновацион-
ному развитию школы. В его состав вошли
творческие, ответственные, опытные и комму-
никабельные педагогические и руководящие
работники, которых рекомендовали бывшие ру-
ководители образовательных учреждений. При
этом соблюдался основной принцип: добро-
вольность.

Совет выдвигает инициативы, разрабатывает
перспективные проекты и программы, соот-
ветствующие инновационному развитию шко-
лы; проводит экспертизу программ, проектов
и инициатив, представленных администрации
школы группой или отдельными педагогами,
представителями профессиональных сооб-
ществ; вырабатывает рекомендации по проек-
там, программам и инициативам, по плану ра-
боты школы, повестке административных со-
вещаний различного уровня, по проектам
предлагаемых администрацией школы управ-
ленческих решений, входящих в компетенцию
Совета; принимает участие в разработке стра-
тегии развития и ключевых показателей эф-
фективности деятельности школы; подготавли-
вает и вносит на рассмотрение администрации
школы предложения по продвижению общест-
венно-значимых программ, проектов и иници-
атив, а также по другим вопросам, входящим
в компетенцию Совета; на общественных на-
чалах привлекает к своей работе независимых
экспертов, включая родителей и учащихся,
специалистов, представителей экспертного
и научного сообщества и органов государст-
венной власти.

Отметим наиболее важные результаты работы
Совета по стратегии развития за период
с февраля по июнь: разработана миссия

и проект программы развития комплек-
са; проведён конкурс «Педагог года»;
разработана инновационная программа
преемственности между детским садом
и начальной школой (инновационной
мы её считаем потому, что в программу
заложен целый ряд мероприятий, кото-
рых не было в устоявшихся традицион-
ных связях между нашими школами
и детскими садами); разработан доку-
мент, регламентирующий нормы корпо-
ративных ценностей сотрудников шко-
лы; систематизированы результаты
опытно-экспериментальной и инноваци-
онной деятельности всех образователь-
ных учреждений, которые вошли
в комплекс.

Стратегическая цель развития комплек-
са на переходный период до сентября
2017 года представляется в построении
основ многопрофильного образователь-
но-исследовательского комплекса, под
которым мы подразумеваем: образова-
ние как для наших воспитанников
и учеников, так и для социума города;
студентов высших учебных заведений;
для педагогов, так как школа — Ре-
сурсный центр сетевого взаимодействия
по проблеме личностно ориентирован-
ного образования для целого ряда школ
и детских садов из разных регионов
России.

Управление в современной школе не мо-
жет строиться «наощупь», в его основе
должен быть научный подход: управлен-
ческие решения должны приниматься
на основе достоверных данных. В этой
связи мы возлагаем большие надежды
на внутреннюю систему получения дан-
ных и внешних партнёров, таких как
Институт образования ВШЭ. Наша
школа вошла в консорциум «Умных
школ» при ВШЭ и, в связи с этим,
предполагаем получить статус школы-
лаборатории при этом вузе. Кстати,
в классе, спрофилированном на ВШЭ,
учащимся будет предоставлена возмож-
ность проводить социологические ис-
следования. Планируем, что школьная



средственно у вошедших в комплекс уч-
реждений и отдельных сотрудников.
На базе наших школ прошли два меж-
региональных семинара, посвящённых
различным аспектам эффективного внед-
рения федеральных образовательных
стандартов и оценки качества образова-
ния. 

Благодаря сотрудничеству с филиалом
международной организации DAP-serv-
ices в Чехии, которая предоставила нам
технологию диагностики цветословесных
ассоциаций, администрация школы смог-
ла оценить организационную культуру
образовательных учреждений, которые
вошли в комплекс, а каждый педагог
получил свой личный «портрет» (про-
филь) для самооценки. Имея эту ин-
формацию, мы теперь можем более эф-
фективно выстраивать образовательную
политику в комплексе. Дополнительным
эффектом взаимодействия с коллегами
из Праги стало вступление нашей шко-
лы в Евразийскую ассоциацию оценки
качества образования (ЕАОКО). Воз-
никло объединение школ из различных
регионов России, которые решили объе-
динить свои усилия по разработке моде-
ли внутришкольной системы оценки ка-
чества образования, а модератором этой
площадки стала наша школа. 

Íîâûå âîçìîæíîñòè

Появление новых возможностей для
учеников, педагогов, родителей, жителей,
на мой взгляд, — один из основных
критериев, отличающих инновационное
объединение от так называемого «меха-
нического», когда никаких кардинальных
изменений не происходит.

Новые возможности возникли для наших
учеников (воспитанников). Значительно
выросло число занимающихся в блоке
дополнительного образования только
на начальном этапе работы комплекса
(особенно масштабно этот процесс разви-
вался в дошкольном образовании). 

социологическая служба может стать новой
формой развития детской инициативы и со-
циализации учащихся.

Ïðèîðèòåò�ûå çà�à÷è ïåðåõî��îãî ïåðèî-
�à (�î ñå�òÿáðÿ 2017 ãî�à):
� построение модели школы «Пять ступе-
ней» (первая — «Раннее детство»; вто-
рая — «Дошкольное детство»; третья —
«Школа детства» (1–4-е классы); чет-
вёртая — «Школа выбора» (5–7-е клас-
сы); и пятая — «Школа самоопределе-
ния» (8–11-е классы);
� разработка и внедрение эффективного кон-
тракта; 
� построение системы внутришкольной оцен-
ки качества образования;
� построение сетевого взаимодействия с ву-
зами г. Москвы;
� усиление влияния школы на общественно-
политическую жизнь района. 

Ìåæðåãèîíàëüíîå 
è ìåæäóíàðîäíîå 

ñîòðóäíè÷åñòâî

Становлению устойчивых профессиональных
связей в нашем образовательном комплексе,
безусловно, способствует участие целого ряда
педагогов в межрегиональном и международ-
ном сотрудничестве на этапе ещё только воз-
никновения нового образовательного учреж-
дения. Подспудно администрация решала
и ещё одну очень важную задачу — увидеть
руководителей дошкольных отделений, луч-
ших педагогов образовательных учреждений,
входящих в комплекс, «в деле» в новых для
них условиях и обстоятельствах, понять, мо-
гут ли они стать ядром команды, на которую
можно положиться при решении очень слож-
ных задач на данном этапе.

Именно теперь, при создании комплекса,
произошла аккумуляция возможностей для
организации более масштабного по сравне-
нию с предшествующим периодом междуна-
родного и межрегионального сотрудничества
за счёт уже имевшихся контактов непо-
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В одной из школ для учеников старшей ступе-
ни ранее был только один профиль, сейчас их
шесть, а с кадетским классом семь. Устано-
вившиеся и устанавливаемые связи с различ-
ными вузами значительно расширили для на-
ших учеников возможный спектр выбора.
Со следующего учебного года мы предполага-
ем функционирование десятых классов, спро-
филированных на несколько ведущих вузов. 

Новый импульс получило развитие ученическо-
го самоуправления. Было проведено online-го-
лосование, в котором приняли участие свыше
600 человек по выборам ученического само-
управления комплекса. Четверо учащихся, на-
бравших наибольшее количество голосов, вошли
также в Управляющий совет школы. Учащиеся
стали членами координационных советов по мо-
лодёжной политике и развитию физической
культуры и спорта. В мозговых штурмах они
совместно с учителями разработали план рабо-
ты школы на текущий и следующий год. В со-
зданной ВКонтакте странице школы учащиеся,
педагоги, родители получили возможность оце-
нивать каждое проведённое мероприятие. 

Разрабатываем проект «Инклюзивное образо-
вание в комплексе», ориентированный на рабо-
ту с детьми — аутистами. Мы установили
контакты с Центром поддержки аутизма, обра-
зовательными учреждениями города, занимаю-
щимися этой проблемой. 

Успех любого проекта зависит от наличия лю-
дей, воодушевлённых идеей и способных
за собой вести других. У нас эти люди на-
шлись, и затем появилась команда из воспита-
телей, психологов, логопедов, тьюторов.

По данным социологических исследований, ме-
нее 5% педагогов регулярно взаимодействуют
друг с другом5. Это серьёзная проблема. Наи-
более успешные системы образования не те,
что имеют больше денег, а те, что их вклады-
вают в «мозги» педагогов и в связи между
ними. Образование новой школы создало для
наших педагогов новые возможности, своего
рода образовательную среду («паутинку воз-
можностей»), которая должна способствовать
росту профессионализма педагога.

Благодаря вступлению в Евразийскую
ассоциацию оценки качества образова-
ния, организована группа педагогов, ко-
торые будут на межрегиональном уровне
работать над проблемой критериального
оценивания достижений учащихся. Мы
участвуем в Университетском кластере
Высшей школы экономики, вошли в об-
разовательный округ при Московском
городском педагогическом университете,
что открыло для наших воспитателей
двери бакалавриата и магистратуры это-
го учебного заведения: 11 педагогов до-
школьных классов подали документы
для поступления на магистерские про-
граммы и 19 учителей — для поступле-
ния на программы бакалавриата.

В прошлом учебном году ни один педа-
гог из девяти образовательных учрежде-
ний не был представлен на городском
конкурсе «Педагог года», а после обра-
зования комплекса из 10 участников
внутришкольного конкурса трое будут
представлять нашу школу на городском
уровне.

В основу построения структуры управле-
ния мы сразу заложили несколько забы-
тый принцип «демократического центра-
лизма» — сочетание единоначалия
и коллективизма. Координационные сове-
ты по различным направлениям работы
школы позволили нам обойтись без заме-
стителя по дошкольному образованию,
воспитательной работе, научно-методиче-
ской работе, оптимизировав тем самым
бюджетные средства и включив в выра-
ботку ключевых решений школы педа-
гогов и даже учащихся. Функционируют
координационные советы по дошкольному
образованию, по молодёжной политике,
развитию физической культуры и спорта.

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

â ïåðåõîäíûé ïåðèîä

Особое внимание при разработке на-
шей программы развития мы уделили

5 http://vo.hse.ru/data/2014/02/15/1328118416/
Ushakov.indd_247.pdf



Òðó��îñòè:
� в объединительном процессе сталкива-
лись две линии управления комплексом:
по вертикали или по горизонтали, что ос-
ложняло работу;
� неспособность некоторых руководителей
дошкольных отделений самостоятельно
разработать проект развития своего до-
школьного отделения в рамках школы —
комплекса (вспоминаю случай, когда
ко мне обратился один из руководителей
со словами: «Вы скажите, что сделать,
и мы сделаем»!); 
� бывали и случаи попыток уйти от реа-
лизации совместно принятых решений, так
как появлялись первые реальные сложнос-
ти и неопределённость;
� некоторые из авторитетных сотрудников
не смогли вписаться в новую систему ра-
боты, теряя при этом статусность и ста-
новясь в оппозицию нововведениям;
� в отдельных случаях проявлялась «мес-
течковость», когда интересы своей школы
ставили выше интересов комплекса;
� недостаточно развитая культура работы
с данными, которые были получены в ис-
следованиях.

* * *
Самая трудная работа ещё впереди, но
за этот год был сделан хороший задел.
Мы выбрали путь, который приведёт
нас к качественной, самобытной и инте-
ресной школе для детей, сотрудников
и родителей. ÍÎ

измеряемым индикаторам, которые могли
бы помочь нам делать аргументированные
выводы о результатах работы. Здесь я хо-
тел бы обратить внимание на очень важный
индикатор наравне с уровнем обученности:
оценку родителями и учениками качества
деятельности школы, который определяется
в систематических социологических исследо-
ваниях.

È��èêàòîðû:
� не менее 80% выпускников дошкольных
отделений должны поступать в первый класс
комплекса;
� уровень обученности (по результатам неза-
висимых мониторингов ЕГЭ, ОГЭ выше
среднего по Москве);
� не менее 20% активного меньшинства сре-
ди сотрудников педагогического коллектива;
� оценка родителями и учащимися качества
деятельности школы (удовлетворённость ро-
дителей условиями обучения и воспитания
должна быть не менее 70%); 
� эффективность бюджетных расходов ком-
плекса (соответствие средней заработной
платы, расходов на административный аппа-
рат целевым ориентирам города);
� эффективность использования зданий до-
школьных отделений комплекса (100% за-
грузка).

À.Þ. Ïèìåíîâ.  Øêîëà íà ðàñïóòüå: èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
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ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 
äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
действительный член Академии педагогических
и социальных наук, доктор экономических наук
e-mail: abw@infonet.nnow.ru

ÏÐÎ

Ðàçãîâîðîâ î ïðîôåññèî�àëü�î� ñòà��àðòå «Ïå�àãîã» áûëî �å�àëî, î��àêî
îáÿçàòåëü�îñòü åãî ïðè�å�å�èÿ îòëîæå�à �î 2017 ãî�à. Ïðè ýòî� Ìè�òðó� 
Ðîññèè çàïëà�èðîâàë ïðè�ÿòü áîëåå 800 ñòà��àðòîâ. Â ÷àñò�îñòè, óæå ïðè�ÿò
ïðîôåññèî�àëü�ûé ñòà��àðò «Áóõãàëòåð» (óòâåðæ�¸� ïðèêàçî� Ìè�òðó�à Ðîññèè
îò 22.12.2014 ¹ 1061�). Ðàññ�îòðè�, êàê ýòîò ñòà��àðò îòðàçèòñÿ �à øêîëü�îé
áóõãàëòåðèè.

� школьная бухгалтерия � бухгалтерский учёт � трудовые функции
и образование бухгалтера � бухгалтерская (финансовая) отчётность
� налоговый отчёт

Êîãäà ñòàíäàðòû ñòàíóò 
îáÿçàòåëüíûìè

Профессиональных стандартов при-
нято уже множество, причём
от весьма экзотических (например,
«Специалист по эксплуатации ком-
плексов и систем заправки ракет-
носителей, разгонных блоков и кос-
мических аппаратов компонентами
ракетного топлива») до весьма про-
заических (например, «Сборщик из-
делий мебели из древесных матери-
алов»). При этом принятые стан-
дарты не спасают ни от системати-
ческого падения космических ракет,
ни от некачественной мебели. Впро-
чем, стандарт «Уборщик» пока ещё
отсутствует, а его отсутствие ни-
сколько не влияет на чистоту
в школах. Зато есть такие стандар-
ты, как «Специалист по организа-

ции и управлению научно-исследова-
тельскими и опытно-конструкторскими
работами», «Психолог в социальной
сфере», «Программист». 

Когда начнут требовать обязательно при-
менять все стандарты, пока что можно
лишь предполагать, ведь даже срок
вступления в силу профессионального
стандарта «Педагог» был перенесён
на 1 января 2017 г. При этом Минобрна-
уки России направило специальное
письмо от 03.03.2015 № 08–241
«О переносе срока применения проф-
стандарта педагога», в котором подчёрк-
нуто: «Учитывая, что вступление в силу
профстандарта педагога перенесено
на 1 января 2017 г., не рекомендуется
до указанного срока применять



Характеристики квалификации, которые со-
держатся в профессиональных стандартах
и обязательность применения которых
не установлена в соответствии с частью
первой настоящей статьи, применяются ра-
ботодателями â êà÷åñòâå îñ�îâû для опре-
деления требований к квалификации работ-
ников с учётом особенностей выполняемых
работниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и при-
нятой организацией производства и труда.

Федеральный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий функции по выработ-
ке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере тру-
да, вправе давать разъяснения по вопросам
применения профессиональных стандартов».

Часть 1 статьи 4 Федерального закона
№ 122-ФЗ устанавливает, что «Прави-
тельство РФ с учётом мнения Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений
может устанавливать особенности при-
менения профессиональных стандартов
в части требований, обязательных для
применения государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федера-
ции, государственными или муници-
пальными учреждениями, государствен-
ными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственны-
ми корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными общества-
ми, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых на-
ходится в государственной собственности
или муниципальной собственности».

Поэтому следует ожидать дальнейшего из-
менения законодательства и определения
даты, с которой Правительство РФ сде-
лает стандарты для государственных и му-
ниципальных учреждений обязательными. 

Ïðîôñòàíäàðò «Áóõãàëòåð»

Стандарт разработан Институтом про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов

к педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную дея-
тельность, квалификационные требова-
ния, установленные профстандартом пе-
дагога (в том числе при определении необ-
ходимости профессиональной переподготов-
ки и аттестации)».

Из пункта 25 Правил разработки, утверж-
дения и применения профессиональных
стандартов (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23)
следует, что стандарты применяются рабо-
тодателями при формировании кадровой по-
литики и в управлении персоналом, при ор-
ганизации обучения и аттестации работни-
ков, разработке должностных инструкций,
тарификации работ, присвоении тарифных
разрядов и установлении систем оплаты
труда с учётом особенностей организации
труда и управления. Основная цель разра-
ботки профессионального стандарта — ут-
верждение единых квалификационных тре-
бований к работникам, которые занимают
определённые должности, работают по оп-
ределённым профессиям. Ими можно руко-
водствоваться при написании должностных
инструкций персонала, которые используют-
ся на практике при организации трудового
процесса.

Федеральным законом от 02.05.2015
№ 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ и статьи 11
и 73 Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» с 1 июля 2016 года вводится
новая статья 195.3. «Порядок применения
профессиональных стандартов», которая ус-
танавливает, что:

«Если настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами РФ установлены
требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определённой
трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требова-
ний обязательны для применения работо-
дателями.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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России (НП «ИПБ России») и вступил
в силу 7 февраля 2015 г. Профессиональный
стандарт содержит описание трудовых функ-
ций, а также соответствующие им требования
к образованию и опыту работы. Кроме того,
стандарт содержит характеристики конкрет-
ных трудовых функций, умений и знаний.

Согласно Стандарту îñ�îâ�àÿ öåëü ïðîôåñ-
ñèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè áóõãàëòåðà —
формирование документированной системати-
зированной информации об объектах бухгал-
терского учёта в соответствии с законода-
тельством РФ и составление на её основе
бухгалтерской (финансовой) отчётности, рас-
крывающей информацию о финансовом поло-
жении экономического субъекта на отчётную
дату, финансовом результате его деятельнос-
ти и движении денежных средств за отчёт-
ный период, необходимую пользователям
этой отчётности для принятия экономических
решений. 

Стандарт, несмотря на своё наименование,
относится не только собственно к лицам, ра-
ботающим по должности «бухгалтер»,
он подразделяет работников бухгалтерий
на четыре базовые группы: руководители фи-
нансово-экономических и административных
подразделений (служб), бухгалтеры и специа-
листы по финансам и кредитам; бухгалтеры;
служащие, занятые бухгалтерскими операция-
ми и учётом.

Стандарт устанавливает следующие уровни
квалификации: для бухгалтеров — 5, для
главных бухгалтеров — 6. Отметим, что
те же самые уровни установлены и для педа-
гогов.

Описание уровней было утверждено приказом
Минтруда России от 12.04.2013 № 148н.
В части полномочий эти уровни предполагают
самостоятельную деятельность:
� пятый: по решению практических задач,
требующих самостоятельного анализа ситуа-
ции и её изменений;
� шестой: по определению задач собственной
работы и/или подчинённых по достижению
цели. При этом работник шестого уровня не-
сёт ответственность за результат выполнения
работ на уровне подразделения или организа-
ции. Для таких работников требуются умения

по разработке, внедрению, контролю,
оценке и корректировке направлений
профессиональной деятельности или ме-
тодических решений.

В государственных (муниципальных)
школах организация и ведение бухгал-
терского учёта возложены на бухгал-
терские службы, состоящие из несколь-
ких (чаще всего двух-трёх) человек,
за исключением больших образователь-
ных учреждений (например, школ–об-
разовательных комплексов в Москве).
Трудовые функции обычно разделены
между несколькими специалистами,
а координацию осуществляет главный
бухгалтер школы. Теоретически Про-
фессиональный стандарт должен помочь
более чётко сформулировать должност-
ные обязанности каждого из сотрудни-
ков, в том числе главного бухгалтера.
На практике же применение профстан-
дарта «Бухгалтер» вызывает вопросы.

В частности, профстандарт не предус-
матривает должности «заместитель
главного бухгалтера», что может вы-
звать определённые проблемы. Ведь
такие должности есть в московских
школах — образовательных комплексах
и в централизованных бухгалтериях.

Òðóäîâûå ôóíêöèè 
è îáðàçîâàíèå áóõãàëòåðà

Необходимым условием трудового до-
говора считается трудовая функция.
Согласно статье 15 ТК РФ òðó�îâàÿ
ôó�êöèÿ — это работа по должности
в соответствии со штатным расписани-
ем, профессией, специальностью с ука-
занием квалификации либо конкретный
вид поручаемой сотруднику работы.
А согласно статье 56 ТК РФ трудо-
вой договор — соглашение, в соответ-
ствии с которым работодатель обязует-
ся предоставить сотруднику работу
по обусловленной трудовой функции,
а работник обязуется лично выполнять
определённую этим соглашением трудо-
вую функцию.



Возможно, что будет введена должность
помощника бухгалтера, относимого
к «служащим, занятым бухгалтерскими
операциями и учётом», однако профстан-
дарт не раскрывает содержания трудовой
деятельности по этой должности.

Стандарт допускает возможность допол-
нительного профессионального образова-
ния: для бухгалтера — по неким «специ-
альным программам», для главного бух-
галтера — по программам повышения
квалификации и профессиональной пере-
подготовки. Такие положения профстан-
дарта плохо сочетаются с нормами Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ». Дополни-
тельные профессиональные программы —
это программы повышения квалификации
и программы профессиональной перепод-
готовки (подпункт 2 пункта 4 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ). Спе-
циальные образовательные программы
предусмотрены лишь для учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья
(пункт 3 статьи 79 Федерального закона
№ 273-ФЗ). 

Интересно, что для назначения на долж-
ность главного бухгалтера с советских
времён требовалось высшее образование.
Это было не предусмотрено законом, од-
нако Постановлением Совета Министров
СССР от 24 января 1980 г. № 59 бы-
ло утверждено Положение о главных
бухгалтерах, пунктом 5 которого было
установлено, что на должность главного
бухгалтера назначаются лица, имеющие
высшее специальное образование, причём
в том же пункте предусматривались
и исключения: «В необходимых случаях
по решению вышестоящего органа
на должность главного бухгалтера может
быть назначено лицо, не имеющее выс-
шего специального образования, при на-
личии у него стажа работы по специаль-
ности не менее трёх лет».

Однако Решением Верховного Суда РФ
от 22 октября 2014 г. № АКПИ14–965
пункт 5 Положения признан недействую-

Стандарт (разд. II) выделяет две обобщён-
ные трудовые функции бухгалтера:
� ведение бухгалтерского учёта;
� составление и представление финансовой
отчётности экономического субъекта.

Если вести бухучёт могут сотрудники
с ïÿòû� óðîâ�å� квалификации (освоив-
шие образовательные программы среднего
профессионального образования), то состав-
лением и представлением отчётности должен
заниматься специалист с øåñòû� óðîâ�å�
квалификации (освоивший образовательные
программы высшего образования — бакала-
вриата или среднего профессионального об-
разования, но прошедший дополнительное
профессиональное обучение и имеющий
практический опыт).

Тем самым в профстандарте ведение учёта
противопоставляется составлению отчётнос-
ти, хотя из пункта 4 статьи 6 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте» следует, что веде-
ние учёта включает составление отчётности. 

Согласно профстандарту ведёт бухгалтер-
ский учёт бухгалтер, для этого достаточно
среднего профессионального образования,
однако профстандарт устанавливает требо-
вания к опыту практической работы: «При
специальной подготовке по учёту и контро-
лю не менее трёх лет». Видимо, прежде
чем начать работать бухгалтером, необхо-
димо проработать не менее трёх лет в ста-
тусе некоего служащего, занятого бухгал-
терскими операциями и учётом. К таким
работникам можно отнести кассира и та-
бельщика, хотя при этом в профстандарте
трудовые функции подобных служащих
не прописаны.

Получается, что при обязательном примене-
нии стандарта, при отсутствии необходимого
стажа выпускник вуза может быть принят
лишь на должность такого служащего
и должен будет проработать в этой долж-
ности на протяжении трёх лет, прежде чем
стать бухгалтером. 

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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щим, так как он противоречит действующему
федеральному законодательству. Верховный
суд РФ, проанализировав положения дейст-
вующего законодательства, пришёл к выводу
о том, что «действующее законодательство,
регулирующее отношения, связанные с орга-
низацией бухгалтерского учёта в Российской
Федерации, в том числе с установлением тре-
бований к образованию и стажу лица, назна-
чаемого на должность главного бухгалтера,
иного должностного лица, на которого возла-
гается ведение бухгалтерского учёта, либо
лица, с которым экономический субъект за-
ключает договор об оказании услуг по веде-
нию бухгалтерского учёта, не предусматривает
такого требования к главному бухгалтеру, как
наличие высшего специального образования,
а также не предусматривает возможность на-
значения на должность главного бухгалтера
лица, не имеющего высшего специального об-
разования, при наличии у него стажа работы
по специальности не менее трёх лет по реше-
нию вышестоящего органа. Федеральный за-
кон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» также не содержит поня-
тия «высшее специальное образование».

С 1 июля 2016 года, скорее всего, придётся
предъявлять данные требования, ведь в Тру-
довой кодекс внесены изменения, о которых
мы писали выше. И если «è�û�è �îð�àòèâ-
�û�è ïðàâîâû�è àêòà�è Ðîññèéñêîé Ôå-
�åðàöèè установлены требования к квалифи-
кации, необходимой работнику для выполне-
ния определённой трудовой функции, ïðîôåñ-
ñèî�àëü�ûå ñòà��àðòû â ÷àñòè óêàçà��ûõ
òðåáîâà�èé îáÿçàòåëü�û �ëÿ ïðè�å�å�èÿ
ðàáîòî�àòåëÿ�è». Профстандарт утверждён
приказом Минтруда и, получается, относится
к «иным правовым актам», поэтому обязате-
лен для применения. Однако интересно будет
посмотреть на разъяснения Минтруда РФ
по данному вопросу, так как получается до-
вольно странная юридическая конструкция:
ведь с учётом процитированной законодатель-
ной новации можно предположить, что имеет-
ся в виду иной нормативный правовой акт,
отличный собственно от профстандарта,
вследствие которого требования профстандар-
та становятся обязательными.

Обязательность применения профстандарта
может повлечь весьма негативные последствия

для директора школы в случае приня-
тия на должность лица, заведомо
не отвечающего требованиям стандарта.
Закон обратной силы не имеет,
а профстандарт также не может рас-
пространяться на работников, которые
приняты до того, как его применение
стало обязательным. Поэтому отстра-
нить бухгалтера (или главного бухгал-
тера) от должности из-за отсутствия
надлежащего образования или стажа
работы в связи с принятием профстан-
дарта нельзя. 

Исчерпывающий перечень оснований
для расторжения трудового договора
с работником установлен в ст. 81 Тру-
дового кодекса. Среди них предусмот-
рена причина «несоответствие работни-
ка занимаемой должности или выполня-
емой работе», однако с важной оговор-
кой — «вследствие недостаточной ква-
лификации, подтверждённой результа-
тами аттестации». Причём аттестация,
предусмотренная трудовым законода-
тельством, проводится школой самосто-
ятельно в порядке, установленном ло-
кальными актами.

А вот приём на работу на должность
бухгалтера (в том числе главного) ли-
ца, не отвечающего требованиям проф-
стандарта «Бухгалтер» после того, как
этот стандарт станет обязательным для
применения (то есть после 1 июля
2016 года, если возобладает трактовка
о возможности признания этого стан-
дарта тем «иным нормативным актом»,
который делает обязательным примене-
ние профстандарта, может быть квали-
фицировано в качестве административ-
ного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Это
правонарушение влечёт за собой преду-
преждение или наложение штрафа
на должностных лиц в размере от од-
ной до пяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Впрочем, посмотрим на судебную прак-
тику по оспариванию таких штрафов,



Ïðè�ÿòèå ê ó÷¸òó ïåðâè÷�ûõ ó÷¸ò�ûõ
�îêó�å�òîâ î ôàêòàõ õîçÿéñòâå��îé
æèç�è ýêî�î�è÷åñêîãî ñóáúåêòà вклю-
чает трудовые действия, необходимые
для выполнения данной трудовой
функции:
� составление (оформление) и приём
первичных учётных документов;
� выявление нарушений документооборо-
та и порядка представления в бухгалтер-
скую службу первичных документов
и информирование об этом руководителя
бухгалтерской службы;
� проверка первичных документов в от-
ношении формы, полноты оформления,
реквизитов;
� систематизация документов текущего
отчётного периода в соответствии с учёт-
ной политикой;
� составление на их основе сводных
учётных документов;
� подготовка документов для сдачи в ар-
хив;
� изготовление копий документов, в том
числе в случае их изъятия в соответствии
с законодательством;
� обеспечение данными для инвентариза-
ции активов и обязательств.

К необходимым умениям по данной тру-
довой функции предъявляются требова-
ния:
� составлять (оформлять) первичные
учётные документы, в том числе элек-
тронные;
� владеть приёмами комплексной провер-
ки первичных документов;
� пользоваться компьютерными програм-
мами для ведения бухгалтерского учёта,
информационными и справочно-правовы-
ми системами, оргтехникой;
� обеспечивать сохранность первичных
документов до передачи их в архив.

Ответственные за выполнение данной
работы должны знать:
� основы законодательства РФ о бух-
галтерском учёте (в том числе норматив-
ные акты о документах и документообо-
роте), об архивном деле, Классификатор
ОКУД;

ведь требования к опыту практической ра-
боты главного бухгалтера в профессиональ-
ном стандарте скопированы из пункта 2 ча-
сти 4 статьи 7 Федерального закона
№ 402 «О бухгалтерском учёте» (не менее
пяти лет из последних семи календарных
лет работы, связанной с ведением бухгал-
терского учёта, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчётности либо с аудитор-
ской деятельностью; при наличии высшего
образования — не менее трёх лет из по-
следних пяти календарных лет). 

Однако в законе это требование распрост-
раняется лишь на главных бухгалтеров эко-
номических субъектов определённых катего-
рий, тогда как профстандарт распространяет
данное требование на все организации.
В отношении бухгалтеров законом вообще
не установлены требования наличия опыта
практической работы.

Между тем в части 5 статьи 7 Федераль-
ного закона № 402 «О бухгалтерском учё-
те» установлено, что дополнительные требо-
вания к главному бухгалтеру или иному
должностному лицу, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учёта, могут уста-
навливаться другими федеральными закона-
ми. Профстандарт же федеральным законом
не является…

Таким образом, можно сделать вывод
о том, что профстандарт «Бухгалтер» про-
тиворечит Федеральному закону
от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском
учёте», хотя он и зарегистрирован Минюс-
том России.

Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò

В Профессиональном стандарте ведение
бухгалтерского учёта включает несколько
трудовых функций. Описание этих трудо-
вых функций фактически содержит должно-
стные инструкции бухгалтеров, занятых
на соответствующих участках бухгалтерско-
го учёта. 

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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� практику применения законодательства
РФ по вопросам оформления первичных
документов;
� внутренние организационно-распорядитель-
ные документы школы, регламентирующие
порядок составления, хранения и передачи
в архив первичных учётных документов;
� порядок составления сводных учётных до-
кументов в целях контроля и упорядочения
обработки данных о фактах хозяйственной
жизни;
� основы информатики и вычислительной тех-
ники.

�å�åæ�îå èç�åðå�èå îáúåêòîâ áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷¸òà è òåêóùàÿ ãðóïïèðîâêà ôàêòîâ
õîçÿéñòâå��îé æèç�è включает трудовые
действия, необходимые для выполнения дан-
ной трудовой функции:
� денежное измерение объектов бухгалтерско-
го учёта и осуществление соответствующих
бухгалтерских записей;
� регистрация данных первичных учётных до-
кументов в регистрах бухгалтерского учёта;
� отражение в учёте результатов переоценки
объектов учёта, пересчёта в рубли выражен-
ной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств;
� составление отчётных калькуляций, кальку-
ляций себестоимости продукции (работ, ус-
луг), распределение косвенных расходов, на-
числение амортизации в соответствии с учёт-
ной политикой;
� сопоставление результатов инвентаризации
с данными регистров бухгалтерского учёта
и составление сличительных ведомостей.

Осуществляющие данную трудовую функцию
должны уметь:
� вести регистрацию и накопление данных
путём двойной записи, по простой системе;
� применять правила стоимостного измерения
объектов бухгалтерского учёта, способы на-
числения амортизации, принятые в учётной
политике;
� составлять бухгалтерские записи в соответ-
ствии с рабочим планом счетов;
� владеть методами калькулирования себесто-
имости продукции (работ, услуг), составлять
отчётные калькуляции, производить расчёт
заработной платы, пособий и иных выплат
работникам школы;
� исчислять рублёвый эквивалент выраженной

в иностранной валюте стоимости акти-
вов и обязательств;
� пользоваться компьютерными про-
граммами для бухгалтерского учёта, ин-
формационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой.

Выполняющие эту трудовую функцию
должны знать:
� основы законодательства РФ о бух-
галтерском учёте, о налогах и сборах,
о социальном и медицинском страхова-
нии, пенсионном обеспечении, а также
гражданского, трудового, таможенного
законодательства;
� практику применения законодательст-
ва по вопросам денежного измерения
объектов бухгалтерского учёта;
� методы калькулирования себестоимос-
ти продукции (работ, услуг);
� методы учёта затрат продукции (ра-
бот, услуг);
� внутренние документы, регламентиру-
ющие правила стоимостного измерения
объектов бухгалтерского учёта, а также
вопросы оплаты труда;
� основы экономики, технологии, орга-
низации производства и управления
в экономическом субъекте;
� основы информатики и вычислитель-
ной техники.

Èòîãîâîå îáîáùå�èå ôàêòîâ õîçÿéñò-
âå��îé æèç�è включает трудовые дей-
ствия, необходимые для выполнения
данной трудовой функции:
� подсчёт в регистрах бухгалтерского
учёта итогов и остатков по счетам син-
тетического и аналитического учёта, за-
крытие оборотов по счетам;
� контроль соответствия данных анали-
тического учёта оборотам и остаткам
по счетам синтетического учёта;
� подготовку информации для составле-
ния оборотно-сальдовой ведомости,
главной книги;
� подготовку пояснений, подбор необхо-
димых документов для внутреннего кон-
троля, внутреннего и внешнего аудита,
документальных ревизий, налоговых
и других проверок;



� основы экономики, технологии, органи-
зации производства и управления в орга-
низации;
� основы информатики и вычислительной
техники.

Если в школьной бухгалтерии работают
лишь бухгалтер и главный бухгалтер,
то бухгалтер должен будет выполнять
все перечисленные трудовые функции,
знать и уметь всё вышеперечисленное.

Ñîñòàâëåíèå è ïðåäñòàâëåíèå
ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè 

ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà

Эта обобщённая трудовая функция долж-
на осуществляться главным бухгалтером.
Трудовых функций у главного бухгалтера
согласно принятому Профессиональному
стандарту — пять.

Ñîñòàâëå�èå áóõãàëòåðñêîé (ôè�à�ñî-
âîé) îò÷¸ò�îñòè включает трудовые дей-
ствия:
� организацию процесса формирования
информации в системе бухгалтерского
учёта, его планирование, координацию
и контроль;
� обеспечение представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности в соответ-
ствующие адреса в установленные сроки;
� формирование числовых показателей
отчётов, входящих в состав отчётности;
� счётную и логическую проверку пра-
вильности формирования числовых пока-
зателей отчётов, входящих в состав от-
чётности;
� формирование пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчёту о финансовых
результатах;
� обеспечение подписания руководителем
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
� обеспечение необходимыми документа-
ми бухгалтерского учёта при внутреннем
и внешнем аудите (ревизиях, налоговых
и иных проверках), подготовку соответ-
ствующих документов о разногласиях
по результатам аудита (ревизий, налого-
вых и иных проверок);

� предоставление регистров бухгалтерского
учёта для их изъятия уполномоченными орга-
нами в соответствии с законодательством РФ;
� систематизацию и комплектование регист-
ров бухгалтерского учёта за отчётный пери-
од;
� передачу регистров учёта в архив;
� изготовление и представление по требова-
нию уполномоченных органов копий регист-
ров бухгалтерского учёта;
� отражение в учёте выявленных расхожде-
ний между фактическим наличием объектов
и данными регистров бухгалтерского учёта.

Бухгалтер, выполняющий эту трудовую
функцию, должен уметь:
� сопоставлять данные аналитического учёта
с оборотами и остатками по счетам синтети-
ческого учёта на последний календарный
день каждого месяца;
� готовить различные справки, ответы
на запросы, содержащие информацию, фор-
мируемую в системе бухгалтерского учёта;
� пользоваться компьютерными программа-
ми для бухгалтерского учёта, информацион-
ными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой;
� обеспечивать сохранность регистров бух-
галтерского учёта до передачи их в архив;
� исправлять ошибки, допущенные при ве-
дении учёта, в соответствии с установлен-
ными правилами.

Ответственные за выполнение этой
трудовой функции, должны знать:
� основы законодательства РФ о бухгал-
терском учёте, о налогах и сборах, об ар-
хивном деле, в области социального и меди-
цинского страхования, пенсионного обеспе-
чения, о хранении и изъятии регистров бух-
галтерского учёта, а также гражданского,
трудового, таможенного законодательства;
� практику применения законодательства
РФ по бухгалтерскому учёту;
� внутренние документы школы, регламен-
тирующие особенности группировки инфор-
мации в первичных учётных документах,
правила хранения документов и защиты ин-
формации в учреждении;
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� обеспечение сохранности отчётности до её
передачи в архив;
� организацию передачи бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности в архив в установлен-
ные сроки.

Главный бухгалтер должен уметь:
� определять объём учётных работ, структуру
и численность работников бухгалтерской
службы, потребность в материально-техничес-
ких, финансовых и иных ресурсах;
� разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе
стандарты бухгалтерского учёта экономичес-
кого субъекта;
� определять (разрабатывать) способы веде-
ния бухгалтерского учёта и формировать
учётную политику экономического субъекта;
� оценивать возможные последствия измене-
ний в учётной политике школы, в том числе
их влияние на его дальнейшую деятельность;
� разрабатывать формы первичных учётных
документов, регистров бухгалтерского учёта,
формы отчётности и составлять график доку-
ментооборота;
� организовывать делопроизводство в бухгал-
терской службе;
� планировать объёмы и сроки выполнения
работ в отчётном периоде для целей составле-
ния отчётности;
� организовывать процесс восстановления
бухгалтерского учёта;
� распределять объём учётных работ между
работниками (группами работников) бухгал-
терской службы;
� оптимизировать рабочие места для целей
бухгалтерского учёта;
� координировать действия работников бух-
галтерии во взаимоотношениях с представите-
лями внешней и внутренней среды;
� оценивать уровень профессиональных знаний
и умений работников бухгалтерской службы;
� планировать сроки, продолжительность
и тематику повышения квалификации работ-
ников бухгалтерии;
� контролировать соблюдение сроков и каче-
ства выполнения работ по формированию ин-
формации в системе бухгалтерского учёта;
� оценивать существенность информации, рас-
крываемой в бухгалтерской (финансовой) от-
чётности;
� формировать в соответствии с установлен-
ными правилами числовые показатели в отчё-

тах, входящих в состав отчётности, при
централизованном и децентрализован-
ном ведении бухгалтерского учёта;
� составлять отчётность при реоргани-
зации или ликвидации;
� владеть методами финансового анали-
за информации, содержащейся в отчёт-
ности, устанавливать причинно-следст-
венные связи изменений за отчётный
период, оценивать потенциальные риски
и возможности в обозримом будущем;
� обосновывать принятые решения при
внутреннем контроле, внутреннем
и внешнем аудите, ревизиях, налоговых
и иных проверках;
� пользоваться компьютерными про-
граммами бухгалтерского учёта, инфор-
мационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой.

Главный бухгалтер должен знать:
� законодательство РФ о бухгалтерском
учёте, о налогах и сборах, об аудитор-
ской деятельности, официальном статис-
тическом учёте, архивном деле, в облас-
ти социального и медицинского страхо-
вания, пенсионного обеспечения, граж-
данское, таможенное, трудовое, валют-
ное, бюджетное законодательство, зако-
нодательство о противодействии корруп-
ции и коммерческому подкупу, легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерской документации, об
ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчётности;
� отраслевое законодательство в сфере
деятельности школы;
� практику применения указанного за-
конодательства;
� судебную практику по вопросам бух-
галтерского учёта;
� МСФО;
� внутренние организационно-распоря-
дительные документы учреждения;
� основы экономики, технологии, орга-
низации производства и управления
в учреждении;
� методы финансового анализа и фи-
нансовых вычислений;



ка соответствующих документов о разно-
гласиях по их результатам;
� организация налогового планирования
и формирование налоговой политики
школы;
� проверка качества налоговой отчётнос-
ти обособленных подразделений (при де-
централизации ведения налогового учёта);
� контроль соблюдения требований нало-
говой политики в процессе деятельности
школы (обособленных подразделений);
� обеспечение сохранности документов
и регистров налогового учёта, налоговой
отчётности и отчётности в государствен-
ные внебюджетные фонды и последую-
щей их передачи в архив.

Исполняющие данную функцию должны
уметь:
� разрабатывать внутренние документы,
регламентирующие налоговое планирова-
ние, ведение налогового учёта и состав-
ление налоговой отчётности, отчётности
во внебюджетные фонды;
� распределять объёмы работ между ра-
ботниками;
� идентифицировать объекты налогообло-
жения, исчислять налогооблагаемую базу,
сумму налога и сбора, сумму взносов
во внебюджетные фонды;
� владеть методами проверки качества
составления регистров налогового учёта,
налоговой отчётности и отчётности в го-
сударственные внебюджетные фонды;
� обеспечивать в установленные сроки
выполнение работ и представление отчёт-
ности;
� исправлять ошибки в налоговом учёте
и налоговой отчётности и отчётности
в фонды;
� обосновывать принятые решения при
внутреннем контроле, внутреннем
и внешнем аудите, ревизиях, налоговых
и иных проверках;
� оценивать уровень профессиональных
знаний и умений работников по ведению
налогового учёта и отчётности;
� осуществлять меры налоговой оптими-
зации в конкретных условиях деятель-
ности по всей совокупности налогов
и сборов;

� порядок обмена информацией по телеком-
муникационным каналам связи;
� современные технологии автоматизирован-
ной обработки информации;
� передовой отечественный и зарубежный
опыт в области управления процессом фор-
мирования информации в системе бухгалтер-
ского учёта;
� основы информатики и вычислительной
техники;
� правила защиты информации.

Применительно к школьной бухгалтерии
особенно занимательно требование знания
главным бухгалтером МСФО…

В случае, если школьная бухгалтерия доста-
точно велика, часть из перечисленных дей-
ствий главный бухгалтер может возложить
на других работников, хотя формально, со-
гласно стандарту, в целом они входят
в обобщённую трудовую функцию, которую
может выполнять исключительно главный
бухгалтер. 

В школах — образовательных комплексах,
имеющих обособленные структурные под-
разделения (в том числе филиалы), главный
бухгалтер выполняет также трудовую функ-
цию «Составление консолидированной фи-
нансовой отчётности».

Âå�å�èå �àëîãîâîãî ó÷¸òà è ñîñòàâëå�èå
�àëîãîâîé îò÷¸ò�îñòè, �àëîãîâîå ïëà�è-
ðîâà�èå включают трудовые действия:
� организация ведения налогового учёта
и составление налоговой отчётности;
� организация исчисления и уплаты взносов
в государственные внебюджетные фонды,
составление соответствующей отчётности;
� координация и контроль процесса ведения
налогового учёта и составления отчётности,
а также обеспечение представления налого-
вой отчётности и отчётности в государст-
венные внебюджетные фонды в соответст-
вующие адреса и в установленные сроки;
� обеспечение необходимыми документами
при внутреннем и внешнем аудите, ревизи-
ях, налоговых и иных проверках, подготов-
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� обеспечивать сохранность налоговых
и других отчётов с последующей передачей
в архив;
� разрабатывать учётную политику в области
налогообложения и формы налоговых регист-
ров;
� оценивать изменение налоговых обяза-
тельств и рисков в результате принятия уп-
равленческих решений, не соответствующих
утверждённой налоговой политике школы;
� формировать и применять эффективный на-
бор инструментов налогового планирования
(налоговые льготы, формы договорных взаи-
моотношений, цены сделок, ставки налогооб-
ложения, объекты налогообложения, социаль-
ные налоговые режимы);
� осуществлять мониторинг законодательства
о налогах и сборах;
� своевременно корректировать налоговую по-
литику в связи с изменениями законодатель-
ства о налогах и сборах;
� анализировать налоговое законодательство,
типичные ошибки налогоплательщиков, прак-
тику применения законодательства налоговы-
ми органами, арбитражными судами;
� пользоваться компьютерными программами
для бухгалтерского учёта, информационными
и справочно-правовыми системами, оргтехникой.

Для исполнения этих требований ответ-
ственный должен знать:
� законодательство РФ о налогах и сборах,
бухгалтерском учёте, в области социального
и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения, а также гражданское, таможен-
ное, трудовое, валютное, бюджетное законо-
дательство, законодательство, регулирующее
административное и уголовное право — от-
ветственность за нарушения в уплате налогов
и сборов;
� отраслевое законодательство в сфере дея-
тельности школы;
� практику применения указанного законода-
тельства;
� судебную практику по налогообложению;
� внутренние организационно-распорядитель-
ные документы;
� основы информатики и вычислительной тех-
ники.

Â�óòðå��èé êî�òðîëü âå�å�èÿ áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷¸òà è ñîñòàâëå�èÿ áóõãàëòåðñêîé
(ôè�à�ñîâîé) îò÷¸ò�îñòè. Эта трудовая

функция включает трудовые действия:
� организацию внутреннего контроля
бухгалтерского учёта и составления
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
� проверку обоснованности первичных
учётных документов, которыми оформ-
лены факты хозяйственной жизни, ло-
гическую увязку отдельных показате-
лей; проверку качества ведения регист-
ров и составления отчётности;
� мониторинг качества бухгалтерской
(финансовой) отчётности обособленных
подразделений (при децентрализован-
ном ведении бухгалтерского учёта);
� контроль соблюдения процедур внут-
реннего контроля в бухгалтерии;
� подготовку и представление отчётов
о состоянии внутреннего контроля эко-
номического субъекта, организацию их
хранения и передачи в архив.

Обязательность внутреннего контроля
определена Федеральным законом
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,
однако далеко не во всех школьных
бухгалтериях такой контроль организо-
ван. Впрочем, до недавнего времени
официальных методических материалов
и разъяснений по этому вопросу просто
не было. Письмом Минфина России
от 19.01.2015 № 02–11–05/932 были
доведены Методические рекомендации
по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля, которые можно
и нужно использовать в практической
деятельности.

Ôè�à�ñîâûé à�àëèç, áþ�æåòèðîâà-
�èå è óïðàâëå�èå �å�åæ�û�è ïîòî-
êà�è включает основные трудовые дей-
ствия:
� организация работ по финансовому
анализу экономического субъекта;
� планирование работ по анализу фи-
нансового состояния экономического
субъекта;
� координация и контроль выполнения
работ по анализу финансового состоя-
ния экономического субъекта;
� организация хранения документов
по финансовому анализу;



снижения издержек производства и об-
ращения;
� организация хранения документов
по бюджетированию и движению денеж-
ных потоков в экономическом субъекте.

* * *
Итак, документ для бухгалтерий принят
очень значимый, а вот его использование
порождает ряд серьёзных вопросов.
И следует ожидать судебных споров, ре-
шения по которым покажут, каким обра-
зом придётся на самом деле применять
этот профессиональный стандарт.

При этом изучение профессионального
стандарта показывает и определённую
девальвацию должности главного бух-
галтера в этом документе. Ведь в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях главный бухгал-
тер контролирует не только деятель-
ность бухгалтерии, но всех материаль-
ных, людских и иных ресурсов в школе
в целом, в пределах своей компетенции.
Впрочем, исходя из статьи 195.3. Тру-
дового кодекса РФ обязательными мо-
гут стать лишь требования к квалифика-
ции, тогда как должностные обязаннос-
ти школьных бухгалтеров останутся
прежними. ÍÎ

� организация бюджетирования и управле-
ния денежными потоками в экономическом
субъекте;
� координация и контроль выполнения ра-
бот в процессе бюджетирования и управле-
ния денежными потоками в экономическом
субъекте;
� разработка финансовой политики эконо-
мического субъекта, обеспечение её финан-
совой устойчивости;
� составление финансовых планов, бюдже-
тов и смет экономического субъекта;
� представление финансовых планов, бюд-
жетов и смет для утверждения руководите-
лю или другому уполномоченному органу
управления экономического субъекта;
� руководство управлением финансами, ис-
ходя из стратегических целей и перспектив
развития экономического субъекта;
� анализ и оценка финансовых рисков, раз-
работка мер по их минимизации;
� составление отчётов об исполнении бюд-
жетов денежных средств, финансовых пла-
нов и контроль за целевым использованием
средств, соблюдением финансовой дисцип-
лины и своевременностью расчётов;
� участие в разработке планов продаж
продукции (работ, услуг), затрат на произ-
водство и подготовка предложений по по-
вышению рентабельности производства,

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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ÂÀ Ó×ÀÙÈÕÑß 
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

Òàòüÿ�à Îëåãîâ�à Øó�èëè�à, 
заведующая кафедрой теории и методики воспитания 
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 
развития образования им. Л.И. Новиковой», 
доцент, кандидат педагогических наук

ÏÐÀ

Îñ�îâó ïðàâîâîãî ñòàòóñà ó÷àùåãîñÿ ñîñòàâëÿþò ïðàâà, ñâîáî�û è îáÿçà��îñòè,
çàôèêñèðîâà��ûå â Êî�ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè è Ôå�åðàëü�î� çàêî�å
«Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè».

� правовой статус учащихся � академические права � социальные права
� право на образование

Â соответствии со статьёй 33 Феде-
рального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»
(в ред. от 13 июля 2015 г. № 238-
ФЗ) (далее ФЗ «Об образовании
в РФ») к учащимся в зависимости
от уровня осваиваемой образователь-
ной программы, формы обучения,
режима пребывания в образователь-
ной организации относятся:

1) воспитанники, осваивающие об-
разовательную программу дошколь-
ного образования, а также основную
общеобразовательную программу
с одновременным проживанием или
нахождением в образовательной ор-
ганизации;

2) учащиеся, осваивающие образо-
вательные программы начального об-
щего, основного общего или средне-
го общего образования, дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы.

Государственные гарантии реализации
права на образование в Российской
Федерации для школьников определены
статьёй 5 ФЗ «Об образовании
в РФ». В Российской Федерации га-
рантируется право каждого человека
на образование. Право на образование
гарантируется независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, социального
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других
обстоятельств.

Государство гарантирует общедоступ-
ность и бесплатность в соответствии
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами дошколь-
ного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образова-
ния, а также на конкурсной основе



здоровья, в том числе получение социаль-
но-педагогической и психологической по-
мощи, бесплатной психолого-медико-педа-
гогической коррекции.

Для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) разрабатываются
адаптированные программы (часть 2 ста-
тьи 79 ФЗ «Об образовании в РФ»)
с учётом особенностей их психофизиоло-
гического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспе-
чивающие коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию (статья 2, пунк-
ты 16 и 28 ФЗ «Об образовании
в РФ»). Приём на обучение по адапти-
рованной основной общеобразовательной
программе осуществляется только с согла-
сия родителей (законных представителей)
и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (часть 3
статьи 55 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Образованию лиц с ОВЗ также посвяще-
на статья 42 ФЗ «Об образовании
в РФ» «Психолого-педагогическая, меди-
цинская и социальная помощь учащимся,
испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации».

Обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами, также
относится к академическим правам детей.

Учащиеся в ОУ по образовательным про-
граммам НО, ОО и СОО, не ликвиди-
ровавшие в установленные сроки академи-
ческую задолженность с момента её обра-
зования, по усмотрению их родителей (за-
конных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образова-
тельным программам в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии либо на обучение по ин-
дивидуальному учебному плану (часть 9
статьи 58 ФЗ «Об образовании в РФ»).

бесплатность высшего образования, если об-
разование данного уровня гражданин полу-
чает впервые.

В Российской Федерации реализация права
каждого человека на образование обеспечи-
вается путём создания соответствующих со-
циально-экономических условий для его по-
лучения, расширения возможностей удовле-
творять потребности человека в получении
образования различных уровня и направлен-
ности в течение всей жизни.

Основные права учащихся и меры их соци-
альной поддержки и стимулирования опреде-
лены статьёй 34 ФЗ «Об образовании
в РФ». Им предоставляются академические
права на âûáîð îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçà-
öèè, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнад-
цати лет. Данное право для воспитанников за-
креплено в приказе Министерства образова-
ния и науки РФ от 08 апреля 2014 г.
№ 293 «Об утверждении Порядка приёма
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», а для учащихся
в приказе Министерства образования и науки
РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об ут-
верждении Порядка приёма граждан на обу-
чение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего
общего образования».

Право родителей на определение формы об-
разования и формы обучения прекращается
при завершении получения ребёнком основ-
ного общего образования (пункт 1, часть 3,
статья 44 ФЗ «Об образовании в РФ»).
В пункте 2 статьи 63 Семейного кодек-
са РФ также сказано, что родители имеют
право выбора образовательной организации,
формы получения детьми образования и фор-
мы их обучения с учётом их мнения до по-
лучения ими основного общего образования.

Учащиеся имеют право на ïðå�îñòàâëå�èå
óñëîâèé для обучения с учётом особенностей
их психофизического развития и состояния

Ò.Î. Øóìèëèíà.  Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 утверждён Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным програм-
мам, в том числе особенности организации об-
разовательной деятельности для лиц с ОВЗ.

Учащиеся имеют право на îòñðî÷êó îò ïðè-
çûâà �à âîå��óþ ñëóæáó. Кроме ФЗ «Об
образовании в РФ» данное академическое
право закреплено в Федеральном законе
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» в ста-
тье 23 «Освобождение от призыва на военную
службу. Граждане, не подлежащие призыву
на военную службу. Освобождение от испол-
нения воинской обязанности».

Академическим правом детей и подростков яв-
ляется óâàæå�èå ÷åëîâå÷åñêîãî �îñòîè�ñòâà,
защита от всех форм физического и психичес-
кого насилия, оскорбления личности, охрана
жизни и их здоровья. В соответствии со ста-
тьями 150–152 Гражданского кодекса РФ
и статьёй 45 ФЗ «Об образовании в РФ»
учащиеся могут защищать свои права в уста-
новленном законодательством порядке, в том
числе через комиссию по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отно-
шений. Такая комиссия создаётся для урегули-
рования разногласий между участниками обра-
зовательных отношений по вопросам реализа-
ции права на образование, в том числе в слу-
чаях возникновения конфликта интересов педа-
гогического работника, применения локальных
нормативных актов, обжалования решений
о применении к школьникам дисциплинарного
взыскания.

Учащиеся имеют право на êà�èêóëû — пла-
новые перерывы при получении образования
для отдыха и иных социальных целей в соот-
ветствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком (пункт 11,
часть 1, статья 34 ФЗ «Об образовании
в РФ»). Продолжительность каникул в учеб-
ном году должна составлять не менее 30 ка-
лендарных дней (постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 29 де-
кабря 2010 г. № 189 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»).

В соответствии с частью 5 статьи 28
ФЗ «Об образовании в РФ» в канику-
лы образовательная организация может
организовать отдых и оздоровление де-
тей. Привлекать учащихся в каникуляр-
ное время к каким-либо мероприятиям
она может только с их согласия или со-
гласия родителей, если речь идёт о не-
совершеннолетних.

Привлечение учащихся в каникулярное
время к освоению общеобразовательной
программы или мероприятиям, не преду-
смотренным учебным планом, является
нарушением или незаконным ограниче-
нием предусмотренных законодательст-
вом их прав и свобод и является адми-
нистративным правонарушением, предус-
мотренным статьёй 5.57 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.

Учащиеся имеют право на ó÷àñòèå
â óïðàâëå�èè îáðàçîâàòåëü�îé îðãà-
�èçàöèåé в порядке, установленном её
уставом. Часть 6 статьи 26 ФЗ «Об
образовании в РФ» предполагает, что
для учёта их мнения по вопросам управ-
ления образовательной организацией
и при принятии образовательной органи-
зацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные ин-
тересы, по их инициативе создаются со-
веты учащихся. Деятельность таких со-
ветов определена в письме Министерст-
ва образования и науки РФ от 14 фев-
раля 2014 г. № ВК-264/09 «О мето-
дических рекомендациях о создании
и деятельности советов учащихся в об-
разовательных организациях».

Îç�àêî�ëå�èå со свидетельством о го-
сударственной регистрации, ñ óñòàâî�,
с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации,
ñ ó÷åá�îé �îêó�å�òàöèåé, другими до-
кументами ОУ также относится к ака-
демическим правам учащихся.



дартов, ОУ бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образо-
вания учебники и учебные пособия, а так-
же учебно-методические материалы, сред-
ства обучения и воспитания.

В соответствии с частью 2 статьи 34
ФЗ «Об образовании в РФ» несовершен-
нолетним предоставляются следующие меры
социальной поддержки и стимулирования.
Îáåñïå÷å�èå ïèòà�èå� в случаях и в по-
рядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов РФ и Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями
к организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального
образования — СанПиН 2.4.5.2409–08.

Òðà�ñïîðò�îå îáåñïå÷å�èå школьников
осуществляется в соответствии со стать-
ёй 40 ФЗ «Об образовании в РФ»
и Постановлением Правительства РФ
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы
детей автобусами».

Дети и подростки имеют право на ó÷àñòèå
â îáùåñòâå��ûõ îáúå�è�å�èÿõ, создан-
ных в соответствии с законодательст-
вом РФ, а также на создание обществен-
ных объединений учащихся в установлен-
ном Федеральным законом «Об общест-
венных объединениях» от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ порядке. Принуждение уча-
щихся, воспитанников к вступлению в об-
щественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принуди-
тельное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитацион-
ных кампаниях и политических акциях
не допускается.

Права учащихся в ФЗ «Об образовании
в РФ» существенно расширены и конкре-
тизированы по сравнению с теми, которые
были установлены предыдущим законом.
Более того, их перечень не является за-
крытым и может быть изменён норматив-
ными правовыми актами РФ, а также ло-
кальными нормативными актами образова-
тельных организаций. ÍÎ

Наиболее эффективным способом ознакомле-
ния с учредительными документами образо-
вательной организации является их размеще-
ние на официальном сайте в соответствии
с приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и формату
представления на нём информации».

Ознакомление с журналом успеваемости оп-
ределено письмом Министерства образования
и науки РФ от 15 февраля 2012 г.
№ АП-147/07 «О методических рекомен-
дациях по внедрению систем ведения журна-
лов успеваемости в электронном виде».

Академическим правом школьников является
áåñïëàò�îå ïîëüçîâà�èå áèáëèîòå÷�î-è�-
ôîð�àöèî��û�è ðåñóðñà�è, учебной базой
образовательной организации. Письмом
Минобразования РФ от 23 марта 2004 г.
№ 14–51–70/13 «О Примерном положении
о библиотеке общеобразовательного учрежде-
ния» определены цели и задачи функциониро-
вания библиотек. Каковы же они? Обеспече-
ние участникам образовательного процесса до-
ступа к информации, знаниям, идеям, куль-
турным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов ОУ
на различных носителях (бумажном, магнит-
ном, цифровом, коммуникативном и др.); вос-
питание культурного и гражданского самосо-
знания, помощь в социализации учащегося,
развитии его творческого потенциала; форми-
рование навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение поиску, отбору и кри-
тической оценке информации; совершенствова-
ние предоставляемых библиотекой услуг
на основе внедрения новых информационных
технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов.

На основании части 1 статьи 35 ФЗ «Об
образовании в РФ» учащимся, осваивающим
основные образовательные программы
за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в пре-
делах федеральных государственных образо-
вательных стандартов, образовательных стан-

Ò.Î. Øóìèëèíà.  Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
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? Ìîé ðåá¸íîê íå àòòåñòîâàí
ïî ãåîãðàôèè çà ïåðâóþ ÷åò-

âåðòü. Â æóðíàëå ñòîÿò îöåíêè: 5, 5,
5. Ó÷èòåëü îáúÿñíèë ýòî òåì, ÷òî
íå õâàòèëî åù¸ îäíîé îöåíêè (èõ
äîëæíî áûòü ÷åòûðå äëÿ àòòåñòà-
öèè). Ïðè ýòîì áûëî íåñêîëüêî
îëèìïèàä â øêîëå, ãäå íà òð¸õ ìîé
ðåá¸íîê çàíÿë ïåðâûå ìåñòà, îëèì-
ïèàäû ñîâïàäàëè ñ óðîêàìè ãåîãðà-
ôèè, êîòîðûå îí ïðîïóñêàë â ýòè
äíè. Ïîæàëóéñòà, ðàçúÿñíèòå ñèòóà-
öèþ: ïðàâ ëè ó÷èòåëü, íå àòòåñòîâû-
âàÿ ó÷åíèêà, èìåþùåãî âñåãî òðè
îöåíêè, ïðè÷¸ì ïîëîæèòåëüíûå. 
Ê.Ç.

Попросите учителя показать
документ, где указано, какое
количество оценок является не-
обходимым для выставления
оценки. Думаем, что такого до-
кумента нет, поскольку это
противоречит требованиям
ст. 58 и ст. 59 ФЗ «Об обра-
зовании в РФ». Право выстав-
ления оценки принадлежит учи-
телю, но он должен изложить
особенности оценивания дости-
жений учащихся в отдельном
локальном акте. Такой доку-
мент утверждается директором
школы и тогда становится обя-
зательным для исполнения.
Рекомендуем вам также обра-
титься к директору школы.
Считаем, что ваш ребёнок име-

ет полное право быть аттес-
тованным по данному пред-
мету.

? Èìåþ âûñøåå ïåäàãîãè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöè-

àëüíîñòè «ìàòåìàòèêà». 22 ãîäà
ðàáîòàþ ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Èìåþ ëè ÿ íà ýòî ïðàâî?
Ó ìåíÿ âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîí-
íàÿ êàòåãîðèÿ. Êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè êàê ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ ïðîõîäèëà íåîä-
íîêðàòíî (êàæäûå 5 ëåò). Ïðîõî-
äèòü ïåðåêâàëèôèêàöèþ îòêàçû-
âàþñü, òàê êàê óæå ãîä êàê íà ïåí-
ñèè. Âîïðîñ âñòàë îá óâîëüíåíèè
ñ ðàáîòû.
Å.Ì.

Ваше образование, квалифи-
кационная категория и доку-
менты о повышении квалифи-
кации позволяют работать
в должности «учитель началь-
ных классов».

? Â íà÷àëüíîé øêîëå, 2-é êëàññ,
â êîíöå 1-é ÷åòâåðòè îáúÿâè-

ëè î òîì, ÷òî íàøà ëþáèìàÿ ó÷è-
òåëüíèöà áûëà íàçíà÷åíà çàâó÷åì
ïî íà÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ.
Âìåñòî íå¸ äèðåêòîð ïðåäëàãàåò
íÿíå÷êó 1-õ êëàññîâ (îïûòà ðàáî-
òû ó÷èòåëåì ó íå¸ íåò), íåò èí-
ôîðìàöèè íè îá îáðàçîâàíèè, íè
î ïðåäûäóùèõ ìåñòàõ å¸ ðàáîòû,

äà è âîîáùå âûçûâàþò ñîìíåíèÿ
å¸ ñïîñîáíîñòè ïåäàãîãà. Íà âñå
ïðåòåíçèè ðîäèòåëåé íà ñîáðà-
íèè äèðåêòîð øêîëû ïîïðîñèëà
ïîòåðïåòü îäíó ÷åòâåðòü è ïðîâå-
ðèòü, êàê ñåáÿ ïîêàæåò íîâûé
ó÷èòåëü. Ðîäèòåëè ñïðàâåäëèâî
íå õîòÿò, ÷òîáû íà èõ äåòÿõ ïðî-
âîäèëè ýêñïåðèìåíò. Íå äóìàþ,
÷òî íàéòè îïûòíîãî ïåäàãîãà
ïðîáëåìà, òàê êàê ðå÷ü èä¸ò
î âåäóùåé øêîëå-ãèìíàçèè ãîðî-
äà. Êàê áûòü â ýòîì ñëó÷àå?
Ì.Ç.

В школе есть родительская
общественность, которая
должна знать все сведения
о квалификации педагогов.
Такая информация должна
вывешиваться на сайте шко-
лы. Если эту информацию
администрация не предостав-
ляет, обращайтесь в орган уп-
равления образованием, кото-
рому подчиняется школа.
Напоминаем, что расстановка
кадров в организации отно-
сится к полномочиям дирек-
тора школы.

? Ðàáîòàþ â øêîëå ñ 1989 ãîäà:
ñåêðåòàðü, çàòåì ñ 1999 ãîäà

äîáàâèëèñü ÷àñû ó÷èòåëÿ
(ïî 8–13 ÷àñ), ñ 2004 ãîäà —
çàâáèáëèîòåêîé + ó÷èòåëü.
Ñ 2009-ãî åù¸ è êëàññíûé

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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ðóêîâîäèòåëü. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå. Îáðàçîâà-
íèå íå ïåäàãîãè÷åñêîå. Ñ ñåíòÿáðÿ
2013 ãîäà äèðåêòîð íå ïðîòàðèôè-
öèðîâàëà ìíå ó÷åáíûå ÷àñû è êëàññ-
íîå ðóêîâîäñòâî, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî
ó ìåíÿ íåò ïåäîáðàçîâàíèÿ, õîòÿ ðî-
äèòåëè ïðèõîäèëè íà ïðè¸ì è ïðîñè-
ëè íàçíà÷èòü ìåíÿ. Ìîãó ëè ÿ âåñòè
ó÷åáíûå ÷àñû? Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ?
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

Если у вас нет высшего профес-
сионального образования и до-
полнительного профессионально-
го образования по профилю ра-
боты, то вы не можете выпол-
нять обязанности учителя.
Требования к каждой должности
педагога указаны в приказе
Минздравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого квалифи-
кационного справочника должно-
стей руководителей, специалис-
тов и служащих», раздел «Ква-
лификационные характеристики
должностей работников образо-
вания».

? Ó íàñ â Óñòàâå â ðàçäåëå îá îðãà-
íàõ óïðàâëåíèÿ åñòü Êîíôåðåí-

öèÿ (Îáùåå ñîáðàíèå), êîòîðàÿ óò-
âåðæäàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ; ïðèíèìàåò
Óñòàâ ó÷ðåæäåíèÿ, èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ ê íåìó; èçáèðàåò Ñîâåò ó÷-
ðåæäåíèÿ — îðãàí ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ïåðèîä ìåæäó Êîíôåðåíöèÿìè.
Ìîæåò ëè Êîíôåðåíöèÿ ïðèíÿòü Ïî-
ëîæåíèå î Ñîâåòå, êîòîðûì îíà äå-
ëåãèðóåò ïðàâà ïî ðàçðàáîòêå è óò-
âåðæäåíèþ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
øêîëû, èëè ýòî äîëæíî áûòü îôîðì-
ëåíî òîëüêî êàê èçìåíåíèå ê Óñòàâó.
Òî åñòü â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Êîíôå-
ðåíöèåé òàêîãî Ïîëîæåíèÿ, íå áóäåò
ëè îíî èäòè â ðàçðåç ñ Óñòàâîì, ãäå
ó Ñîâåòà íåò òàêèõ ïðàâ. Â íàøåì

ñëó÷àå àäìèíèñòðàöèÿ íå ìîæåò
ïðîâîäèòü âûáîðû â ÓÑ, òàê êàê
òàêîãî îðãàíà íåò â íàøåì Óñòàâå.
È åù¸, íå ìîãëè áû âû ñêàçàòü
î ðàçëè÷èè èëè ñîîòâåòñòâèè äðóã
äðóãó òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «Îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ÎÓ», «Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÓ»
è «Ïëàí ðàçâèòèÿ ÎÓ»? 
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Устав школы является доку-
ментом, который выполняет
несколько функций: является
основным нормативным ак-
том, регламентирующим пра-
вовой статус участников об-
разовательного процесса и
в первую очередь учащихся;
а также правовой базой дея-
тельности учреждения; регла-
ментирует цели и задачи, ор-
ганизационную структуру,
форму управления, экономи-
ческий и хозяйственный ас-
пекты деятельности. Все ос-
тальные локальные норматив-
ные акты школы принимают-
ся в целях исполнениях поло-
жений Устава. Таким обра-
зом, для школы в Уставе оп-
ределяются коллегиальные
органы, а непосредственные
правила их формирования
и компетенция определяются
в Положениях об этих орга-
нах.
В Уставе может быть указа-
но, что высшим коллегиаль-
ным органом управления
школы является Конферен-
ция, а непосредственное уп-
равление между ежегодными
конференциями осуществляет
Совет школы или Управляю-
щий совет школы. В таком
случае всё определяется тра-
дициями школы. В положе-
ниях об этом органе опера-
тивного управления определя-
ются цели, задачи, функции,

полномочия. Можно часть
основных полномочий указать
в самом уставе. Туда, как
правило, относят наиболее
постоянные и значимые для
школы функции. Остальные
детали статуса Совета изла-
гают в Положении о нём.
Полномочия Конференции
определяются Положением
о таком органе управления.
Конференция может принять
решение о делегировании ча-
сти своих полномочий Сове-
ту. В таком случае сущест-
венным является порядок
проведения голосования
по данному вопросу.
Программа развития шко-
лы — это локальный норма-
тивный акт, в котором опре-
деляются перечни (комплекс)
мероприятий, направленных
на достижение целей школы
в развитии образовательной
среды, включая характерис-
тику (что было, что есть, что
будет) всех направлений это-
го развития, с указанием
объёма и источников их фи-
нансирования, результативно-
сти деятельности по каждому
направлению и мероприятию,
ответственных за реализацию
указанных мероприятий.
Основные направления дея-
тельности школы — это пе-
речень направлений, по кото-
рым будет осуществляться
образовательная деятельность
учреждения. Их, как прави-
ло, указывают в назывном
порядке в уставе школы.
Например, какие образова-
тельные проекты реализует
школа, какую воспитательную
работу ведёт с учащимися
и их родителям, какую рабо-
ту проводит с населением,
с работниками организации
и т.д.
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Например, в приказе Минобра-
зования РСФСР
от 20.09.1988 № 39 «О при-
мерной номенклатуре дел обще-
образовательных школ» указы-
валось, что Примерная номенк-
латура дел общеобразователь-
ных школ предусматривала ве-
дение 28 дел, отражающих ос-
новные направления деятельнос-
ти школы. К таким направлени-
ям деятельности относили всю
учебно-воспитательную работу,
работу с кадрами. В настоящее
время перечень основных на-
правлений работы школы может
быть иной и более широкий.
План развития школы — ло-
кальный нормативный документ
школы, описывающий освоение,
развитие, охрану тех ресурсов,
которыми располагает школа
для осуществления образова-
тельной деятельности. В отли-
чие от программы имеет систе-
матизированный перечень меро-
приятий, сроки их реализации,
объёмы освоения ресурсов, мес-
то выполнения мероприятий,
указание персональных ответст-
венных лиц за их выполнение.
Совет школы утверждает план
развития школы.

? Íóæíû ëè ëèöåíçèÿ è àêêðåäèòà-
öèÿ äëÿ ÎÓ, â êîòîðîì èíòåãðè-

ðîâàííî îáó÷àþòñÿ äåòè ñ ÇÏÐ? 
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà

Для общеобразовательного уч-
реждения лицензируется обра-
зовательная деятельность. В ва-
шем случае должны быть ука-
заны все программы, которые
школа планирует реализовы-
вать: основная образовательная
программа общего образования,
адаптированные программы,
программы дополнительного об-
разования и т.п.

? Ìîæíî ëè îò÷èñëèòü èç øêî-
ëû VIII âèäà ó÷åíèêà (îáó÷àþ-

ùåãîñÿ èíäèâèäóàëüíî íà äîìó)
ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé, åñëè åìó
èñïîëíèëîñü 18 ëåò è óñòàíîâëåíà
1-ÿ ãðóïïà èíâàëèäíîñòè?
Íàòàëüÿ

Да, возможно. Порядок от-
числения учащихся, достиг-
ших 15 лет, при наличии же-
лания и согласия родителей,
является общим для всех уча-
щихся общеобразовательных
организаций. См. ч. 6 ст. 66
ФЗ «Об образовании
в РФ».

? Ñèòóàöèÿ ñëåäóþùàÿ. Ðåá¸-
íîê-èíâàëèä ïîñåùàåò êîð-

ðåêöèîííóþ øêîëó, ïðè ýòîì
íå æèâ¸ò â ýòîé øêîëå, ò.å. óòðîì
ïðèõîäèò, à âå÷åðîì óõîäèò.
Ñ íàñ ñíÿëè ëüãîòû íà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, ìîòèâèðóÿ ýòî
òåì, ÷òî ðåá¸íîê íàõîäèòñÿ
íà ïîëíîì ãîñîáåñïå÷åíèè! Ðå-
á¸íîê ïîëó÷àåò äâóõðàçîâîå ïè-
òàíèå. Êàê áûòü è êòî ïðàâ?
Î.Í.

Рекомендуем вам обратиться
в прокуратуру, так как ситуа-
ция требует анализа всех до-
кументов по вашему вопросу.
Установление льгот на комму-
нальные услуги относится
к компетенции органов испол-
нительной власти субъек-
та РФ, на территории кото-
рого вы проживаете.

? Â øêîëå îäèí ñïîðòèâíûé
çàë. Óðîêè ôèçêóëüòóðû ñòîÿò

îäíîâðåìåííî â äâóõ êëàññàõ —
10-ì è 11-ì. Ó÷èòåëÿ ðàçíûå.
Âîçìîæíî ëè òàêîå?
Åëåíà Áîðèñîâíà

Этот вопрос относится к ком-
петенции школы. Возможно,

это большой зал и он позво-
ляет проводить занятия одно-
временно с двумя классами.
Надо смотреть документы
школы.

? Ñóùåñòâóåò ëè ïîíÿòèå «âðå-
ìåííî âûáûâøèé», è íà êà-

êîé ñðîê îíî îïðåäåëÿåòñÿ? Äåëî
â òîì, ÷òî îäíà äåâî÷êà áûëà ïî-
ìåùåíà â ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â äðó-
ãîì ãîðîäå. Ìàìà íàïèñàëà çàÿâ-
ëåíèå î òîì, ÷òîáû åé âûäàëè äî-
êóìåíòû äî÷åðè, òàê êàê îíà íà-
ïðàâëÿåòñÿ â äàííûé öåíòð áåç
óêàçàíèÿ ñðîêîâ íàõîæäåíèÿ òàì.
Ìàìà ïðèâåçëà ñïðàâêó-ïîä-
òâåðæäåíèå, ÷òî äåâî÷êó áåðóò
â ýòîò öåíòð. Â íàøåé øêîëå èçäà-
ëè ïðèêàç î òîì, ÷òî ñ÷èòàòü äàí-
íîãî ðåá¸íêà âûáûâøèì. Ñ ïðî-
ãðàììîé ðåàáèëèòàöèè íàøó øêî-
ëó íå çíàêîìèëè. Â ðåàáèëèòàöè-
îííîì öåíòðå äåâî÷êà íàõîäè-
ëàñü 6 ìåñÿöåâ. Ïî ïðèáûòèè îá-
ðàòíî íà íàøó òåððèòîðèþ (ýòî
áûëî åù¸ ëåòîì), øêîëó íå ïðåäó-
ïðåäèëè î òîì, ÷òî äåâî÷êà ñíîâà
â ãîðîäå. Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà
â íàøó øêîëó ïîçâîíèëè èç òîé
øêîëû, ãäå îáó÷àëàñü äåâî÷êà,
íàõîäÿñü íà ðåàáèëèòàöèè. Îíè
ñîîáùèëè, ÷òî äîêóìåíòû ðåá¸í-
êà íå çàáèðàëè, à ê ó÷¸áå îíà
íå ïðèñòóïèëà. Ìû ïîçâîíèëè
â íàøó êîìèññèþ ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äëÿ âûÿñíåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ, íàì ñêàçàëè, ÷òî
ìû äîëæíû áûëè ñäåëàòü çàïðîñ
â ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð, òàê
êàê äåâî÷êà òóäà âðåìåííî âûáû-
ëà èç íàøåé øêîëû, à íà ìàìó
ïîäãîòîâèëè ìàòåðèàëû äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ å¸ ïî ñò. 5.35 ÀÊ ÐÔ.
Ìû îòâåòèëè, ÷òî äëÿ çàïðîñà äî-
êóìåíòîâ è ïðèâëå÷åíèÿ ìàìû
ó íàñ íåò îñíîâàíèé — äàííûé
ðåá¸íîê ó íàñ íå ÷èñëèòñÿ è çàÿâ-
ëåíèÿ îò ðîäèòåëåé î ïðè¸ìå
â øêîëó ó íàñ íåò. Ïðåäñåäàòåëü
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êîìèññèè, ñîñëàâøèñü íà ñò. 19
ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè» â ñòàðîé ðå-
äàêöèè, ñêàçàëà, ÷òî ìû íå èìåëè
ïðàâà èñêëþ÷àòü äåâî÷êó èç øêîëû
áåç ñîãëàñèÿ êîìèññèè, îíà ñ÷èòàåò-
ñÿ òîëüêî âðåìåííî âûáûâøåé è ÷òî
îíà ïîïðîñèò ïðîêóðîðñêóþ ïðî-
âåðêó, òàê êàê ìû íå çàíèìàåìñÿ
ýòîé äåâî÷êîé. ß åù¸ ðàç ïîâòîðÿþ,
÷òî äåâî÷êà íå èñêëþ÷àëàñü, îíà
ñ÷èòàëàñü âûáûâøåé. Â ðåàáèëèòà-
öèîííûé öåíòð äåâî÷êà áûëà ïîìå-
ùåíà ïî ñîáñòâåííîìó çàÿâëåíèþ,
íà äàííûé ìîìåíò åé 16 ëåò. Ïîÿñ-
íèòå, ïîæàëóéñòà, íà áóäóùåå, êàê
ïðàâèëüíî îôîðìèòü äîêóìåíòû,
êòî è êàê äîëæåí îòñëåæèâàòü ýòèõ
äåòåé. È âòîðîé âîïðîñ. Ìîãóò
ëè ïîäðîñòêó îòêàçàòü â ïåðåâîäå
íà âå÷åðíåå îòäåëåíèå èç-çà òîãî,
÷òî ñ òàêèì çàÿâëåíèåì îí îáðàòèë-
ñÿ â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ íå ëåòîì, à îñåíüþ,
ÿêîáû âñå ïåðåâîäû îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ëåòîì. Þíîøå 16 ëåò, îí áûë òðó-
äîóñòðîåí, ìàëü÷èê î÷åíü ïðîáëåì-
íûé (ïîâòîðíîå äóáëèðîâàíèå êóðñà
8-ãî êëàññà, ïðîáëåìû ñ ïîâåäåíèåì
è çàêîíîì). Óðîêè îí ïðîïóñêàåò,
çà íèì òÿíóòñÿ äðóãèå ïîäðîñòêè
ñ ïîãðàíè÷íûì ïîâåäåíèåì è ò.ä.
Ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ
äëÿ íåãî óæå íå àêòóàëüíû. Þíîøà
ñîñòîèò íà âñåõ âèäàõ ó÷¸òà. 
Åëåíà Êíÿçåâà

1) Понятия «временно выбыв-
шие», «мигрирующие дети» при-
меняется в санитарном законода-
тельстве. К сожалению, право-
вых инструментов регулирования
статуса таких детей не много.
Например, в постановлении

Минтруда РФ от 08.08.2002
№ 54«Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций
по организации деятельности
государственного (муници-
пального) учреждения «Дом-
интернат для умственно от-
сталых детей» указано, что
временное выбытие ребёнка-
инвалида из учреждения осу-
ществляется только по заявле-
нию родителей (законных
представителей) и с согласия
директора учреждения
на срок не более трёх месяцев
или на период каникул.
По сути, если учащийся вы-
бывает из организации
на срок, превышающий не бо-
лее 3-х месяцев, то должен
оформляться приказ о времен-
ном выбытии учащегося. Если
учащийся выбывает из орга-
низации на более длительный
срок, то надо проводить про-
цедуру отчисления в связи
с переводом его в другое
учебное учреждение с указа-
нием причины такого перево-
да. Именно в этом случае
возможна передача личного
дела учащегося на руки роди-
телю. С этого момента утра-
чивается юридическая связь
учащегося и школы.
В вашем случае официальный
перевод учащегося, а следова-
тельно, и отчисление учащего-
ся в другое учреждение
не проводилось. Формально
учащийся числился за вашей
школой, несмотря на то что
фактически обучался в другом
учреждении. Это и привело

к тому, что полную ответст-
венность за такого учащегося
несёт учреждение, в котором
он считается временно отсут-
ствующим. Неточность фор-
мулирования правовой пози-
ции по статусу учащегося
привело к тому, что с вас
и спрашивают.
Для дальнейших отношений
с родителями нужно внести
поправки в локальные акты
о приёме, отчислении и пере-
воде учащихся. При времен-
ном отсутствии учащегося
нужно выдавать не оригинал
личного дела, а его дубликат.
В таком случае учащийся бу-
дет находиться под контролем
школы на всё время времен-
ного выбытия из учреждения,
и у школы будут все права
подавать жалобу в КДН
на родителей, недобросовестно
выполняющих свои обязанно-
сти, которые указаны в ст. 43
Конституции РФ и ст. 63
Семейного кодекса РФ.
2) Никаких временных сро-
ков по поводу перевода в ве-
чернюю школу на федераль-
ном уровне не установлено.
Посмотрите региональные ак-
ты по этому вопросу. Учащи-
еся в вечернюю школу прини-
маются в течение всего учеб-
ного года, если локальными
актами не установлено иное.
В настоящее время закон
позволяет осваивать среднее
общее образования в форме
самообразования (ч. 2 ст. 65
ФЗ «Об образовании
в РФ»). ÍÎ
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? ß çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò â 2015 ãîäó.

Êàêàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
ìîæåò áûòü ìíå óñòàíîâëåíà ïðè
òðóäîóñòðîéñòâå íà ðàáîòó â øêîëó
ó÷èòåëåì ìóçûêè?

При трудоустройстве на работу
в школу никакой квалификацион-
ной категории вам не будет уста-
новлено. При желании вы може-
те обратиться в аттестационную
комиссию с заявлением о про-
хождении аттестации для уста-
новления первой квалификацион-
ной категории. Порядок аттеста-
ции педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утверждён приказом Минобр-
науки России от 07.04.2014
№ 276 (Зарегистрировано
в Минюсте России 23.05.2014
№ 32408).

? ×òî âõîäèò â äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè êîíöåðòìåéñòåðà, ðà-

áîòàþùåãî â ó÷ðåæäåíèè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé? 

Должностные обязанности лю-
бого работника предусматрива-
ются трудовым договором
и должностной инструкцией.
Одновременно обращаем ваше
внимание на то, что приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. № 761н

утверждён Единый квалифи-
кационный справочник долж-
ностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел
«Квалификационные характе-
ристики должностей работни-
ков образования». Этим нор-
мативным правовым актом
установлены следующие
должностные обязанности
по должности «Концертмей-
стер»: разрабатывает совме-
стно с преподавателями спе-
циальных и профилирующих
дисциплин тематические пла-
ны и программы. Проводит
индивидуальные и групповые
учебные занятия с учащими-
ся, опираясь на достижения
в области методической, пе-
дагогической и психологичес-
кой наук, а также современ-
ных информационных техно-
логий, осуществляет музы-
кальное сопровождение учеб-
ных занятий. Формирует ис-
полнительские навыки, при-
вивает им навыки ансамбле-
вой игры, способствует раз-
витию у них художественного
вкуса, расширению музы-
кально-образных представле-
ний и воспитанию творческой
индивидуальности, организует
их самостоятельную деятель-
ность, используя современ-
ные образовательные техно-
логии, включая информацион-
ные и компьютерные техно-

логии, а также цифровые об-
разовательные ресурсы.
Обеспечивает профессиональ-
ное исполнение музыкального
материала на уроках, экзаме-
нах, зачётах, концертах
(спектаклях), показательных
выступлениях (спортивных
соревнованиях по спортивной,
художественной гимнастике,
фигурному катанию, плава-
нию). Читает с листа, транс-
понирует музыкальные про-
изведения, координирует ра-
боту по аккомпанированию
на музыкальных занятиях
и массовых мероприятиях.
Оценивает эффективность
обучения, овладение умения-
ми, развитие опыта творчес-
кой деятельности, познава-
тельного интереса, участвует
в аттестации учащихся, в раз-
работке тематических планов,
программ (общих, специаль-
ных, профилирующих дисцип-
лин). Участвует в работе пе-
дагогических, методических
советов, других формах мето-
дической работы, в оздорови-
тельных, воспитательных
и других мероприятиях, пре-
дусмотренных образователь-
ной программой. Обеспечива-
ет охрану жизни и здоровья
учащихся в период образова-
тельного процесса, выполняет
правила по охране труда
и пожарной безопасности.

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com
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? Òðè ãîäà íàçàä, êîãäà ÿ ðàáîòàëà
â øêîëå ó÷èòåëåì ôèçèêè, ìíå

áûëà óñòàíîâëåíà âûñøàÿ êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ïî äîëæíîñòè
«ó÷èòåëü». Â ýòîì ãîäó, ïåðååõàâ
íà äðóãîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ã. Ëè-
ïåöê, ÿ ñíîâà óñòðîèëàñü íà ðàáîòó
â îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó òàê-
æå ó÷èòåëåì ôèçèêè. Áóäåò ëè ó÷òåíà
ïðè óñòàíîâëåíèè îïëàòû òðóäà èìå-
þùàÿñÿ ó ìåíÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîé
çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åðåç äâà ãîäà?

В пункте 46 «Порядка проведе-
ния аттестации педагогических
работников организаций, осуще-
ствляющих образовательную де-
ятельность, утверждённого при-
казом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276, указано,
что квалификационные катего-
рии, установленные педагогичес-
ким работникам, сохраняются
до окончания срока их действия
при переходе в другую органи-
зацию, в том числе расположен-
ную в другом субъекте РФ.

? Ó÷èòåëü ìóçûêè èìååò çâàíèå
«Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ». Äîëæíà ëè ïðîèçâî-
äèòüñÿ êàêàÿ-ëèáî äîïëàòà çà íàëè-
÷èå ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ?

В соответствии с Федеральным
законом от 22 августа 2004 го-
да № 122-ФЗ органам госу-
дарственной власти субъектов
РФ предоставлено право само-
стоятельно определять размеры
и условия оплаты труда работ-
ников подведомственных госу-
дарственных учреждений, а ор-
ганам местного самоуправления
определять размеры и условия
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений.
Таким образом, по вопросам оп-
латы труда во всех субъек-
тах РФ приняты региональные

нормативные правовые акты
и акты органов местного са-
моуправления. 
Кроме того, непосредственно
в образовательных учрежде-
ниях могут действовать раз-
личные Положения о стиму-
лирующих выплатах, поэтому
прежде всего необходимо об-
ращаться к указанным актам.

? ß èìåþ ðåá¸íêà èíâàëèäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-

¸é 262 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ îä-
íîìó èç ðîäèòåëåé äëÿ óõîäà
çà äåòüìè-èíâàëèäàìè ïî åãî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ÷åòûðå äîïîëíèòåëü-
íûõ îïëà÷èâàåìûõ âûõîäíûõ äíÿ
â ìåñÿö. Ðàçúÿñíèòå, êàêèì íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îïðå-
äåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ îïëà÷èâàåìûõ
âûõîäíûõ äíåé äëÿ óõîäà çà äåòü-
ìè-èíâàëèäàìè?

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.10.2014
№ 1048 «О порядке предо-
ставления дополнительных оп-
лачиваемых выходных дней
для ухода за детьми-инвалида-
ми» определена процедура пре-
доставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней
одному из родителей для ухода
за детьми-инвалидами.
Согласно Трудовому кодексу
РФ одному из родителей
(опекуну, попечителю) по его
заявлению на эти цели предо-
ставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выход-
ных дня в календарном месяце,
оформляемых приказом (распо-
ряжением) работодателя.
Для получения таких выход-
ных дней представляются сле-
дующие документы:
� справка, подтверждающая
факт установления инвалиднос-

ти, выданная бюро медико-со-
циальной экспертизы;
� документы, подтверждающие
место жительства (пребывания
или фактического проживания)
ребёнка-инвалида;
� свидетельство о рождении
(усыновлении) ребёнка либо
документ, подтверждающий ус-
тановление опеки, попечитель-
ства над ребёнком-инвалидом;
� оригинал справки с места
работы другого родителя (опе-
куна, попечителя) о том, что
на момент обращения дополни-
тельные оплачиваемые выход-
ные дни в этом же календар-
ном месяце им не использова-
ны или использованы частич-
но, либо справка с места рабо-
ты другого родителя (опекуна,
попечителя) о том, что от это-
го родителя (опекуна, попечи-
теля) не поступало заявления
о предоставлении ему в этом
же календарном месяце допол-
нительных оплачиваемых вы-
ходных дней.

Оплата каждого дополнитель-
ного выходного дня произво-
дится в размере среднего зара-
ботка родителя (опекуна, попе-
чителя). Дополнительные вы-
ходные, не использованные
в календарном месяце, не пере-
носятся на другой месяц.
При наличии в семье более од-
ного ребёнка-инвалида количе-
ство предоставляемых в кален-
дарном месяце дополнительных
оплачиваемых выходных дней
не увеличивается.
Предоставление работодателю
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности ре-
бёнка, осуществляется в соот-
ветствии со сроками установле-
ния инвалидности (один раз;
один раз в год; один раз в два
года; один раз в пять лет). ÍÎ



ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ: 
ôàêòîðû óñïåõà (íà ïðèìåðå ïîäãîòîâêè
áóäóùèõ ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ)
Òàòüÿ�à Èâà�îâ�à Êóç�åöîâà, 
профессор кафедры общеобразовательных предметов Института русского языка
и культуры Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук 

Ýòàëîííûì îáðàçîâàíèåì ìîæåò áûòü òîëüêî 

ôóíäàìåíòàëüíîå íàó÷íîå îáðàçîâàíèå,

ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîãî — ðàñïðîñòðàíåíèå íàó÷íîãî 

çíàíèÿ êàê íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé ìèðîâîé êóëüòóðû.

Â.À. Ñàäîâíè÷èé 

Ïðåïî�àâà�èå �èñöèïëè� åñòåñòâå��î-�àòå�àòè÷åñêîãî öèêëà �à ðóññêî� ÿçûêå 
êàê è�îñòðà��î� âå�¸òñÿ �à ïðîòÿæå�èè âñåãî ïåðèî�à ñóùåñòâîâà�èÿ â ÌÃÓ
ïðå�âóçîâñêîé ïî�ãîòîâêè è�îñòðà��ûõ ãðàæ�à�. Íà÷àëî áûëî ïîëîæå�î ïðè
ñîç�à�èè Ñïåöèàëü�ûõ êóðñîâ �ëÿ è�îñòðà��îé �îëî�¸æè ÌÃÓ â 1954 ãî�ó,
êîã�à ïðåïî�àâàòåëè îñ�îâ�ûõ ôàêóëüòåòîâ ÌÃÓ è�å�è Ì.Â. Ëî�î�îñîâà 
Èëüÿ Ñå�¸�îâè÷ Ñîðîêè�, Íè�à Ñåðãååâ�à Ãðî�îãëàñîâà è Ìàðèÿ Èâà�îâ�à
Íèêîëàåâà ïðèñòóïèëè ê ïðîâå�å�èþ çà�ÿòèé ïî �àòå�àòèêå, ôèçèêå è õè�èè 
�à �å ðî��î� �ëÿ ñëóøàòåëåé ÿçûêå…

� предвузовское образование � конструирование предметного курса
� преподавание предметного курса � подготовительный факультет
� методологическая универсальная система 

Ñ тех пор прошло шестьдесят лет,
в течение которых Курсы, оста-
ваясь подразделением МГУ, 

переросли сначала в подготовительный
факультет для иностранных граждан
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á) период обучения — от 8 месяцев
до 1,5 лет;
â) программы для поступающих в вузы.

2. Перспективно-ориентирующая коорди-
ната определяется целью этого этапа об-
разования учащегося — его выпускник
должен быть подготовлен:
à) к общению на русском языке как
в житейском, так и в предметных планах;
á) к успешной сдаче вступительных экза-
менов в вуз;
â) к успешной учёбе на 1-м курсе соот-
ветствующего вуза на русском языке;
ã) к сознательному выбору будущей про-
фессии и, следовательно, места дальней-
шего продолжения образования — вуза,
факультета;
�) к творческой исследовательской деятель-
ности;
å) желательный результат — воспитание
интереса к предметам.

3. Деятельностно-стимулирующая коорди-
ната определяет следующую специфику
условий «жизнедеятельности»:
à) место учёбы — подготовительный
факультет;
á) квалифицированные преподаватели;
â) полное обеспечение пособиями и раз-
даточным материалом;
ã) возможность получить консультации;
�) возможность посещать факультатив-
ные занятия;
å) компьютеры;
æ) набор тем и материалов для разработ-
ки и написания учащимися самостоятель-
ных и курсовых работ.

4. Коммуникативно-информационная ко-
ордината отражает внутри- и межпред-
метные связи, как содержательные, так
и методические, в частности, взаимосвязи
систем преподавания русского языка
и математики, физики.

Ясно, что описанные координаты прост-
ранства предвузовского образования име-
ют принципиально общий характер
и приемлемы практически ко всем подго-
товительным факультетам и отделениям,

(1959), затем — в Центр международного
образования (1993) и, наконец, в Институт
русского языка и культуры (2013). И всё
это время преподаватели естественно-мате-
матических предметов, впоследствии объе-
динённые в кафедру естественных наук, пы-
тались âûðàáîòàòü îáùèé ïî�õî� ê êî�ñòðó-
èðîâà�èþ ñî�åðæà�èÿ è ïðåïî�àâà�èþ ïðå�-
�åòîâ â ïëà�å ôîð�èðîâà�èÿ å�è�ñòâà òåîðèè
è ïðàêòèêè ïðå�âóçîâñêîãî îáðàçîâà�èÿ1.

Ïðîñòðà�ñòâî ïðå�âóçîâñêîãî îáðàçîâà�èÿ
ñòó�å�òîâ-è�îñòðà�öåâ Воспользуемся оп-
ределением образовательного пространства,
известного из педагогической литературы2,
от него перейдём к формулированию сначала
понятия пространства предвузовского обра-
зования, а затем понятия пространства пред-
вузовского предметного образования. При
этом определим место предвузовского обра-
зования в процессе становления личности
учащегося как полноправного этапа в систе-
ме образования.

1. В течение последних 33 лет настоящее
исследование проводилось в стенах представ-
ленного подразделения МГУ имени
М.В. Ломоносова, где обучаются иностран-
ные студенты, приехавшие в Россию для
продолжения образования в наших универси-
тетах и вузах на русском языке. Это и опре-
делило конкретизацию исследования на про-
странстве предвузовского образования сту-
дентов-иностранцев:

1. Нормативно-регламентирующую коорди-
нату можно представить следующими поло-
жениями:
à) учащимся этого уровня может стать толь-
ко человек, окончивший среднюю школу,
то есть имеющий соответствующий аттестат;

Ò.È. Êóçíåöîâà.  Ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò: ôàêòîðû óñïåõà (íà ïðèìåðå ïîäãîòîâêè
áóäóùèõ ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ)
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1 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного
факультета в пространстве предвузовского математического
образования. М.: КомКнига, 2005. 480 с.; 2-е изд.,
стереотип. М.: Либроком, 2011. (Серия «Педагогика,
психология, технология обучения»).
2 Сериков Г.Н. Образование: аспекты системы отражения. —
Курган: Зауралье, 1997. — C. 35–36.
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естественно, с определённой долей уточнений
в соответствии с конкретными условиями.
В частности, в условиях русскоговорящего
контингента, изучавшего предметы в средней
школе на русском языке, то есть для отечест-
венных учащихся, п. 2а) теряет актуальность
и может быть исключён. 

Посмотрим на эту структуру пространства
предвузовского образования с точки зрения об-
щей теории социальных пространств. Первые
три координаты можно считать инвариантами,
некоторые из них— абсолютными, другие (на-
пример, такие, как 2г)–е) и 3д)–ж)) — от-
носительными, но всё-таки инвариантами. По-
следняя, 4-я, координата, в противоположность
трём первым, символизирует процесс измене-
ния, которым мы и будем заниматься в нашем
исследовании.

Поскольку автор настоящей работы — мате-
матик, то работает в условиях пространства
предвузовского математического образова-
ния. Поэтому в соответствии с координатой
2а) ведётся работа по обеспечению общения
иностранных учащихся на «русском матема-
тическом» языке, в частности, разработаны
учебные словари математической лексики3.
В соответствии с координатой 2е) проводит-
ся целенаправленная работа по воспитанию
интереса к математике, уважения к ней как
к науке. 

В соответствии с координатами 3д) и 3е)
разработана система материалов по решению
задач повышенной трудности, по использова-
нию информатики и компьютера для решения
задач и по другим теоретическим и приклад-
ным темам. В соответствии с 4-й координатой
проводится работа по обеспечению взаимосвя-
зи различных разделов «школьной» математи-
ки (арифметики, алгебры, геометрии, тригоно-

метрии, начал анализа) между собой,
с теорией множеств, логикой, историей
математики, а также с другими «школь-
ными» дисциплинами — с информати-
кой, черчением. 

Аналогичные исследования и разработки
предприняты преподавателями других
естественнонаучных предметов. Поэтому
можно говорить и о пространстве пред-
вузовского предметного образования.

Ïðîöåññ ôîð�èðîâà�èÿ å�è�ñòâà òåî-
ðèè è ïðàêòèêè ïðîñòðà�ñòâà ïðå�âó-
çîâñêîãî ïðå��åò�îãî îáðàçîâà�èÿ
на кафедре естественных наук состоял
из трёх этапов: организационного, содер-
жательного и теоретического. Первый
этап выполнялся в двух направлениях:
научно-методическом (корректировка ка-
лендарных планов с ориентацией на бу-
дущую специальность студентов) и учеб-
но-методическом (аттестация студен-
тов)4. Второй этап — корректировка
и разработка нового содержания некото-
рых разделов повторительно-подготови-
тельных курсов предметов и методики
их преподавания; введение информатики
в практику преподавания на подготови-
тельном факультете и её комплексное
обеспечение (создание Рабочей програм-
мы, учебных материалов и разработка
методических рекомендаций)5. 

4 Кузнецова Т.И. К вопросу о создании модели
выпускника подготовительного факультета // Исполь-
зование принципа проблемного обучения в преподава-
нии русского языка и общенаучных дисциплин иност-
ранным учащимся: Материалы Международной
конференции / Под ред. Л.Л. Бабаловой. — М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1986. — С. 195–199.
5 Антипов И.Н., Зленко А.А., Кузнецова Т.И.
Рабочая программа по дисциплине «Основы
информатики и вычислительной техники» для
студентов-иностранцев, обучающихся
на подготовительных факультетах высших учебных
заведений СССР. — М.: МАДИ, 1985. — 13 с.;
Брычков Е.Ю., Кузнецова Т.И. Введение
в информатику: Учебное пособие для студентов-
иностранцев высших учебных заведений / Под
общ.ред. Т.И. Кузнецовой. — М.: УРСС, 1997. —
208 с.

3 Кузнецова Т.И., Лазарева Е.А. Учебный русско-англо-
китайский словарь математической лексики: Учебное пособие /
Пер. на англ. — авторов, на кит. — Ли Инань, Чжоу Ли,
ГаоГочиан; Под общ.ред. Т.И. Кузнецовой. М.: ЦМО МГУ.
Ред.-Изд. Совет МОЦ МГ, 1999. 57 с.; 2-е изд., стереотип.
2002; 3-е изд., стереотип. 2005; 4-е изд., стереотип. 2010; 
Кузнецова Т.И., Лазарева Е.А. Учебный русско-англо-
корейский словарь математической лексики: Учебное пособие /
Пер. на англ. — авторов, на кор. — Ким Кюн Тэ; Под
общ.ред. Т.И. Кузнецовой. — М.: ЦМО МГУ. Ред.-Изд.
Совет МОЦ МГ, 1999. — 55 с.



ского слова, в том числе и по математике
и другим предметам, побудила творческий
коллектив кафедры естественных наук
разработать комплекс пособий по каждо-
му предмету, которые представляют
«школьный» предмет. 

Именно последнее обстоятельство — не-
обходимость предъявления иностранным
учащимся всего ранее изученного ими
предмета — определило актуальность
подхода, используемого при конструирова-
нии содержания предмета и при разработ-
ке методики его преподавания. 

Первый пункт этого подхода определяется
положением, общепринятым в системе
отечественного математического образова-
ния и сформулированным В.М. Тихоми-
ровым следующим образом: «Есть две
традиции в математическом образова-
нии — американская и российская. Аме-
риканская система построена на том, что
человек должен уметь пользоваться гото-
выми приёмами, российская — на том,
что прежде всего следует научить думать
его самого. Российские традиции зиждут-
ся на развитии интеллекта, что предпола-
гает, в частности, некоторые “доказатель-
ства”»8. Как отметил И.Ф. Шарыгин,
«...главным вопросом российского матема-
тического образования является “Поче-
му?”, в то время как для американско-
го — “Как?”… Идея доказательства,
на которой основана вся математическая
наука и математическая культура, — одна
из самых нравственных и демократичных
идей. Математически культурными людь-
ми, понимающими, что такое доказатель-
ство, невозможно манипулировать»9. По-
этому и отечественные учебные материалы

В основу третьего этапа положены разрабо-
танные автором теоретические основы само-
стоятельного конструирования содержания
курса математики и методики его преподава-
ния на подготовительном факультете6.
Рассмотрим этот этап подробнее. 

Ïðîáëåìà è îñíîâíûå ïóíêòû 
ïîäõîäà ê å¸ ðåøåíèþ

Вопросами преподавания предметов на уровне
предвузовского образования занимались мно-
гие учёные и методисты, но чаще это выра-
жалось неявно и выглядело как пособия для
поступающих в вузы, основным назначением
которых было помочь абитуриенту осущест-
вить цель 2б), то есть успешно поступить
в соответствующий вуз. При этом основное
внимание уделялось решению экзаменацион-
ных задач. Что же касается теоретической
части «школьного» предмета, то типичным
можно считать высказывание из Предисло-
вия: «Пособие не содержит систематического
изложения школьного курса…». 

Глобальная проблема состоит в том, чтобы,
имея множество методик преподавания школь-
ного предмета, оптимальным образом разрабо-
тать систему его преподавания на подготови-
тельном факультете. При этом надо сначала
разработать теорию подхода к решению этой
проблемы, а затем его реализовать. С целью
структуризации такого подхода воспользова-
лись разработками отечественного философа
Г.П. Щедровицкого7, в результате чего были
получены следующие результаты.

Работа с иностранными студентами, которые
в начале обучения не знают ни одного рус-
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6 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного
факультета в пространстве предвузовского математического
образования. М.: КомКнига, 2005. 480 с.; 2-е изд.,
стереотип. М.: Либроком, 2011. (Серия «Педагогика,
психология, технология обучения»).
7 Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы //
На пути к теории научного знания. — М.: Наука, 1984. —
С. 67–109. 

8 Тихомиров В.М. Математическое образование 
(цели, концепции, структура, перспективы) //
Математика в образовании и воспитании / 
Сост. В.Б. Филиппов. — М.: ФАЗИС, 2000. —
С. 168.
9 Образование, которое мы можем потерять / 
Под общ.ред. В.А. Садовничего. 2-е доп. изд. 
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова; Ин-т компьютерных
исследований, 2003. — С. 194–195.
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построены именно в «старой» российской тра-
диции — �àòå�àòè÷åñêîå îáðàçîâà�èå
�å �îëæ�î �èêîè� îáðàçî� ñâî�èòüñÿ ê ðå-
öåïòóðà�, î�î �îëæ�î ñîñòàâëÿòü �åîòúå�-
ëå�óþ ÷àñòü êóëüòóð�îãî áàãàæà êàæ�îãî
øêîëü�èêà. Очевидно, что это можно отнести
не только к математике, но и к другим школь-
ным предметам. С сожалением отметим, что
отечественное «школьное» черчение уже пре-
вратилось в «рецептурный» предмет10.

Второй пункт определяется тем, что, как отме-
чает ректор МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва В.А. Садовничий, «...достоинства отечест-
венной высшей школы, о которых многие годы
с неизменным уважением говорили во всём
мире, всегда опирались прежде всего на фун-
даментальную науку, на научные школы. Сего-
дня, к сожалению, мы начинаем терять эту
опору»11. Поэтому основное направление рабо-
ты находится в русле решения важной задачи
усиления фундаментальной компоненты пред-
вузовского образования. Под фундаментально-
стью образования понимаем такое соединение
научного знания и процесса образования, кото-
рое даёт образованному человеку понимание
того факта, что âñå �û æèâ¸� ïî çàêî�à�
ïðèðî�û è îáùåñòâà, êîòîðûå �èêî�ó
�å �à�î èã�îðèðîâàòü. Особую роль играет
фундаментальность образования в судьбе сту-
дентов-иностранцев, поскольку во многих стра-
нах образование далеко от фундаментальности.
Демонстрация перед студентами-иностранцами
подготовительного факультета предметов, опре-
деляющих выбранную ими специальность,
в фундаментальном варианте раскрывает суть
как этих предметов, так и будущей специаль-
ности, позволяет им точнее определить про-
фессиональные перспективы.

Третий пункт этого подхода определяется тем,
что на уровне предвузовского предметного об-
разования, то есть в рамках повторительно-
подготовительного курса предмета, возможно и,

более того, целесообразно руководство-
ваться принципом обзорности, смысл ко-
торого заключается в укрупнении от-
дельных структурных элементов курса,
когда несколько разделов школьного
предмета, связанные общей темой, объе-
диняются в более совершенной структуре
и излагаются кратко, буквально за счи-
танное число минут. Использование это-
го принципа служит делу воспитания
у каждого учащегося умения математиче-
ски исследовать явления реального мира,
при этом важнейшей составной частью
этого умения служит искусство состав-
лять и исследовать мягкие математичес-
кие модели12. Для иностранных студен-
тов это особенно важно, хотя полезен
и отечественным, русскоговорящим, аби-
туриентам — тем, что при этом прояв-
ляются компактные терминологические
системы, которые объясняют структуру
соответствующего знания и тем самым
значительно сокращают затраты учебного
времени на изучение «русского матема-
тического» языка.

Четвёртый пункт этого подхода непо-
средственно следует из предыдущего
и заключается в том, что введение
в 1985 году в учебный план отечест-
венной средней школы, а затем и под-
готовительных факультетов для иност-
ранных граждан, предмета «Основы
информатики и вычислительной техни-
ки» создаёт условия для его интеграции
с математикой, что позволяет алгорит-
мизацию решения предметных задач
узаконить введением в методику препо-
давания как математики, так и других
предметов, дидактического принципа
алгоритмичности. Особенно большой
эффект от применения этого принципа
на подготовительном факультете для
иностранных граждан достигается
в случае, если оба предмета преподаёт
один преподаватель, — как предмет-
ную, так и языковую интеграцию. 

10 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного
факультета в пространстве предвузовского математического
образования. М.: КомКнига, 2005. 480 с.; 2-е изд.,
стереотип. М.: Либроком, 2011. — С. 82–84.
11 Образование, которое мы можем потерять / 
Под общ.ред. В.А. Садовничего. 2-е доп. изд. 
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова; Ин-т компьютерных
исследований, 2003. — С. 171.

12 Арнольд В.И. «Жёсткие» и «мягкие»
математические модели. — М.: МЦНМО, 2000. —
С. 31.



что в программном учебном пособии15, где
описаны основные ступени отечественного
образования, этапа предвузовского обра-
зования попросту нет. 

Óíèâåðñàëüíàÿ ñèñòåìà 
äèäàêòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ

Изучение методологической литературы,
а также многолетний опыт преподавания
математики на подготовительном факуль-
тете подсказали, что реализовать заду-
манное можно только с помощью новой,
методологической универсальной системой
специфических дидактических принципов.
Эта система — результат анализа и син-
теза основных дидактических принципов
в обучении предмету в средней и высшей
школе с точки зрения усиления фунда-
ментальной компоненты повторительно-
подготовительного предметного курса, ре-
ализуемой в русле преемственности. «Под
преемственностью в педагогических про-
цессах и явлениях мы понимаем такую
связь старого с новым и нового со ста-
рым, когда возникающие в условиях этой
связи диалектические противоречия раз-
решаются путём организованного взаимо-
действия соответствующих компонентов.
В обучении и воспитании новое не только
должно «снимать» старое, но и предвари-
тельно обогащать его. Это необходимо
для того, чтобы переход от старого к но-
вому был для объектов обучения и вос-
питания более естественным и плодотвор-
ным и оперативнее переводил их на каж-
дой новой ступени непрерывного образо-
вания из объектов учебно-воспитательно-
го процесса в его сознательных и актив-
ных субъектов»16. Реализация преемст-
венности — основной фактор и одновре-
менно основной механизм разрешения
противоречия между дискретностью сис-
темы и необходимостью обеспечения её

Пятый пункт этого подхода определяется
психологической готовностью выпускников
средней школы к серьёзным занятиям мате-
матикой и другими предметами, определённы-
ми его будущей специальностью. Как отметил
академик А.Н. Колмогоров, именно к момен-
ту окончания полной средней школы (возраст
17–18 лет) у учащегося «...формируется чёт-
кое и рациональное стремление к самостоя-
тельно избранному направлению деятельности
на правах и ответственности взрослого».
Кроме того, в «профессии математика-иссле-
дователя более по`зднее переключение на ре-
жим затраты îñ�îâ�ûõ ñèë на свою специ-
альность было бы определённо нежелатель-
ным…, по существу, и для многих более мас-
совых профессий, требующих тонкого инди-
видуального мастерства, дело обстоит так
же»13. Этот факт подтверждается и психоло-
гами14. Естественно, что всё сказанное имеет
место как для отечественных абитуриентов,
так и для любых зарубежных. И здесь этот
пункт смыкается со вторым, ибо только до-
статочно полное раскрытие будущей специ-
альности в изучаемых на факультете предме-
тах поможет безошибочно и, следовательно,
удачно построить жизнь. Поскольку подгото-
вительный факультет для иностранных граж-
дан имеет достаточно широкий спектр специ-
альностей, именно для его студентов есть
возможность практически безболезненно сме-
нить специальность, просто перейдя из одной
группы в другую. 

Шестой пункт определяется универсальнос-
тью этого подхода: он применим и, более то-
го, актуален и для отечественных абитуриен-
тов. О последнем свидетельствует тот факт,
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13 Колмогоров А.Н. К обсуждению работы по проблеме
«перспективы развития советской школы на ближайшие
тридцать лет» // Матем. в шк., — 1990. — № 5. —
С. 59–61; Математика в образовании и воспитании / Сост.
В.Б. Филиппов. — М.: ФАЗИС, 2000. С. 130.
14 Особенности обучения и психического развития школьников
13–17 лет: (Педагогическая наука— реформе школы) / 
Под ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Круглова; Науч.-исслед.
ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук
СССР. — М.: Педагогика, 1988. — 192 с.

15 Леднев В.С. Содержание образования: Учеб.
пособие. — М.: Высш. шк., 1989. — С. 62–74.
16 Перспективы развития системы непрерывного
образования / Под ред. Б.С. Гершунского. — 
М.: Педагогика, 1990. — С. 148–151.
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целостности. Поэтому ориентировались
на подход, выражающийся «в стремлении по-
строить целостную картину объекта»17.

Рассмотрим принципы, составляющие разрабо-
танную универсальную систему специфических
дидактических принципов. Первый прин-
цип — всеобъемлющий, определяющий основ-
ное свойство-требование к универсальной сис-
теме специфических принципов — историч-
ность. Второй принцип определяется логичнос-
тью (логикой науки), которая развивается
на материале и фоне исторически обусловлен-
ного материала. 

Третий принцип — генетичность, которая
должна быть основополагающей при изложении
учебного материала и служит полем действия
для следующего, четвёртого, принципа — на-
учности. Таким образом, первые четыре внеш-
них принципа определяют последовательность
организации содержания и, в определённом
смысле, корректируют (или точнее: дают воз-
можность скорректировать) и само содержание.

Следующий, пятый, принцип — обзор-
ность — определяет специфику преподавания
материала и является естественным продолже-
нием первых четырёх, внешних, принципов.
Он предполагает активное сознательное ис-
пользование таких понятий, как: сравнение
и аналогия; анализ и синтез; абстрагирование
и конкретизация; обобщение и классификация;
индукция и, конечно, атрибут всякого достой-
ного повторения — дедукция. Внедрение тако-
го подхода в преподавании было бы неполным
без использования методов проблемного обуче-
ния. Шестой принцип — алгоритмичность —
определяет рационализацию в решении огром-
ного объёма задач, необходимых для овладе-
ния предлагаемым в повторительном курсе ма-
териалом.

Последний, седьмой, принцип — связь
с практикой — призван продемонстрировать
перед учащимися разнообразие практических
тем для исследования, методов разрешения
возникающих при этом проблем, дать им воз-
можность попробовать себя в самостоятель-
ной исследовательской работе и тем самым

обозначить уровень притязаний. Таким
образом, последний принцип необходи-
мо рассматривать и как мотивацион-
ный, очень важный в воспитании и са-
моопределении абитуриента.

Три принципа из рассматриваемых
(генетичность, научность и связь
с практикой) используются в препода-
вании математики в школе. Все осталь-
ные школьные дидактические принципы
важны и должны, разумеется, выпол-
няться, однако они находятся в подчи-
нённом положении по отношению к вы-
бранным. 

Теперь расшифруем включение принци-
пов историчности и логичности. Так
как предмет методики учебного предме-
та определяется как связь, взаимодей-
ствие преподавания и учения в обуче-
нии этому конкретному учебному пред-
мету, то есть конкретному содержанию,
то форма связи преподавания и учения
на конкретном содержании определяет-
ся характером изучаемой в этом содер-
жании связи. Эта связь может быть
объектной или мыслительной. 

Мыслительная связь подчиняется зако-
нам формальной (математической) логи-
ки, поэтому преподавание и изучение
этой связи определяется анализом
и синтезом логических приёмов мышле-
ния, применяемых при выводе одних
умозаключений из других, то есть, как
говорят в математике, при доказательст-
ве теорем. 

Что касается объектных связей между
элементами содержания, то они не могут
быть полностью преподнесены только
на основе формальной логики, посколь-
ку, как отмечает отечественный матема-
тик и логик Д. Бочвар, «...математика
не выводима из формальной логики, ибо
для построения математики необходимы
аксиомы, устанавливающие факты
из области объектов, и прежде всего су-
ществование в последней определённых
объектов. Но такие аксиомы обладают

17 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. —
М.: Наука, 1978. — С. 102.



ещё двух принципов: историчности и ло-
гичности. При этом логичность здесь по-
нимается в смысле логики науки. Именно
эти знания, возникшие в результате исто-
рического развития науки, могут объяс-
нить объектные связи.

Ìåòîäîëîãèÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäèê
ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòíûõ êóðñîâ

Создание универсальной системы принци-
пов разработки средств преподавания под-
готовительного курса предмета позволило
выделить соответствующую последова-
тельность действий:

Îáîáù¸��ûé ñîñòàâ �åéñòâèé ïî ðàçðà-
áîòêå �åòî�èêè ïðåïî�àâà�èÿ ïðå��åòà
�à ïî�ãîòîâèòåëü�î� ôàêóëüòåòå

À. À�àëèç ñèòóàöèè, òî åñòü âûÿâëå-
�èå è ôîð�óëèðîâà�èå âîç�èêøåé ïðî-
áëå�û. Выделяем одну из четырёх вари-
антов проблем, которые на этом этапе
обучения являются специфическими и наи-
важнейшими:

1. Сомнение в характере и сути связи
между элементами содержания. В этом
случае необходимо провести анализ этой
связи. Она может быть двух видов:
a) мыслительная; b) объектная.

2. Целесообразность обзора.

3. Возможность алгоритмизации. 

4. Желание ввести дополнительный ма-
териал.

Á. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûÿâëå��îé ïðî-
áëå�îé ïîñòóïàå� ñëå�óþùè� îáðàçî�:

1. В зависимости от вида связи выпол-
нить следующий план дальнейших дей-
ствий:
a) если эта связь мыслительная,
то она подчиняется законам формаль-
ной логики, которая может быть ис-
пользована для обоснования этой связи

уже внелогической природой»18. Так обстоит
дело в самой из абстрактных наук, что же
говорить о физике, химии, биологии…

Такое положение объясняет то, что при
обосновании системы школьного курса ис-
пользуются не только знания по логике, но и
из истории науки, науковедения. При этом
используется философская логика, которая
существенно отличается от математической,
формальной логики.

Философия настаивает на необходимости
исследования конкретно-исторического со-
держания мышления и его принципов. Она
раскрывает отношения между теорией
и практикой в их возникновении и истори-
ческом развитии, взаимосвязи между раз-
личными приёмами научного мышления,
между ступенями его развития. 

Формальная логика берёт только определён-
ную сторону мышления: законы получения
новых истинных знаний, не прибегая в каж-
дом конкретном случае к опыту и к истории
познания. Возникновение, становление и раз-
витие мышления — это компетенция теории
познания и философской логики, но никак
не формальной логики.

Таким образом, философская и формальная
логики — две разные науки, различающиеся
как предметами исследования, так и использу-
емыми методами. Обе они изучают, подобно
целому ряду других наук, человеческое мыш-
ление, но берут разные его стороны. Фор-
мальная логика главное внимание направляет
на выяснение структуры знания, на его «ана-
томирование» и описание формальных связей
его элементов. Философская же логика трак-
тует истину как процесс, как возникновение
и развитие знания, последовательно проходя-
щее в развитии определённые ступени.

Высказанные мысли и дают обоснование
включения в предложенную выше систему

Ò.È. Êóçíåöîâà.  Ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò: ôàêòîðû óñïåõà (íà ïðèìåðå ïîäãîòîâêè
áóäóùèõ ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ)
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18 Ивин А.А. По законам логики. — М.: Мол. гвардия,
1983. — С. 56.
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и (или) для выявления генезиса связи (ана-
лиз с помощью составления генетического
дерева), а также последующего его научного
обоснования (синтез путём обоснования
связи). Этот процесс возможен только при
условии использования принципа единства
генетичности и научности;
b) если связь объектная и вызывает ка-
кие-либо неудовлетворения (например, ка-
кие-либо противоречия), которые надо
разрешить, и если они не снимаются сред-
ствами формальной логики (по методике
предыдущего пункта), то необходимо об-
ратиться к истории развития науки
(анализ места рассматриваемого материа-
ла в соответствующей хронологической
цепи) и, воспользовавшись логикой разви-
тия науки, попытаться разрешить со-
здавшуюся проблемную ситуацию (синтез
исторически обусловленного места этого
материала в логически последовательной
структуре предметного знания). При
этом, естественно, входит в действие за-
кон единства исторического и логического
в преподавании.

2. Если рассматриваемый материал состо-
ит из нескольких частей, изучаемых в раз-
ных частях курса и связанных какой-либо
общей линией, целесообразно попытаться
выполнить всеобъемлющий (на реальном
уровне) обзор этого материала.

3. Если рассматриваемый вопрос поддаётся
алгоритмированию (провести анализ), по-
пытаться разработать соответствующий
алгоритм; исследовать вопрос выявления
аналогов и обобщения полученного алгорит-
ма, а затем сделать обзор (осуществить
синтез), объемлющий все материалы
на изученную тему, объединённые общим
алгоритмом.

4. Если рассматриваемый материал являет-
ся дополнительным и находится в плане его
теоретического углубления или расширения,
в плане развития межпредметных связей
или в плане приложений изученных разделов
предмета, то для сохранения единой теоре-
тической линии исследуем этот материал,
используя предыдущие пункты: 
1) анализ генезиса этого материала в слу-
чае сложностей, возникших при этом;

2) анализ его места в исторической
цепи развития математики и других
предметов; 
3) синтез путём обоснования связи; 
4) анализ и синтез материала в со-
ответствии с пп. Б2, Б3, естествен-
но, в рамках целесообразного всеобъем-
лющего взгляда на рассматриваемый
материал. 

Отметим, что обобщённый состав дейст-
вий позволяет разрабатывать только
схемы действий: для разработки методик
преподавания конкретных фрагментов
курса необходимо хорошее владение
предметно-специфическими знаниями
и умениями из одной или нескольких
областей знаний.

Примеры исследований, соответствую-
щих предложенной системе принципов
и выполненных с использованием
обобщённого состава действий, рас-
смотрены нами в [9]. Вообще этот
процесс может быть и достаточно
простым, если рассматриваемая мето-
дика соответствует системе принци-
пов, а может быть, естественно, и до-
статочно непростым, как например,
в математике — в случае, если пре-
подаватель должен рассматривать ма-
териал, который можно преподнести
с использованием метода математичес-
кой индукции, а в рассматриваемой
в используемом учебнике методике
доказательство ведётся, в лучшем слу-
чае, так называемым «и т.д.-методом»
(например, при выводе формулы об-
щего члена арифметической или гео-
метрической прогрессий или при дока-
зательстве теоремы Фалеса — по-
дробнее об этом см. в [9, гл. 3, § 1,
п. 4.6; гл. 4, § 4]).

19 Кузнецова Т.И. Модель выпускника
подготовительного факультета в пространстве
предвузовского математического образования. 
М.: КомКнига, 2005. 480 с.; 2-е изд., стереотип.
М.: Либроком, 2011. (Серия «Педагогика,
психология, технология обучения»).
20 Там же. — Гл. 3, § 1, п. 4.6; гл. 4, § 4.



Настоящее исследование могло быть реа-
лизовано только в уникальных условиях
подготовительного факультета для иност-
ранных граждан, ибо только в условиях
полного отсутствия знания у студентов
«предметного русского» языка в начале
обучения и постепенного его наращивания
в процессе обучения можно по необходи-
мости задуматься о неукоснительном со-
блюдении таких «общешкольных» прин-
ципов, как систематичность и последова-
тельность изложения материала, соблюсти
которые можно только применив разрабо-
танную универсальную систему принципов
и соответствующий обобщённый состав
действий.

Таким образом, реализуются все шесть
пунктов обозначенного в начале статьи
подхода к решению поставленной задачи:
идеи обоснованности и фундаментальности
при конструировании содержания повто-
рительно-подготовительного предметного
курса, обзорности и алгоритмичности —
при разработке методики его преподава-
ния, следующего из всего этого воспита-
ния у студентов серьёзного отношения
к выбору профессии. 

Наконец, очевидна универсальность пред-
ложенного подхода, при котором нацио-
нальные особенности и специфика как за-
рубежных, так и отечественных, матема-
тических и предметных школ в каждом
конкретном случае вполне могут быть уч-
тены как элементы ситуационного управ-
ления. ÍÎ 

Ïåðñïåêòèâû

Предложенная универсальная система специ-
фических принципов имеет достаточно общее
методологическое содержание и может быть
применена на уровне предвузовского препо-
давания многих дисциплин. Она представля-
ет пример использования в педагогических
науках нелинейной динамики — с её помо-
щью реализуется междисциплинарный под-
ход, называемый теорией самоорганизации
или синергетикой. При этом составляющие
принципы можно назвать «макротемами»,
то есть инвариантами, общими для различ-
ных дисциплин. Эта система вместе с обоб-
щённым составом действий по разработке
методики преподавания подготовительного
предметного курса дают возможность со-
здать и продемонстрировать перед учащими-
ся целостную картину предмета, представля-
ющую �î�åëü ïðå��åò�îé �àóêè.

Гипотетически можно рассматривать и прост-
ранство предвузовского комплексно-предмет-
ного образования, где предполагается сла-
женный оркестр предметов, являющий един-
ство теории и практики предвузовского обра-
зования. Предполагается, что в этом случае
учащийся получит представление не только
о каждой конкретной предметной науке, вхо-
дящей в список его специальности, но
и о науке вообще, повторяя в процессе обу-
чения, в весьма незначительные сроки, её ис-
торический путь.

Ò.È. Êóçíåöîâà.  Ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò: ôàêòîðû óñïåõà (íà ïðèìåðå ïîäãîòîâêè
áóäóùèõ ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ)
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ÐÀÇ

� инфографика � наглядность � визуализация � шаблоны � графики
и диаграммы � графические редакторы

Ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå 
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Один из способов визуализации ин-
формации — инфографика. Инфо-
ргафика активно используется в пе-
чатных и интернет-СМИ, в рекла-
ме, маркетинге и PR.

В последнее время она стала попу-
лярна и в образовании. Визуальное
представление сложной учебной ин-
формации ясно, содержательно, эс-
тетически привлекательно становит-
ся требованием современности.

Что же такое инфографика?
На наш взгляд, инфографика пред-
ставляет собой синтетическую форму
организации информационного мате-
риала, включающего в себя, во-пер-
вых, визуальные элементы, а во-
вторых, тексты, которые поясняют
эти визуальные элементы.

Основная цель инфографики — инфор-
мирование о какой-либо проблеме, явле-
нии, о ряде фактах. Основное отличие
инфографики от других видов визуали-
зации информации — в её метафорич-
ности. То есть это не просто график,
диаграмма, построенные на основе боль-
шого количества данных, это график,
в который вставлена визуальная инфор-
мация, аналогии из жизни, предметы
обсуждения.

Òèïû, òåõíîëîãèÿ è ïðèíöèïû 
ñîçäàíèÿ èíôîãðàôèêè

Существуют три типа инфографики:
� статичная — чаще всего одиночный
слайд без анимированных элементов.
Наиболее простой и распространённый
вид инфографики;
� интерактивная — содержит анимиро-
ванные элементы, пользователи могут
(в той или иной степени) взаимодейст-
вовать с динамическими данными. Этот



Ïðèìåíåíèå èíôîãðàôèêè 
â îáó÷åíèè

Учебная информация активно восприни-
мается тогда, когда у учащихся возника-
ет необходимость в её восприятии. Одно
и то же содержание изучаемого предме-
та одинаковой степени сложности может
усваиваться по-разному, в зависимости
от метода его представления, мотивов
восприятия и интереса учеников.

Как организовать эффективное и резуль-
тативное обучение учеников с помощью
инфографики? Как учителю построить
процесс обучения так, чтобы активизиро-
вать творческий потенциал учеников?

Инфографика как один из методов визуа-
лизации учебной информации может ис-
пользоваться на уроках для создания про-
блемных ситуаций и организации эффек-
тивной поисковой деятельности.

Рассмотрим применение метода инфогра-
фики на практическом занятии в курсе
«Обществознание» при подготовке к на-
писанию части С в рамках ЕГЭ.

Фрагмент плана:

1 ýòàï. Демонстрируем инфографику
«Люди и банки под ударом мирового эко-
номического кризиса» и просим учеников
выделить: тезис, цель, проблему, аргумен-
ты, которые отражает данная инфограмма.

2 ýòàï. Распределяем между учениками
роли (или позиции): обычный россиянин,
политик, бизнесмен. Роли могут меняться
в зависимости от предложенной для ана-
лиза визуальной информации.

3 ýòàï. Просим проанализировать инфо-
графику с точки зрения своей роли (пози-
ции): как эти данные повлияют на даль-
нейшее изменение жизни? Как данный
финансовый расклад может оказать влия-
ние на развитие международных отноше-
ний? Какую выгоду эти данные могут
принести стране и как на него повлиять?

вид инфографики позволяет визуализировать
большее количество информации в одном ин-
терфейсе;
� видеоинфографика — представляет собой
короткий видеоряд, в котором сочетаются
визуальные образы данных, иллюстрации
и динамический текст.

Примеры различных видов инфографики
можно посмотреть на сайте Infogra1.

Принципы создания инфографики: актуаль-
ность и востребованность темы; простота
и краткость; креативность; образность;
точность и организованность информации;
эстетическая привлекательность.

Технология создания инфографики:

1 øàã — определите цели и задачи, кото-
рые необходимо достичь с помощью инфо-
графики (в зависимости от предметной сфе-
ры). Стоит принять во внимание, что
«в графике очень легко отображать сущест-
вующее в реальности, значительно труднее
перенести в визуальную плоскость отвлечен-
ные понятия и почти невозможно — мне-
ния и комментарии»2.

2 øàã — разбейте информацию на разделы,
части, пункты. Каждый раздел представьте
отдельным изображением или графиком.
Подберите нужные визуальные образы, ко-
торые знакомы и часто используются вашей
аудиторией.

3 øàã — создайте фокус, то есть приду-
майте историю, основную визуальную мета-
фору, вокруг которой будет строиться ин-
фографика. Она должна быть простой
и всем известной.

Æ.Å. Åðìîëàåâà, Î.Â. Ëàïóõîâà, È.Í. Ãåðàñèìîâà.  Ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè —
êàê ñäåëàòü èíôîðìàöèþ âèçóàëüíîé
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1 Infogra: [сайт]. М., 2014. URL: http:/infogra.ru 
(Дата обращения: 21.10.2014).
2 Некляев С.Э. Инфографика: принципы визуальной
журналистики. Современное журналистское образование:
технологии и особенности преподавания / под ред. 
Е.Л. Вартановой. — М.: Медиа-Мир, 2008. С. 138.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015
165

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

4 ýòàï. Просим учащихся создать собствен-
ную инфографику в защиту своей позиции.

Полезно, чтобы ученики не только использова-
ли готовую инфографику, но и создавали соб-
ственную: рисовали взаимосвязи, алгоритмы
и схемы, придумывали символы к идеям.
В процессе выполнения инфографики учащиеся
должны самостоятельно добывать необходимые
сведения и также самостоятельно их обрабаты-
вать; не только систематизировать факты, но
и наглядно представлять результат их система-
тизации.

Активное участие учеников в создании ин-
фографики и научение анализу инфографиче-
ских моделей и схем — первый важный ас-
пект применения визуализации на занятии.
Например, с помощью инфографики можно
реализовать работу с понятиями при подго-
товке к Единому государственному экзамену:
предложите ученикам из текста, предложен-
ного для анализа, вычленить основные поня-
тия и составить простейшую инфограмму,
отражающую связи между понятиями и тер-
минами.

Применяя этот метод, следует точно по-
нимать цель, которую преследует педа-
гог, прибегая к инфографике: вызвать
эмоцию, развлечь, показать портфолио
или фото, сделать конспект, подготовить
к экзамену.

Следует также помнить, что инфографи-
ка должна быть точно согласована с со-
держанием материала. Используя раз-
личные виды инфографики, не стоит ув-
лекаться её чрезмерным количеством:
это рассеивает внимание учеников и ме-
шает восприятию главного.

Èíñòðóìåíòû 
äëÿ ñîçäàíèÿ èíôîãðàôèêè

Прежде чем приступать к работе, обя-
зательно создайте прототип будущей
инфограммы. Схему элементов можно
нарисовать от руки. Затем — опреде-
литься с программой, которая поможет

Ðèñ. 1. Ëþ�è è áà�êè ïî� ó�àðî� �èðîâîãî ýêî�î�è÷åñêîãî êðèçèñà



� для создания инфографики с данными
статистики;
� для создания сравнительной инфографики;
� для создания плиточной инфографики
в духе сайта «Pinterest»;
� базовый шаблон для инфографики.

В последних версиях PowerPoint (2010,
2013 гг.) имеются рисунки SmartArt
(вкладка Вставка — кнопка SmartArt).
По сути, это инструмент для структури-
рования текстовой информации и пред-
ставления её в графическом виде (в виде
понятных схем). Рисунки SmartArt также
можно с успехом использовать как «заго-
товки» для инфографики. Преподаватель
может изменять их по своему усмотрению
и добавлять необходимую информацию.
На сайте производителя можно найти по-
дробный урок по работе со SmartArt4.
Приведём пример инфографики, создан-
ной на основе такого рисунка («Основы
экономики» курс «Обществознание»).

В отличие от презентации предполагает-
ся, что инфографика — это один слайд,
на котором нужно уместить всю необхо-
димую информацию по теме. Поэтому
слайд-основа для инфографики очень ча-
сто имеет вид длинного прямоугольника,
на котором последовательно расположе-
ны все элементы. Размер слайда
в PowerPoint можно настроить так:
вкладка Дизайн — кнопка Параметры
страницы. Мы рекомендуем размер:
10×13 дюймов.

В инфографику, создаваемую
в PowerPoint, можно добавить диаграммы,
графики, различные иллюстрации и необ-
ходимые графические элементы. В про-
грамме имеются собственные инструменты
для создания графиков и рисования про-
стых объектов, а также довольно большая
библиотека готовых картинок (вкладка
Вставка — кнопка Картинка). Можно

вам в создании инфографики. Выделим оп-
тимальные критерии при выборе такой про-
граммы:
� доступность. Желательно, чтобы использу-
емая программа была бесплатной и не требо-
вала сложной установки на компьютере;
� простота и удобство использования. Про-
грамма должна подходить для человека,
не обладающего профессиональными дизай-
нерскими навыками;
� возможность создавать инфографику быст-
ро: большое количество шаблонов, готовых
графических элементов;
� поддержка кириллицы в различных
шрифтах.

Например, можно использовать доступную
программу Powerpoint (пакет Microsoft
Office). В ней содержатся различные маке-
ты и темы для создания слайдов, однако
проще всего воспользоваться шаблонами,
специально разработанными для создания
инфографики в этой программе. Например,
на сайте Hubspot3 представлены пять типов
таких шаблонов:
� для создания 4-цветной инфографики;
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4 Microsoft Office: [сайт]. Корпорация Майкрософт
(Microsoft Corporation), 2014. URL:
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/
RZ102673181.aspx?CTT=1 (Дата обращения: 21.10.2014).

3 Hubspot: [сайт]. HubSpot, Inc., 2014. URL:
http://offers.hubspot.com/how-to-easily-create-five-fabulous-info-
graphics-in-powerpoint (Дата обращения: 21.10.2014).

Ðèñ. 2. Îáðàçåö ðèñó�êà SmartArt è è�ôîãðàôèêè

«Ôàêòîðû ïðîèçâî�ñòâà» (ïî�ãîòîâêà ê ÅÃÝ

ïî «Îáùåñòâîç�à�èþ»)
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добавить иллюстрации и с внешних источников
(вкладка Вставка — кнопка Рисунок).

Таким образом, преподаватель вполне может
воспользоваться PowerPoint для создания ин-
фографики, особенно если хорошо владеет
этой программой. Однако имеется ряд за-
труднений:
� PowerPoint предназначен для создания пре-
зентаций. Поэтому все макеты и стилевые те-
мы подходят именно для этой цели. Требуют-
ся дополнительные усилия для их переработки
под инфографику;
� дизайн шаблонов, графиков и диаграмм,
а также рисунков SmartArt необходимо суще-
ственно дополнять — для того чтобы создать
достаточно качественную работу;
� панель управления PowerPoint довольно
сложная. Для создания инфографики многие
инструменты и функции являются просто
лишними и утяжеляют работу с программой,
тогда как часть необходимых инструментов
отсутствует.

Удобнее создавать инфографику в специализи-
рованных программах. Можно воспользоваться
следующими онлайн-сервисами: Easel.ly,
Piktochart.com è Infogr.am.

Педагогу-новичку в деле создания инфографи-
ки можно рекомендовать программу Easel.ly.

Её основные преимущества:
� довольно большое количество бесплатных
дизайнерских шаблонов (по сравнению с дру-
гими программами);
� возможность изменять любой шаблон
по собственному усмотрению: удалять или до-
бавлять элементы, менять их размер, местопо-
ложение, цветовую гамму;
� обладание сервисом довольно широким
функционалом при простом управлении;
� возможность сохранять созданную инфогра-
фику на компьютер в jpeg. или pdf. форматах
или поделиться работой в социальных сетях;
� присутствие технологии Drag-and-drop;
� возможность пользоваться сервисом абсо-
лютно бесплатно.

Основной недостаток программы (и весьма су-
щественный) — нет редактора для построения
графиков и диаграмм на основе реальных дан-
ных. Однако сервис Easel.ly находится в ста-

дии beta-тестирования и продолжает
развиваться: добавляются новые функ-
ции, шаблоны, работы пользователей,
в том числе планируется реализация ма-
стера диаграмм и графиков.

Онлайн-сервис Piktochart.com позволяет
создавать качественную инфографику,
в том числе и на основе шаблонов
(часть из них бесплатные). Все шабло-
ны поддаются редактированию. Имеется
удобный мастер диаграмм и графиков
с большим количеством визуальных ва-
риантов отображения данных. Вводить
конкретные значения для графиков мож-
но как вручную, так и экспортировав
уже существующие таблицы в форматах
CSV, XLS и XLSX.

По сравнению с Easel.ly сервис имеет бо-
лее широкий функционал. Однако освое-
ние данной программы займёт некоторое
время. Кроме того, для полноценной ра-
боты с сервисом потребуется покупка
«Pro-аккаунта». Полученную инфографи-
ку можно сохранить на компьютере, раз-
местить на сайте или поделиться ею в со-
циальных сетях.

Онлайн-сервис Infogr.am позволит учите-
лю попрактиковаться в создании инфо-
графики с интерактивными элементами

Ðèñ. 3. È�ôîãðàôèêà, ñîç�à��àÿ �à îñ�îâå 

øàáëî�à â Easel.Ló («Îñ�îâû ýêî�î�èêè» 

êóðñ «Îáùåñòâîç�à�èå»)



(диаграммы, графики и карты). Более того,
программа даёт возможность добавлять в ин-
фограмму такие элементы, как текст, изобра-
жение, видео. Этот онлайн-сервис находится
в стадии разработки, и пока его возможности
довольно ограничены. Следует также отме-
тить, что сохранение получившейся инфогра-
фики возможно только в случае покупки
«Pro-аккаунта». Infogr.am продолжает актив-
но развивать свой функционал, и в ближай-
шее время на нём появится возможность со-
здания видеоинфографики. Примеры интерак-
тивных работ, созданных с помощью этого
сервиса: http://infogr.am/featured5.

Èëëþñòðàöèè äëÿ èíôîãðàôèêè

Часто для создания качественной инфографи-
ки требуются определённые фотографии, объ-
екты и элементы, то есть клипарт. Выделяют
два основных вида клипарта:
� векторный рисунок — это рисунок, кото-
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5 Infogr.am: [сайт]. Infogram, 2014. URL: http://infogr.am/featured (Дата обращения: 21.10.2014).
6 Infogr.am: [сайт]. Infogram, 2014. URL: http://infogr.am/featured (Дата обращения: 21.10.2014).

Таблица 1

Ðåñóðñû äëÿ ïîèñêà âåêòîðíûõ è ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé
Ðåñóðñ Îïèñàíèå

Openclipart Áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ áåñïëàòíûõ âåêòîðíûõ îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ. Âñå èçîáðàæåíèÿ ïåðåäàíû àâòîðàìè
â îáùåñòâåííîå ïîëüçîâàíèå è äîñòóïíû äëÿ ñâîáîäíîãî ñêà÷èâàíèÿ. Ðàáîòû ïðåäñòàâëåíû â ôîðìà-
òàõ.svg è.png, èìåþòñÿ ññûëêè äëÿ âñòàâêè âûáðàííûõ îáúåêòîâ íà ñàéò. Ñåãîäíÿ â õðàíèëèùå íàõîäÿòñÿ
áîëåå 50 000 êëèïàðòîâ

Freepik Ðåñóðñ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò èñêàòü áåñïëàòíûå è ïëàòíûå âåêòîðíûå ðèñóíêè, îáû÷íûå ôîòîãðàôèè.
Ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ êîíòåíòà

Stockvault Ðåñóðñ, íà êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî áåñïëàòíûõ êà÷åñòâåííûõ ôîòîãðàôèé.
Èçîáðàæåíèÿ íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ. Ðåãèñòðàöèè íå òðåáóåòñÿ

Flickr Cåðâèñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ õðàíåíèÿ ôîòîãðàôèé è âèäåîðîëèêîâ. Ìîæíî íàéòè ôîòîãðàôèè
íà ëþáóþ òåìó. ×àñòü èçîáðàæåíèé ïðåäîñòàâëåíû äëÿ ñâîáîäíîãî ñêà÷èâàíèÿ — îáðàùàéòå âíèìàíèå
íà óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëåíû àâòîðîì ôîòîãðàôèè (ñì. çíà÷êè ëèöåíçèè â ïðàâîì
íèæíåì óãëó ôîòîãðàôèè)

Coogle Ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà. Äëÿ áîëåå òî÷íîãî ïîèñêà èçîáðàæåíèé óäîáíî çàäàâàòü ðàñøèðåíèå ôàéëà. Åñëè âû
èùåòå âåêòîðíîå èçîáðàæåíèå ñîáàêè, òî çàïðîñ íåîáõîäèìî ïèñàòü òàê: dog «svg.». Êðîìå òîãî, èçîáðàæå-
íèÿ ìîæíî îòôèëüòðîâàòü ïî óñëîâèÿì èñïîëüçîâàíèÿ: ðàçäåë Images — âêëàäêà Search Tools — êíîïêà 
Usage rights — ôèëüòð labeled for noncommercial reuse (òîëüêî äëÿ íåêîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ)

Istockphoto Èçâåñòíîå ïëàòíîå õðàíèëèùå âåêòîðíîé è ðàñòðîâîé ãðàôèêè

рый состоит из отдельных элементарных
геометрических объектов: точек, линий,
многоугольников и т.п. Чаще всего вектор-
ные рисунки представляют собой довольно
простые изображения в формате svg.;
� растровый рисунок — это сетка пиксе-
лей. Разность цветов этих пикселей
образует графический образ, воспринимае-
мый человеческим глазом как единая кар-
тина. Все изображения, создаваемые фо-
тоаппаратами, сканерами, являются рас-
тровыми. Основные растровые форматы:
jpeg, gif, png, bmp, tif6.

В описанных программах имеются собствен-
ные библиотеки клипарта, однако их недо-
статочно для воплощения всех идей. Как
можно обеспечить инфографику необходимы-
ми объектами? Например, педагог может
воспользоваться бесплатными и платными
хранилищами изображений, различными по-
исковыми ресурсами и даже создать необхо-
димый клипарт самостоятельно.
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Создать или отредактировать клипарт самостоя-
тельно преподаватель может в различных графи-
ческих редакторах. Для работы с векторными ри-
сунками можно порекомендовать следующие про-
граммы: Inkscape, Inkpad (для Ipad), CorelDraw,
Adobe Illustrator. Для работы с растровыми изоб-
ражениями — Paint, Adobe Photoshop.

Ëèöåíçèÿ Creative Commons

При скачивании изображений из различных ис-
точников будьте внимательны, чтобы не нару-
шить авторских прав. На изображениях можно
встретить значки лицензий Creative Commons
(далее — СС), которые сгруппированы различ-
ным способом. В настоящий момент использу-
ются шесть основных лицензий СС с различ-
ным набором прав. Все они содержат требова-

Ðèñ. 4. Ìàñòåð �èàãðà�� è ãðàôèêîâ â Pictochart.com

ния указания авторства и могут содер-
жать другие ограничения, однако все
разрешают свободное копирование ориги-
нальной работы в некоммерческих целях.
Более подробно ознакомиться с лицензи-
ями CC можно на официальном сайте
некомерческой организации Сreative
Commons7.

Таким образом, инфографика — это со-
временный метод обучения, позволяю-
щий хорошо усвоить учебную информа-
цию, способствующий развитию поиско-
вой деятельности и формированию пози-
ционного мышления. ÍÎ

7 Сreative Сommons: [сайт]. 
URL: http://creativecommons.org 
(Дата обращения: 21.10.2014).

Ðèñ. 5. Ïðè�åð âåêòîð�îé è ðàñòðîâîé ãðàôèêè
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ÊÀÊ

Â ñîâðå�å��î� ñòà��àðòå ïðå�ëàãàåòñÿ îöå�èâàòü �åòàïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû,
âêëþ÷àþùèå îñâîå��ûå ó÷àùè�èñÿ ó�èâåðñàëü�ûå ó÷åá�ûå �åéñòâèÿ (ïîç�àâàòåëü�ûå,
ðåãóëÿòèâ�ûå è êî��ó�èêàòèâ�ûå), êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò îâëà�å�èå êëþ÷åâû�è
êî�ïåòå�öèÿ�è, ñîñòàâëÿþùè�è îñ�îâó ó�å�èÿ ó÷èòüñÿ, è �åæïðå��åò�û�è ïî�ÿòèÿ�è1.
Âîç�îæ�î ëè ýòî ñ�åëàòü, è åñëè «�à», òî êàê?

� учебный предмет � понятия � природный объект � способы познания
� реальный мир

непосредственного изучения некоей при-
родной закономерности ученики весьма
часто заучивают наизусть законы, напи-
санные в учебнике, а вместо исследования

Çàãàäî÷íàÿ ìåòàïðåäìåòíîñòü

Метапредметность — крайне по-
зитивный момент в системе обра-
зования, направленный на недопу-
стимость подмены изучения реаль-
ности изучением знаний о реаль-
ности, представленных в виде ин-
формации о ней, допущенной
к изучению даже не экспертным
сообществом, а неким ограничен-
ным кругом людей в Министерст-
ве образования. А потому вместо

1 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А.
Как проектировать универсальные учебные действия
в начальной школе: от действия к мысли: пособие для
учителя / под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвеще-
ние, 2008. — 151 с.;
Забродин Ю.М. Психология личности и управление
человеческими ресурсами. — М.: Финстатинформ,
2002. — 360 с.
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природного объекта изучают его изображение
в учебнике. Это ведёт к тому, что ученик
может рассказать наизусть законы, пред-
ставленные в учебнике, но не может опи-
сать причины явления природы, с которым
встречается постоянно. Беда состоит даже
не в этом, а в том, что вследствие такого
обучения у ученика не возникает и потреб-
ности ответить на собственный вопрос
о причинах этого природного явления2.

Обратимся к следующему примеру. Практиче-
ски любой ребёнок знает, что когда черёмуха
цветёт, будет похолодание. Практически все
дети знают, что в сентябре в большинстве ре-
гионов страны будет бабье лето. Спросите
учеников любого класса школы: 1) почему
каждый май наступает похолодание, когда цве-
тёт черёмуха? 2) почему вдруг внезапно теп-
леет каждый сентябрь? 3) есть ли связь меж-
ду этими явлениями?

Могу с уверенностью сказать, что не более
1% учеников (эту цифру пишем на всякий
случай в расчёте на отдельные школы с уди-
вительными учителями) типичной школы смо-
жет ответить на эту триаду вопросов, относя-
щихся к ежедневной жизненной практике, по-
скольку не получили пока ни одного ответа
от второкурсников нескольких вузов, в кото-
рых одному из авторов приходится читать лек-
ции по методологии науки.

Между тем это и есть метапредметное знание,
относящееся не к предмету (география, физика,
биология), но к природному реальному явлению.
Предметы, которые дети изучают в школе,
появились не потому, что они существуют
в природе, но потому, что это удобный спо-
соб познания и изучения неделимого целост-
ного природного объекта. И каждый учитель
должен помнить, что расчленяя природный
объект на то, что он предлагает изучать
в рамках предмета, в какой-то момент
он всё же должен уйти из предметной облас-
ти к природному объекту.

Каждую весну северное полушарие земли по-
степенно приближается к солнцу, что приво-

дит к поступлению большего количест-
ва тепла от ближайшего к нам светила.
Но в какой-то момент распускаются
листья у огромного количества деревь-
ев, которые поглощают тепло, что при-
водит к снижению температуры до того
момента, пока земля станет ближе
к солнцу на столько, что сможет ком-
пенсировать поглощаемое листьями теп-
ло. В это время зацветает черёмуха,
потому что процесс её цветения связан
с изменением внешней температуры.
Осенью на огромном пространстве се-
верного полушария деревья сбрасывают
листву, прекращается фотосинтез, и это
тепло возвращается людям в виде ба-
бьего лета.

На каком предмете ученики должны
были получить это знание о природном
явлении, а не конкретном объекте или
предмете?

В стандарте метапредметные результаты
представлены следующим образом3.

11. Метапредметные результаты освое-
ния основной образовательной програм-
мы начального общего образования
должны отражать:

1) овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств её осуществ-
ления;

2) освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; оп-
ределять наиболее эффективные способы
достижения результата;

3 Концепция федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования:
проект / Рос. акад. образования; под ред.
А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. — 
М.: Просвещение, 2008.

2 Николаева Е.И. Формирование метакогнитивных компетенций
в начальной школе// Школьные технологии. — 2012. —
№ 5. — С. 85–91.



11) готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей её
достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности (при-
родных, социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной
и информационной среде начального об-
щего образования (в том числе с учебны-
ми моделями) в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета.

Из всего этого перечня собственно к ме-
тапредметным результатам относится
пункт 15 «овладение базовыми предмет-
ными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отно-
шения между объектами и процессами».
Всё остальное относится к «неправомер-
ному отождествлению метапредметной

4) формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной
и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических
средств представления информации для со-
здания моделей изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учебных и практичес-
ких задач;

7) активное использование речевых средств
и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее — ИКТ) для ре-
шения коммуникативных и познавательных
задач;

8) использование различных способов поис-
ка (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вво-
дить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-
вать (записывать) в цифровой форме изме-
ряемые величины и анализировать изображе-
ния, звуки, готовить своё выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять текс-
ты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;
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4 Хуторской А.В. Метапредметное содержание и ре-
зультаты образования: как реализовать федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС)
// Интернет-журнал «Эйдос». — 2012. — № 1.
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm.
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и общеучебной деятельности, подменой педаго-
гических и дидактических понятий психологи-
ческими»4.

Именно поэтому и многие учителя, пытаясь
найти способ оценки метапредметных резуль-
татов, которая не обговорена в стандарте ни-
каким образом, пытаются заменить метапред-
метность оценкой познавательных процессов
детей.

Если понимать под процессом образования
освоение учебной деятельности, то такое
понимание будет вполне достаточным.
Но если под образованием понимать освоение
методов познания реального мира и умение
созидать собственную картину мира, макси-
мально приближенную не к той, которая се-
годня принята в образовательном стандар-
те, а к реальности, то метапредметность
не может быть заменена оценкой познава-
тельных процессов детей, тем более что
и представление о познавательных процессах
в настоящее время существенно изменилось.

Îöåíêà ìåòàïðåäìåòíîñòè

Метапредметность может быть оценена раз-
ным способом (в зависимости от того, как
она понимается конкретным специалистом),
но в основе метапредметного содержания
должны быть понятия, проходящие через раз-
ные предметы, например: человек, природа,
добро, число. Оценка может быть и на осно-
вании понимания детьми основных процессов,
происходящих в мире, например, рождение,
развитие, движение. Как описывается рожде-
ние в биологии, культуре, истории? в поэзии?
Что значит движение в физическом простран-
стве (на земле, в воде, воздухе, космосе)?
В воображении? В литературе? В архитекту-
ре? В музыке?

Это за пределами начальной школы, но когда
студентам рассказывают, что у них по нервам
движутся не электроны (это движение медлен-
ное, близкое к процессам в медной проволоке
и проводам), а электромагнитное поле со ско-
ростью, близкой к скорости света, — 300 тыс.
км/с, что и позволяет нам понимать друг друга
и отвечать не через полтора часа после того,
как услышали вопрос, а практически мгновен-

но, — это производит впечатление. Все
знают, что свет доходит от Солнца
до Земли за 8 минут. Но никто не за-
думывается, что подобное движение эле-
ктромагнитного поля лежит в основе
движения и мысли человека.

Совсем не обязательно с первого клас-
са требовать от детей подобных обоб-
щений. 

Есть много возможностей, связанных
с движением от понятия. Это не значит,
что вы вводите термин «понятие»
и изучаете его с ребёнком. Когда-то
Л.С. Выготский, изучая понятия у де-
тей, обнаружил закономерность, связан-
ную с тем, что ребёнок быстро схваты-
вает понятия, изученные в школе,
но долгое время не может объяснить
бытовые понятия (брат, мать и т.д.),
с которыми сталкивается каждый день.
Можно изучать метопредметность через
понятия, не называя сами понятия. Да,
ребёнок не может объяснить, кто такая
мать (он пока понимает это для совер-
шенно конкретного объекта — собст-
венной матери), но он может мысленно
оперировать этим понятием.

В качестве одного из простейших при-
меров может быть понятие «муравей».
С одной стороны, это часть природы,
биологический объект. С другой сто-
роны, он может быть нарисован и ста-
новится объектом искусства. Но
он может быть активным действую-
щим лицом басни про стрекозу и му-
равья, где он символизирует человече-
ское качество — трудолюбие. Но сло-
во «муравей» — это существительное.
Оно имеет род и падеж. Как соотно-
сится слово «муравей», которое можно
лишь написать или услышать от сосе-
да, от природного насекомого? В ка-
ких они находятся отношениях? Как
предмет и его знак. Как означаемое
и обозначающее. А дальше можно на-
чать замечательную игру, где также
можно рассмотреть дерево и небо,
море и камень.



Кроме того, постоянно появляются новые
гаджеты. Нужно спросить, а во что игра-
ли дедушки и бабушки в детстве? Что
они делали после школы? Как это было
у мам и пап? Как же чувствовал себя ре-
бёнок, родившийся в пещере первобытно-
го человека, не знавший не только об
этих приборах, но никогда не видевший
вилку и ложку, стол и стул? Как связаны
представления людей с предметами, их
окружающими?

Чем старше ученик, тем сложнее понятия
можно разобрать. Например, понятие че-
ловек — часть природы, это член сооб-
щества людей, гражданин страны, он мо-
жет быть родителем и ребёнком, он мо-
жет быть поваром или космонавтом. На-
конец, он может жить в XXI веке и хо-
дить в школу или в XVII веке в Великом
Новгороде и учиться писать на бересте.
Как будет понимать мир человек в зави-
симости от времени, в котором он живёт,
позиции в семье и обществе?

Безусловно, каждый учитель, памятуя
о том, что он учит маленькую личность
не знаниям о мире, а способам познания
этого мира и умению превращать резуль-
таты наблюдения в понятия, и в конечном
счёте — в уникальную картину мира,
сможет сам создать разнообразные мето-
ды оценки метапредметных результатов
не через познавательные процессы, но че-
рез понятия, которые позволяют переска-
кивать через предметные загородки,
но сохраняя содержание, отражающее ре-
ально существующий мир, представленный
в языковой форме. ÍÎ

Не надо пока говорить ребёнку, что это
лишь разные способы понять мир, он дога-
дается об этом сам, когда будет к этому го-
тов. Важно показать постепенно, что гово-
рить об объекте не значит изучать его или
знать его.

Для многих современных детей назвать что-
то — фактически перестать познавать это.
«Это трава», — и можно отвернуться, что-
бы заняться чем-то на траве. Но можно,
даже не называя, рассмотреть чудо, про-
рвавшее твердую землю в поисках солнца.
И увидеть, сколько разных трав топчет но-
га. И пожелать узнать их названия. К счас-
тью. Русскоязычному учителю повезло,
поскольку есть огромное число авторов,
описывающих восхищение перед природой.
Только нужно не столько прочесть,
сколько увидеть самому и сравнить ощу-
щения. Вот тогда это и будет мета-
предметность: переход от чтения к на-
блюдению, обобщению и другим познава-
тельным УУД.

Но ребёнок может спросить, среди каких
предметов жили бабушка и дедушка. А сре-
ди каких — мама и папа. В детстве бабуш-
ки и дедушки редко кто имел телевизоры.
Они широко распространились, когда те учи-
лись в школе. Были стационарные телефоны,
и то не у всех семей. Мама и папа родились
во времена, когда телевизоры были у всех,
но на их жизни появились сначала первые
и очень слабые компьютеры, а потом и теле-
фоны. Сами дети родились, когда все эти
приборы стали типичными во многих семьях.

Å.È. Íèêîëàåâà, Ñ.À. Êîòîâà.  Êàê îöåíèòü ìåòàïðåäìåòíîñòü?
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îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
â íà÷àëüíîé øêîëå
Èðè�à Ñåðãååâ�à Õèðüÿ�îâà, 
старший преподаватель кафедры предметных технологий 
начального и дошкольного образования Омского государственного
педагогического университета

ÑÈÑ

Ñèñòå�à îöå�êè �îñòèæå�èÿ �ëà�øè� øêîëü�èêî� ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
îñâîå�èÿ îñ�îâ�îé îáðàçîâàòåëü�îé ïðîãðà��û �à÷àëü�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ
(ÎÎÏ ÍÎÎ) ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé î�è� èç è�ñòðó�å�òîâ ðåàëèçàöèè Òðåáîâà�èé
ÔÃÎÑ ê ðåçóëüòàòà� è �åîáõî�è�îé ÷àñòüþ îáåñïå÷å�èÿ êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ.
Êàê èõ îöå�èòü, åñëè ðåêî�å��àöèé è è�ñòðó�å�òîâ ðàçðàáîò÷èêà�è ñòà��àðòîâ
�å ïðå�ëîæå�î?

� ФГОС � результаты освоения программ � инструментарий оценки
� фонд оценочных средств

Îñíîâàíèÿ ðàçðàáîòêè
èíñòðóìåíòàðèÿ 

îöåíêè ðåçóëüòàòîâ

Требования ФГОС представляют
собой систему обобщённых личност-
но ориентированных целей образо-
вания, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявле-
ние всех составляющих планируе-
мых результатов, подлежащих фор-
мированию и оценке.

В соответствии с п. 9 ФГОС НОО
планируемые результаты конкретизи-
руют и уточняют общее содержание
личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения млад-
ших школьников.

Ëè÷�îñò�ûå ðåçóëüòàòû îáó÷å�èÿ
не подлежат итоговой оценке в виде
отметки и не являются критерием

перевода учащегося в основную школу.
При этом учитель начальных классов
должен обращать внимание на то, каким
образом происходит формирование лич-
ностных УУД, оценивать изменения,
происходящие в личности младшего
школьника: учебно-познавательных моти-
вах; взаимоотношениях со сверстниками;
гражданской идентичности (отнесение
себя к семье, народу, национальности,
вере); уровне рефлексивных качеств
(уважение к другому мнению, личная от-
ветственность, самооценка).

Личностные результаты учащегося фик-
сируются учителем в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. 

Характеристика, которая выдаётся
выпускнику начальной школы, должна
отражать его отличительные индивиду-
альные особенности, не только связанные



ôîð� ïîç�àâàòåëü�îé è ëè÷�îñò�îé ðå-
ôëåêñèè:
� составление плана пересказа учебно-по-
знавательного текста; 
� контроль (самоконтроль) процесса и ре-
зультата выполнения задания; нахождение
ошибок в работе (в том числе собственной);
� адекватная самооценка выполненной
работы;
� восстановление нарушенной последова-
тельности учебных действий.

3. Èñïîëüçîâà�èå ç�àêîâî-ñè�âîëè÷åñ-
êèõ ñðå�ñòâ ïðå�ñòàâëå�èÿ è�ôîð�àöèè: 
� представление информации в схематичес-
ком виде и её чтение.

4. Îâëà�å�èå ëîãè÷åñêè�è �åéñòâèÿ�è
è ó�ñòâå��û�è îïåðàöèÿ�è:
� выделение признака для группировки
объектов, определение существенного при-
знака, лежащего в основе классификации;
� установление причинно-следственных
связей;
� сравнение, сопоставление, анализ, обоб-
щение представленной информации;
� использование базовых предметных
и метапредметных понятий для характерис-
тики объектов окружающего мира.

5. Ðå÷åâûå ñðå�ñòâà è ñðå�ñòâà ÈÊÒ:
� составление текста-рассуждения;
� выбор доказательств для аргументации
точки зрения;
� использование обобщающих слов и по-
нятий.

6. Ñ�ûñëîâîå ÷òå�èå:
� овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; 
� осознанное построение речевого выска-
зывания в соответствии с задачами комму-
никации;
� составление текстов в устной и письмен-
ной формах.

7. Ðàçëè÷�ûå ñïîñîáû ïîèñêà è èñïîëü-
çîâà�èÿ è�ôîð�àöèè:
� поиск значения слова по справочнику;
� определение правильного написания слова;

с освоением учебных предметов (успевае-
мость), но и раскрывающие черты его харак-
тера, личностные качества. Характеристика
включает следующие аспекты:
1) оценка успеваемости учащегося, его до-
стижения в изучении учебных предметов,
возможные трудности усвоения отдельного
программного материала;
2) уровень сформированности учебно-позна-
вательной мотивации, отношения к учебной
деятельности; учебная самостоятельность
и инициативность (высокий, средний/доста-
точный, низкий);
3) взаимоотношения с одноклассниками, уро-
вень сформированности лидерских качеств,
участие в совместной деятельности, наличие
друзей в классе; отношение к учащемуся
других детей и другие позиции

Портфолио ученика ведётся на протяжении
4-х лет обучения в начальной школе. На-
полнение папки портфолио — совместная
работа учащегося, учителей, педагога допол-
нительного образования и родителей. Млад-
ший школьник организует содержание порт-
фолио, следит за порядком и организацией
материалов, а учителя, педагоги дополни-
тельного образования дают рекомендации,
какие материалы могут его наполнять. 

Ïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû îáó÷å�èÿ пред-
ставлены в содержании программы учебного
предмета по каждому классу.

Ìåòàïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû îáó÷å�èÿ рас-
крываются через умения и УУД. В соответст-
вии с ФГОС они отражают базовый уровень
планируемых результатов и должны быть вы-
строены по следующим позициям.

1. Ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷å��îãî ðåçóëüòàòà
ïîñòàâëå��îé ó÷åá�îé çà�à÷å:
� «удержание» цели деятельности в ходе ре-
шения учебной задачи; 
� выбор и использование целесообразных,
рациональных способов действий;

2. Ïëà�èðîâà�èå, êî�òðîëü è îöå�êà
ó÷åá�ûõ �åéñòâèé. Îñâîå�èå �à÷àëü�ûõ
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� «чтение» информации, представленной раз-
ными способами.
Система оценивания планируемых результатов
освоения программ начальной школы предпо-
лагает:
� включение учащихся в контрольно-оценоч-
ную деятельность для того, чтобы младшие
школьники приобретали навыки самооценки
и самоанализа (рефлексии);
� использование разнообразных методов
и форм контроля и оценки. 

Реализация образовательной программы будет
успешной, если её структура позволяет чётко
ответить на вопросы: какие темы, разделы
ФГОС НОО формируют УУД, какие методы
обучения позволяют формировать УУД; с по-
мощью каких оценочных средств проверяется
их формирование.

Образовательные организации должны разрабо-
тать объективные процедуры оценки уровня
знаний и умений, УУД младших школьников.
Конкретные формы и процедуры проведения
текущего и промежуточного контроля знаний по
каждому предмету разрабатываются педагогиче-
ским коллективом самостоятельно и доводятся
до сведения учащихся и родителей. Система
оценок при проведении промежуточной аттеста-
ции, формы, порядок и периодичность её прове-
дения указываются в уставе. Положение о про-
ведении текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации учащихся утверждается
в порядке, предусмотренном уставом.

Ñèñòå�à îöå�èâà�èÿ ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòà-
òîâ îñâîå�èÿ �ëà�øè�è øêîëü�èêà�è îáðà-
çîâàòåëü�îé ïðîãðà��û ñòðîèòñÿ �à ñëå�óþ-
ùèõ ïðè�öèïàõ:
� Оценивание проводится ðåãóëÿð�î. В зави-
симости от цели этапа обучения используются
диагностическое (стартовое, текущее) и срезо-
вое (тематическое, промежуточное, итоговое)
оценивания.
� Оценивание может быть только êðèòåðè-
àëü�û�. Критериями оценивания служат пла-
нируемые результаты.
� Оцениваться ñ ïî�îùüþ îò�åòêè могут
только ðåçóëüòàòû �åÿòåëü�îñòè ученика, 
но не его личные качества.
� Оценивать можно только то, чему учились.
� Êðèòåðèè оценивания è àëãîðèò� выстав-
ления отметки çàðà�åå èçâåñò�û педагогам

и учащимся. Они вырабатываются сов-
местно.
� Система оценивания выстраивается та-
ким образом, чтобы ó÷àùèåñÿ âêëþ÷à-
ëèñü в контрольно-оценочную деятель-
ность, приобретали навыки самооценки.
� Цель оценивания не в определении,
кто лучше, а кто хуже, а в создании
условий для достижения учащимися наи-
высших результатов.
� Обратная связь между оценивающим
и оцениваемым. Не только учитель,
но и ребёнок должен представлять себе
то, над чем ему необходимо работать
в ближайшее время. 

В качестве è�ñòðó�å�òàðèÿ оценки
планируемых результатов служат оце-
ночные средства:
� «хорошие» задания в учебниках, тет-
радях для самостоятельных работ;
� диагностические работы, разработан-
ные учителем самостоятельно;
� комплексные работы на основе едино-
го текста, разработанные авторами учеб-
но-методического комплекса;
� цифровой программно-диагностический
комплекс для образовательного учрежде-
ния СОНАТА-ДО;
� листы самооценки достижения мета-
предметных результатов,
� листы учёта уровня достижения пла-
нируемых результатов,

В учебном процессе оценка предметных
результатов проводится с помощью диа-
гностических работ (промежуточных
и итоговых), направленных на определе-
ние уровня освоения темы учащимися.

Основной инструмент итоговой оценки —
контрольно-измерительные материалы —
система заданий различного уровня слож-
ности по чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру.

Àëãîðèò� ðàçðàáîòêè è�ñòðó�å�òàðèÿ
�ëÿ îöå�êè ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
âêëþ÷àåò следующие этапы:
1) планирование работы;
2) разработка заданий;



школьником программы и повышения
качества образовательного процесса
школы.

Фонд оценочных средств по предмету
представляет собой совокупность контро-
лирующих материалов, предназначенных
для измерения и оценивания уровня до-
стижения младшим школьником установ-
ленных результатов обучения. 

Цель создания фонда по предмету —
установление соответствия уровня подго-
товки ученика начальной школы на дан-
ном этапе обучения требованиям про-
граммы.

Задачи фонда оценочных средств
по предмету: 
� контроль и управление процессом при-
обретения младшими школьниками необ-
ходимых знаний, умений, навыков
и уровня сформированности универсаль-
ных учебных действий, определённых
в ФГОС;
� контроль и управление достижением
целей программы, определённых в виде
набора универсальных учебных действий
выпускников начальной школы;
� оценка достижений младших школьни-
ков в процессе изучения содержания
предмета с выделением положитель-
ных/отрицательных результатов и плани-
рование предупреждающих/корректирую-
щих мероприятий; 
� обеспечение соответствия результатов
обучения задачам будущей деятельности
через совершенствование традиционных
и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс
школы. 

Фонд оценочных средств по предмету
формируется на ключевых принципах
оценивания:
� валидности (объекты оценки должны
соответствовать поставленным целям обу-
чения); 
� надёжности (использование единообраз-
ных стандартов и критериев для оценива-
ния достижений); 

3) конструирование проверочной работы;
4) разработка рекомендаций (критериев)
по оценке заданий и работы в целом;
5) подготовка инструкций по проведению ра-
боты.

Cèñòå�à îöå�èâà�èÿ �àïðàâëå�à �à ïîëó-
÷å�èå è�ôîð�àöèè, ïîçâîëÿþùåé:
� учащимся — обрести уверенность в воз-
можности успешного включения в систему
образования;
� родителям — отслеживать процесс обуче-
ния и развития;
� учителям — выносить суждения об эф-
фективности программы обучения, об инди-
видуальном прогрессе и достижениях уча-
щихся, и, в частности, о том
➤ происходит ли развитие образовательных
запросов учащихся, стремятся ли они к глу-
боким и основательным знаниям;
➤ начинают ли учащиеся осознавать, что ре-
альные проблемы требуют интеграции знаний
из разных предметных областей;
➤ совершенствуют ли учащиеся полученные
учебные умения и навыки, наращивают
ли знания с тем, чтобы более успешно про-
двигаться в обучении, находить решения
учебных задач;
➤ обнаруживают ли учащиеся как умение
работать индивидуально, так и способность
к совместной учебной деятельности.

Для аттестации младших школьников на со-
ответствие требованиям ФГОС НОО со-
здаются фонды оценочных средств, включа-
ющие типовые задания, контрольные рабо-
ты, тесты, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретённых универ-
сальных учебных действий. 

Ôîíä îöåíî÷íûõ ñðåäñòâ 
è åãî èñïîëüçîâàíèå â ïðàêòèêå 

ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Фонд оценочных средств по предмету —
неотъемлемая методическая часть учебно-
методического комплекса, обеспечивающая
систему оценки качества освоения младшим
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� справедливости (все ученики должны иметь
равные возможности добиться успеха); 
� своевременности (поддержание развивающей
обратной связи); 
� эффективности (соответствие результатов
деятельности поставленным задачам).

Требования к фонду. При формировании фон-
да оценочных средств по предмету должно
быть обеспечено его соответствие:
� ФГОС НОО;
� образовательной программе;
� рабочей программе;
� образовательным технологиям, используемым
в преподавании предмета.

Таблица 1

Ïàñïîðò ôîíäà îöåíî÷íûõ ñðåäñòâ ïî ïðåäìåòó _______________________
(íàèìåíîâàíèå  äèñöèïëèíû)

¹ Êîíòðîëèðóåìûå ðàçäåëû Ïëàíèðóåìûé ðåçóëüòàò ÓÓÄ Íàèìåíîâàíèå
ï/ï (òåìû) ïðåäìåòà îöåíî÷íîãî ñðåäñòâà

1

2

3 

4

Структурными элементами ФГОС
по предмету являются:
à) титульный лист;
á) паспорт;
â) фонд тестовых заданий;
ã) комплекты оценочных средств,
включающие контрольно-измерительные
материалы с критериями для отметки
и контрольно-оценочные материалы
с критериями для оценки. 

Фонд разрабатывается по каждому
предмету. 

Таблица 2

Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü îöåíî÷íûõ ñðåäñòâ

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå
îöåíî÷íîãî 

ñðåäñòâà

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îöåíî÷íîãî ñðåäñòâà Ïðåäñòàâëåíèå
îöåíî÷íîãî ñðåäñòâà

â ôîíäå 

1 Äåëîâàÿ è/èëè
ðîëåâàÿ èãðà

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëÿ ïîä óïðàâ-
ëåíèåì ó÷èòåëÿ ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è çàäà÷ ïóò¸ì èãðî-
âîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ðåàëüíîé ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè. Ïîçâîëÿ-
åò îöåíèâàòü óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è ðåøàòü òèïè÷íûå ó÷åáíûå
çàäà÷è

Òåìà (ïðîáëåìà), êîíöåï-
öèÿ, ðîëè è îæèäàåìûé
ðåçóëüòàò ïî êàæäîé èãðå 

2

4

Êåéñ

Êîíòðîëüíàÿ
ðàáîòà

Ïðîáëåìíîå çàäàíèå, â êîòîðîì ó÷àùåìóñÿ ïðåäëàãàþò îñìûñ-
ëèòü ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

Ñðåäñòâî ïðîâåðêè óìåíèé ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ îïðåäåë¸ííîãî òèïà ïî òåìå èëè ðàçäåëó

Çàäàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
êåéñ-çàäà÷è

Êîìïëåêò êîíòðîëüíûõ
çàäàíèé ïî âàðèàíòàì 

6 Ïîðòôîëèî Öåëåâàÿ ïîäáîðêà ðàáîò ó÷åíèêà, ðàñêðûâàþùàÿ åãî èíäèâèäó-
àëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå äîñòèæåíèÿ ïî îäíîìó èëè íåñêîëü-
êèì ïðåäìåòàì

Ñòðóêòóðà ïîðòôîëèî
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¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå
îöåíî÷íîãî 

ñðåäñòâà

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îöåíî÷íîãî ñðåäñòâà Ïðåäñòàâëåíèå
îöåíî÷íîãî ñðåäñòâà

â ôîíäå 

7 Ïðîåêò / ïðî-
åêòíûå çàäà÷è

Êîíå÷íûé ïðîäóêò, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå ïëàíèðîâàíèÿ
è âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñà ó÷åáíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäàíèé.
Ïîçâîëÿåò îöåíèòü óìåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî êîíñòðóèðîâàòü çíà-
íèÿ â ïðîöåññå ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ è ïðîáëåì, îðèåí-
òèðîâàòüñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå è óðîâåíü ñôîð-
ìèðîâàííîñòè àíàëèòè÷åñêèõ, èññëåäîâàòåëüñêèõ íàâûêîâ, íà-
âûêîâ ïðàêòè÷åñêîãî è òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ìîæåò âûïîë-
íÿòüñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå èëè ãðóïïîé

Òåìû ãðóïïîâûõ è/èëè èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ 

8 Ðàáî÷àÿ òåòðàäü Äèäàêòè÷åñêèé êîìïëåêñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íîé ðàáîòû è ïîçâîëÿþùèé îöåíèâàòü óðîâåíü óñâîåíèÿ ó÷åá-
íîãî ìàòåðèàëà

Îáðàçåö ðàáî÷åé òåòðàäè

9 Ðàçíîóðîâíåâûå
çàäà÷è 
è çàäàíèÿ

Ðàçëè÷àþò çàäà÷è è çàäàíèÿ:
à) ðåïðîäóêòèâíîãî óðîâíÿ, ïîçâîëÿþùèå îöåíèâàòü è äèàãíî-
ñòèðîâàòü çíàíèå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (áàçîâûå ïîíÿòèÿ,
àëãîðèòìû, ôàêòû) è óìåíèå ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëü-
íûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ, óçíàâàíèå îáúåêòîâ èçó÷åíèÿ â ðàìêàõ
îïðåäåë¸ííîãî ðàçäåëà äèñöèïëèíû;
á) ðåêîíñòðóêòèâíîãî óðîâíÿ, ïîçâîëÿþùèå îöåíèâàòü è äèàãíî-
ñòèðîâàòü óìåíèÿ ñèíòåçèðîâàòü, àíàëèçèðîâàòü, îáîáùàòü ôàê-
òè÷åñêèé è òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë ñ ôîðìóëèðîâàíèåì êîí-
êðåòíûõ âûâîäîâ, óñòàíîâëåíèåì ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;
â) òâîð÷åñêîãî óðîâíÿ, ïîçâîëÿþùèå îöåíèâàòü è äèàãíîñòè-
ðîâàòü óìåíèÿ, èíòåãðèðîâàòü çíàíèÿ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé,
àðãóìåíòèðîâàòü ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ

Êîìïëåêò ðàçíîóðîâíåâûõ
çàäà÷ è çàäàíèé 

11 Ðåôåðàò Ïðîäóêò ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ó÷åíèêà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñî-
áîé êðàòêîå èçëîæåíèå â ïèñüìåííîì âèäå ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé òåìû,
ãäå àâòîð ðàñêðûâàåò ñóòü èññëåäóåìîé ïðîáëåìû, ïðèâîäèò
ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ, à òàêæå ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íà íå¸

Òåìû ðåôåðàòîâ

12 Äîêëàä,
ñîîáùåíèå

Ïðîäóêò ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ó÷åíèêà, ïóáëè÷íîå âûñòóï-
ëåíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ðåøåíèÿ
ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîé, ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé òåìû

Òåìû äîêëàäîâ,
ñîîáùåíèé

13 Áåñåäà Ñðåäñòâî êîíòðîëÿ, îðãàíèçîâàííîå êàê ñïåöèàëüíàÿ áåñåäà
ïåäàãîãà ñ ó÷àùèìñÿ íà òåìû, ñâÿçàííûå ñ èçó÷àåìûì ïðåäìå-
òîì, è ðàññ÷èòàííîå íà âûÿñíåíèå îáú¸ìà çíàíèé ïî ðàçäåëó,
òåìå, ïðîáëåìå

Âîïðîñû ïî òåìàì/ðàçäå-
ëàì äèñöèïëèíû 

14

15

17

Òâîð÷åñêîå 
çàäàíèå

Òåñò

Ýññå

×àñòè÷íî ðåãëàìåíòèðîâàííîå çàäàíèå, èìåþùåå íåñòàíäàðò-
íîå ðåøåíèå è ïîçâîëÿþùåå äèàãíîñòèðîâàòü óìåíèÿ, èíòåã-
ðèðîâàòü çíàíèÿ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé, àðãóìåíòèðîâàòü ñîáñò-
âåííóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ â èíäèâèäóàëüíîì
ïîðÿäêå èëè ãðóïïîé ó÷àùèõñÿ

Ñèñòåìà ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ çàäàíèé, ïîçâîëÿþùàÿ àâòîìà-
òèçèðîâàòü ïðîöåäóðó èçìåðåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé è óìåíèé ÿ

Ñðåäñòâî, ïîçâîëÿþùåå îöåíèòü óìåíèå ïèñüìåííî èçëàãàòü
ñóòü ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü àíà-
ëèç ýòîé ïðîáëåìû, äåëàòü âûâîäû

Òåìû ãðóïïîâûõ è/èëè èí-
äèâèäóàëüíûõ òâîð÷åñêèõ
çàäàíèé 

Ôîíä òåñòîâûõ çàäàíèé

Òåìàòèêà ýññå

16 Òðåíàæ¸ð Òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî, êîòîðîå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ
êîíòðîëÿ ïðèîáðåò¸ííûõ ó÷åíèêîì ó÷åáíûõ íàâûêîâ è óìåíèé
ïî óïðàâëåíèþ êîíêðåòíûì ìàòåðèàëüíûì îáúåêòîì

Êîìïëåêò çàäàíèé äëÿ
ðàáîòû íà òðåíàæ¸ðå 
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

В связи с требованиями ФГОС НОО к сис-
теме оценки планируемых результатов освое-
ния программы возрастает потребность в раз-
работке новых способов оценки достижений
учащихся начальной школы. В педагогической
практике накоплен большой опыт критериаль-
ного оценивания учебных достижений и фор-
мирования оценочной самостоятельности
младших школьников. 

В качестве одной из форм оценивания резуль-
татов младших школьников применяются листы
оценки индивидуальных достижений (образова-
тельных результатов) учащихся, использование
которых способствует формированию оценочной
самостоятельности детей, развитию у них регу-
лятивных универсальных учебных действий.

Некоторые формулировки критериев листов
оценки конкретизируются и наполняются но-
выми аспектами от года к году, с каждым но-
вым учебным годом появляются и новые кри-
терии. Школьнику с каждым годом требуется
продемонстрировать владение всё более слож-
ными учебными действиями. Листы оценки
достижений могут быть включены в портфо-
лио учащегося, так как они позволяют отсле-
живать динамику его достижений.

При разработке листа оценки следует учиты-
вать требования программы формирования
универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования.

Лист оценки необходим для обучения школьни-
ков самооценке достижений, рефлексии и про-
гнозированию результатов работы. В течение
учебного года важно использовать листы оцен-
ки достижений на этапах целеполагания и ре-
флексии. Можно включить работу с листом

оценки достижений в ход каждого урока,
тогда учащиеся получают возможность
осмыслить и понять конечный результат
обучения за определённый период.

Лист оценки индивидуальных достиже-
ний разрабатывается группой учителей
или индивидуально педагогом. Критерии
оценки обсуждаются на методическом
объединении учителей. Они формулиру-
ются, исходя из планируемых результа-
тов обучения, учебно-тематического
планирования учителя, особенностей
контингента класса. Перечень критери-
ев, разработанных разными учителями
для одного и того же периода обучения
по одному и тому же учебно-методичес-
кому комплексу, может быть различен.

Формой оценивания результатов по каж-
дому критерию выступают значки «+»,
«–», «+–».
Знак «+» означает уверенное примене-
ние учебного действия или знания.
Знак «–» означает, что данное умение
не освоено.
Знак «+–» означает неуверенное при-
менение учебного действия (знания),
допущение ошибок при выполнении за-
даний. 

Для обучающихся расшифровка выглядит
так:
«+» — знаю и умею;
«+–» — знаю неуверенно, сомневаюсь;
«–» — пока не знаю и не умею.

Например, 

Ëèñò îöåíèâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ô.È.___________________

Êðèòåðèè îöåíêè______________________________________________________________________________
Îïðåäåëèë òåìó óðîêà __________________________________________________________________________

Ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü______________________________________________________________________

Ïëàíèðîâàë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â õîäå âûïîëíåíèÿ çàäàíèé_______________________________________________

Äîñòèã ïîñòàâëåííîé öåëè________________________________________________________________________

Äîâîëåí ðåçóëüòàòîì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè___________________________________________________________

Âûâîä: ß ÓÑÏÅØÅÍ!



разить соотношение оценки учителя и са-
мооценки учащихся, указать, по каким
критериям оценки совпадают, а по каким
отличаются. Следует сделать вывод и об
адекватности самооценки учащихся.

Использование листов оценки образова-
тельных результатов необходимо для
проектирования дальнейшего развития
школьника, составления рекомендаций
и оптимистического прогноза. Они поз-
воляют дать обратную связь с учеником
и родителями, причём гораздо более ин-
формативную, чем это позволяет тради-
ционная система оценивания. ÍÎ

Родителей необходимо познакомить с листом
оценки достижений на первую четверть
на родительском собрании, объяснить суть
критериев, дать пояснение к заданиям.

Использование листов оценки способствует
формированию оценочной самостоятельности
школьников, развитию рефлексивных умений,
и в целом — регулятивных универсальных
действий.

По итогам учебного года учитель готовит
аналитическую справку, в которой нужно от-
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ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ô.È.___________________

Òåìà: «Ó÷èìñÿ ïèñàòü ñî÷åòàíèÿ ÷ó-ùó».

Êðèòåðèè îöåíêè _____________________________________________________________________________

Îïðåäåëèë òåìó óðîêà __________________________________________________________________________

Ïîñòàâèë öåëü _________________________________________________________________________________

Çíàþ, êàê ïèøóòñÿ ñëîâà ñ ñî÷åòàíèÿìè ÷ó-ùó _______________________________________________________

Óìåþ ðàáîòàòü â ïàðå __________________________________________________________________________

Óìåþ ïðèìåíÿòü ïðàâèëî íà ïðàêòèêå _____________________________________________________________

Âûâîä: ðàáîòà áûëà óñïåøíîé.

ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ô.È.___________________

Òåìà óðîêà: «Ñëîæåíèå ìíîãîçíà÷íûõ ÷èñåë»

Êðèòåðèè îöåíêè _____________________________________________________________________________

Îïðåäåëèë òåìó óðîêà __________________________________________________________________________

Ïîñòàâèë öåëü _________________________________________________________________________________

Çíàþ ñïîñîá ïèñüìåííîãî ñëîæåíèÿ ìíîãîçíà÷íûõ ÷èñåë _____________________________________________

Óìåþ âûïîëíÿòü ñëîæåíèå ìíîãîçíà÷íûõ ÷èñåë ______________________________________________________

Âûâîä: 

ß óñïåøåí (4+).

ß õîðîøî ðàáîòàë (3+).

Ìíå íàäî ñòàðàòüñÿ (2– 0 +).
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ËÛÉ? ÐÀÇÓÌÍÛÉ? — ÃÎÂÎÐßÙÈÉ!

Àëåêñà��ð Àëåêñà��ðîâè÷ Ìóðàøîâ,
профессор Гродненского государственного 
педагогического университета им. Янки Купала, 
доктор педагогических наук 
e-mail: alexm55@rambler.ru

ÓÌÅ

Ñðå�è �åòî�îâ èçó÷å�èÿ ÷àñòåé ðå÷è âû�åëè� ïðîáëå��î-ïîèñêîâûé, êîòîðûé
�å òîëüêî îáîáùàåò èçâåñò�ûå ñâå�å�èÿ, ïðåâðàùàÿ ç�à�èÿ â ó�å�èÿ è �àâûêè, 
�î è ïðå�ïîëàãàåò ðåøå�èå çà�à÷, à�àëèòè÷åñêîå ðàññ�îòðå�èå ñèòóàöèé,
â ñîâîêóï�îñòè îáðàçóþùèõ ðåæèññóðó ó÷åá�îãî çà�ÿòèÿ. Ïå�àãîãó �óæ�î îáëà�àòü
øèðîêè� ñïåêòðî� ïðîáëå��ûõ çà�à÷ è ñïîñîáîâ âå�å�èÿ �èàëîãà ñ êëàññî�
(çðèòåëü�ûé çàë è ñöå�à ïîñòîÿ��î �å�ÿþòñÿ ðîëÿ�è, è â ýòî� ñïåöèôèêà
ïå�àãîãè÷åñêîé ðåæèññóðû), ÷òîáû òàêèå óðîêè çàïî�è�àëèñü êàê óðîêè
ñîòâîð÷åñòâà, ïðè êîòîðî� �åò ðàâ�î�óø�ûõ è �îë÷àëèâûõ. 

� педагогическая режиссура � урок филологии � урок-действо � оценка этапов
урока � «этимологическая кольцовка» 

Àëãîðèòì 
òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà 

Талантливый учитель Э.В. Ильенков
непринуждённо интересовался, сколь-
ко будет один плюс один и, предви-
дя изумление, добавлял: «А капли?
Одна капля присоединилась к дру-
гой — будет две?» Конечно, нет.
Если учитель способен во всём уви-
деть необычное — это и есть насто-
ящий мастер.

— Сколько будет?..

А если иначе?

— Задумайте однозначное число…
Умножьте на два… Теперь к ре-
зультату прибавьте единицу…
Полученное умножьте на пять…
Умножили? Оставьте только
крайнюю цифру справа, левую за-

черкните… К результату прибавьте 11.
Итог разделите на четыре… У кого по-
лучилось четыре? — Верно, у всех.
С чего бы это? Подумаем вместе…

Итак, впадает ли Волга в Каспийское
море?

Дотошный исследователь найдёт в этой
фразе по крайней мере две (во-первых,
не только в Каспийское, во-вторых,
это не море) ошибки. Так что не всё
просто до приторности!

Провести урок нестандартно поможет ал-
горитм творческого подхода к изучению
русского языка. Через филологию как та-
ковую. Вначале — краткий тезаурус.

� Урок филологии — интегративное за-
нятие, на котором материал литературы



сургучом, — не удивляются: раскрываем
сосуд — его прибило к берегу волнами —
и пытаемся прочитать старую записку, где
в корнях заботливо стёрлись самые инте-
ресные гласные буквы. Восстанавливаем.
Проверено практикой: на извлечение бу-
тылки, паузу ожидания, добывание и чте-
ние записки, её редактирование, на состав-
ление потом алгоритма правила… тратится
меньше времени, чем на простое выполне-
ние аналогичного задания по учебнику!

На дисплее вспыхивает телеграмма с Мар-
са: «За то же время мы тоже успели так
же быстро долететь чтобы вернуться». 
Ну не знают марсиане русского, и все тут!
А мы их исправим. Причём не просто ис-
правим, а составим опорные карточки.
Например, так: 

Чтобы. Можно «бы» убрать или пере-
ставить, — значит, пиши раздельно.
Нельзя — изволь соединить! 

«Что взять, что поход оказался успеш-
ным?». Глупо? А добавьте «бы» — и те-
перь даже для марсиан правило повторять
не нужно!

В школе есть русский язык (которого
в школьном изложении не освоят даже
земляне) и есть литература. А между тем
уже в седьмом классе могут существовать
уроки филологии — когда лингвистическая
тема продолжается уроком литературы,
а литературное произведение «длится» уро-
ком русского языка. Филология оказалась
для ребят уроком вдохновения, которое
Сухомлинский определял как «человечес-
кую потребность, в которой личность нахо-
дит счастье». И это не только поиск час-
тиц у Лермонтова или точек у Толстого
(довольно нудное, к тому же бесплодное
занятие), а попытка видеть текст так, как
сам автор.

В театральных вузах есть «мастерство сце-
нической речи». А в педагогических?
В военных академиях — мировая культура
от индейской маски до венской кадрили.
А чем учитель хуже? Филолог! Творите

используется как лингвистический материал
и наоборот.

� Фабульный (сюжетный) урок — занятие,
объединённое одной жанровой и сюжетной
формой (расследование, фестиваль, урок-по-
ход, урок-пресс-конференция).

� Ассистент-оппонент — участник, кото-
рому известен сюжет предстоящего урока
(только одного!). А оппонент он потому, что
его задача — грамотно возражать на положе-
ния, выдвигаемые учителем, это требует
от ученика знаний и смелости, от наставни-
ка — готовности к диалогу.

� Творческий экипаж — несколько учеников,
сообща решающих задачу, соревнуясь с ос-
тальными группами.

Провести подобный урок несложно: достаточ-
но взять с собой рюкзак, гитару, карту… да-
же понарошку: если в плане урока написано
«Лес», нас вовсе не обязательно должны ку-
сать комары…

Урок прекрасен, если учитель — актёр. Ины-
ми словами, занавес урока открыт — и
ни одного слова, жеста, даже взгляда лишне-
го. «Гул затих. Я вышел на подмостки…»

� Кого в классе нет? — Не нужно лишних
вопросов: на столе лежит рапорт дежурного
со списком отсутствующих.

� Жду тишины? — Но если занавес от-
крыт, я играю свой урок, и зрители, ошелом-
лённые необычностью начала и неожиданнос-
тью первой фразы, уже ждут её, боясь про-
пустить.

� Зрители? — Только в начале урока.
С каждой минутой ребята всё больше стано-
вятся актёрами в сыгранной труппе, а педа-
гог — играющим режиссёром.

И если такой урок-действо сбудется, его будут
ждать все — и ребята, и учитель. Приношу
на этот урок запылённую бутылку, залитую

À.À. Ìóðàøîâ.  Óìåëûé? Ðàçóìíûé? — Ãîâîðÿùèé!
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урок, как стихи, как спектакль. И дети поддер-
жат, подхватят, подпоют. 

Семиклассники группами (задания давались
на уроке) организовывали «летучие» десанты
по окрестным деревням. С одной группой —
учитель, с другой — родители, с третьей —
физик, с четвёртой — вожатый (он снова по-
явился в школах). После посещения каждой де-
ревни рос музей (на чердаках у старушек пыли-
лись тексты древних заговоров; без дела стояли
граммофоны, в холодных печках тосковали гор-
шки, на деревянных прародителей презрительно
пыхтели почти современные утюги). Каждая де-
ревня рассказывала захватывающие дух истории
о себе («Ба, рыбина!» — воскликнул царь
и повелел: «Пусть и деревня называется Бары-
бино» — попутно объясним, что такое народная
этимология, припомнив нележанцы-дилижансы,
мелкоскопы-микроскопы, пиджаки-спинжаки),
делилась фольклорными перлами, где мелькает
её название, имена окрестных сел и деревень
(«Раскраснелась зорька ясная над Астаповом-
селом» — кстати, в этой строчке и орфографи-
ческая загадка). А как старательно деревня ока-
ла, якала, дзекала, узнав, что диктофон не про-
сто так, а для записи диалекта!

Возвращались. После планерки — отмываться
и отдыхать. И через несколько дней предстоит
урок-фестиваль «Вот моя деревня». Составлены
паспорта деревень (название, его история
и этимологические варианты, специфика гидро-
нимов, этнографические диалектизмы, фольк-
лор), расставлены и подписаны горшки, лубоч-
ные картины, фарфоровые тарелки с фотогра-
фиями. Составлены этимологические версии на-
званий. «Хотьково не потому, что там после
дремучих лесов ожидали «хоть кого» встретить,
а потому, что было Худяково, или Ходяково».
«Одинцово — одиноко стоящая церковь или
часовня, не окружённые сельскими зданиями,
называлась одинцом». Звучат фольклор, диа-
лектные слова, этимологические схемы и вари-
анты и т.д. Такие занятия получили название
уроков-фестивалей, когда отвечающие становят-
ся участниками действа, театральной постанов-
ки, когда сценарий подчинён режиссуре и тех-
нологиям диалога, диспута, дискуссии. И конеч-
но, концерта.

Если рюкзаки уже стали атрибутом успеха,
а родители привыкли составлять маршруты,

распевать туристские песни, учиться
у своих чад разводить костер, а потом
читать стихи («Сегодня у нас Тютчев.
Расскажем, что он мог бы в стихах со-
общить об этом дне (как описать его),
об этой поляне…»), уроки-фестивали
становятся интереснее: атрибутировано
множество названий, местные поэты дож-
дались «оправдательных приговоров»
от юных редакторов, а профи-краеведы
перестали нести всенародную чушь —
страницы местной газеты закрепились
за семиклассниками и найденными их
усилиями местным стихотворцами.

Завтра урок филологии пройдёт как фес-
тиваль «Вот моя деревня». За самоваром,
с этимологическими словарями и снимка-
ми, стихами и прозой. Но о каких насе-
лённых пунктах завтра предстоит разго-
вор? Это мы сможем определить уже се-
годня, на сюжетном уроке русского языка.
Закрепляем причастия, а так и занятия
всегда лучше проводить с сюжетом: им
может оказаться путешествие, расследова-
ние, фантастический полёт. И класс пре-
вращается то в капсулу машины времени
(«Вы видели Онегина? Нам, в XXI веке,
хотелось бы услышать о нём!»), то в де-
тективное агенство, то оказывается попе-
ременно деревенской горницей, лесной
тропой, кабиной вертолёта… 

На дом учителем предложены телеграмма,
эстрадная пауза, мозговой штурм (брейн-
ринг), «переправа», что-то ещё. На уроке
это составило сюжет-схему, позволяющую
работать быстрее и продуктивнее, вклю-
чая в урок весь класс и заполняя все пус-
тующие клетки журнала.

Ïîëÿíà ñáîðà êîìàíä

Пока учитель идёт к столу, ассистент
(он же оппонент; единственный, кто
знаком со сценарием этого урока)
проецирует на экран пейзажи — фото-
графии средней России. Звучит музы-
ка — её ассистент заранее выбрал как
сопровождение снимков. Но вот я



манда «выручает» их, теряя баллы в сорев-
новании, на котором построен урок.

Ïîñëàíèå

На экране появляется телеграмма, в кото-
рой зашифровано обращение к нашим тури-
стам. Обращение лесного царя Берендея,
помогающего избрать верную тропу. Но вот
беда: Берендей, хотя и пожилой уже чело-
век (несколько столетий охраняет он леса),
никак не научится писать частицу «не»
с различными словами, в том числе с при-
лагательными. Поэтому совет его и оказал-
ся зашифрованным. Эпипроектор, работаю-
щий при дневном свете, позволяет перенес-
ти текст в тетради или в словари, если там
есть цитаты, необходимые для запоминания.

Ключ к телеграмме может сообщить ассис-
тент: из предложений, где частица написана
отдельно от знаменательных слов, выписать
последнее, а там, где она стала префиксом
или слилась с корнем, — первое слово. 
Те, кто первым поднимает руку, приносят
командам победные баллы, если верно за-
писали получившуюся фразу: «Ваш путь
проходит через берёзовую рощу». А для
Берендея мы составляем наиболее доступ-
ные схемы правил о написании «не» с при-
лагательными и причастиями. В составлении
опорных текстов, которые затем появятся
на экране и будут определять уровень под-
готовленности команд, участвуют все —
на протяжении двух минут экипажи сове-
щаются, договариваясь о форме сообщения.
Обычно избирается театрализованный мо-
нолог частицы «не» на фоне спроецирован-
ной на экран опорной схемы. 

Оценка каждого этапа урока проводится
самими ребятами — наиболее строгими су-
дьями. В их распоряжении — карточки
с цифрами, которые есть у каждого. Итак,
мы «движемся через берёзовую рощу».
Звучит туристская песня — это может
быть кассета или диск с песней Визбора,
Городницкого, Митяева. Команды не про-
сто слушают — они выписывают глаголы
из текстов песен, образуя от них все

у стола — на экране поляна. Чем мы зани-
маемся на импровизированной поляне? 

Проверяем готовность команд. Называю при-
частие — записываете суффикс, при помощи
которого оно образовано. Называю прилага-
тельное — поднимаете карточку… Белую…

Сказанный, думающий, сидящий, несказан-
ный («Молодцы! Но первый экипаж от-
стаёт…»), израненный, отчаявшийся, от-
чаянный («Хорошо!»), найденный, любя-
щий…

Теперь — сложнее. Читаю текст, где есть
прилагательные и причастия в кратких фор-
мах. Каждому (в том числе трём вызван-
ным к доске — от команд) предстоит за-
писать эти слова в два столбика: с одним
и двумя «н».

Комментируем. Составляем опорные сигналы.
Стоящие у доски исправляют свои ошибки.
Не допустивший ни одной — лучший лоц-
ман, а значит, именно им подготовленная за-
пись эстрадной песни будет сегодня помогать
нам, когда подойдём к «переправе» — выбо-
рочному диктанту: из песни надо выписать
как можно больше глаголов, а потом образо-
вать от них наибольшее количество причастий. 

Íà÷àëî ïóòè

На карточках у ребят — суффикс -ова-, при-
ставка, вопросительный знак (это значит, что
есть зависимое слово, к которому можно по-
ставить вопрос от причастия), большая буква
«с» (знак: образовано от глагола совершенного
вида). «Переправляемся» через «кочки» —
выписываем только слова, где есть -нн- и же-
стом (карточкой) показываем, почему двойное
«н»: приставка, совершенный вид или?… 

Свежескошенный, нехоженый, исхоженный,
стираный, купленный, ряженый, услышан-
ный…

Ассистент фиксирует ошибочные карточки —
«оступившиеся» приводят к тому, что вся ко-
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возможные формы причастий. Без эмоциональ-
ного комментария к песням не обойтись; такие
песни о дороге и лесных далях, как «Изгиб
гитары жёлтой…», «Дорога», пробуждают
сердца, распахивают души для восприятия про-
стого и многогранного мира.

Îïèñàíèå

Слушаем стихи, анализируем, сочиняем буриме;
потом стали рождаться первые самостоятельные
строки. В них мелькали зелёная дубрава, церк-
вушка, неторопливая речка, деревянные избы
и стеклянные коттеджи.

А на этом уроке мы описываем рощу, через кото-
рую идём, передавая эстафетную палочку от одно-
го экипажа другому: «Добавь одну фразу».

Условие: ученик, к которому пришла эстафетная
палочка, добавляет к рассказу одно описатель-
ное предложение (повествовательные вставки
делает учитель). Условие — непременное нали-
чие причастия или причастного оборота (об их
значении в тексте уже говорили).

К каждой команде эстафетная палочка прихо-
дит пять раз. Отсутствие причастия или оборо-
та — минус в соревновании группы.

Кстати, именно команда-победитель готовит
к следующему уроку «пятиминутку занимательной
грамматики» или миниатюрную телепередачу —
а это всегда стимул работе.

«Ïåðåïðàâà»

Это выборочный диктант: песня, стихи или
очерк, найденные ребятами самостоятельно
по теме урока.

«Âîò ìîÿ äåðåâíÿ»

Урок филологии как фестиваль мы построим
в седьмом классе на краеведческом материале:
стихи о природе будут у нас звучать, рассказы-
вая об одном крае (строки местных поэтов),
будут и стихи, сочинённые о своей родине се-
миклассниками, будет и этнографическое пред-
ставление населённых пунктов. Каких? Сегодня

на уроке русского языка мы определим
это. Готовим свои компасы (ручки)
и читаем слова с пропущенными буква-
ми.

Преодолев «ловушки» (слова, где ничего
не пропущено), команды быстро опреде-
лят свой курс, подчеркнув обнаруженные
буквы, смытые дождём, который застал
нас в походе: Нагорное, Софрино, Мо-
нино. Именно эти населённые пункты
(в походах мы там побывали) должны
будут завтра представить экипажи
на уроке-фестивале. А сегодня в конкур-
се побеждает команда, быстрее других
отгадавшая названия, — та, в которой
лучшие походные «лоцманы» (если всё
отгадано верно, почему бы не поставить
им «пятёрки»?).

Если сорока пяти минут урока недоста-
точно для последнего этапа (этнографи-
ческая экскурсия — дело серьёзное),
можно перенести её на фестиваль, о ко-
тором ребята узнали заранее, поэтому го-
товятся, но конкретные маршруты следо-
вания узнают лишь на этом уроке. 

А учитель получает сегодня домашнее
задание к фестивалю: анализ стихов,
конкурс редакторов, сочинение под музы-
ку, этимологическая пятиминутка, «шах-
маты», кольцовка. Иными словами, ребя-
та называют методические формы, уже
им знакомые, которые они хотели бы
увидеть на уроке-фестивале. Такие до-
машние задания содержат формы работы,
которых нет в учебниках, методичках
и даже в мемуарах самых талантливых
педагогов. Помните у Гете: «Даже под-
линный гений недалеко бы ушёл, вздумай
он быть обязанным всем только самому
себе»? Пусть ребята чаще предлагают
нам домашние задания: мы выберем
из суммы предложенных вариаций то,
что методически целесообразно использо-
вать на следующем занятии. А глав-
ное — в том, что с каждым таким зада-
нием мы помогаем себе состояться в ка-
честве творца. ÍÎ
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ÏÐÈÍ

Íåñ�îòðÿ �à òî, ÷òî ïðè�öèï ïðèðî�îñîîáðàç�îñòè êàê áàçîâûé �åòî�îëîãè÷åñêèé
ïîñòóëàò ñôîð�óëèðîâà� ß.À. Êî�å�ñêè� ïî÷òè 400 ëåò �àçà�, ñîâðå�å��àÿ øêîëà
�å ðàñïîëàãàåò õîòÿ áû î��è� ó÷åá�î-�åòî�è÷åñêè� êî�ïëåêñî�, õîòÿ áû â î��îé
ïðå��åò�îé îáëàñòè, êîòîðûé áûë áû ñïðîåêòèðîâà� �à åãî îñ�îâå.
×òî ç�à÷èò ïðîåêòèðîâàòü ñî�åðæà�èå, �åòî�û è ïðî÷èé è�ñòðó�å�òàðèé îáó÷å�èÿ
�à îñ�îâå ïðè�öèïà ïðèðî�îñîîáðàç�îñòè? Â �àèáîëåå îáùå� âè�å ýòî ç�à÷èò, ÷òî
îáó÷å�èå â ëþáîé ñâîåé ñîñòàâëÿþùåé �îëæ�î áûòü ãàð�î�èçèðîâà�î
ñ çàêî�î�åð�îñòÿ�è ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðî�û, �å �îëæ�î ëî�àòü, ïðåî�îëåâàòü,
èñêîðå�ÿòü, �å�ÿòü ÷åëîâå÷åñêîå â ðåá¸�êå. 

� принцип природосообразности � развитие мышления � образное мышление
� логическое мышление � начальные классы � преподавание математики

обеспечить адекватность обучения законо-
мерностям психогенеза, надо положить эти
закономерности в основание всей учебно-
методической конструкции. В реальности
же гораздо чаще происходит другое: о за-
кономерностях просто не вспоминают,

Ïрирода человека изучается всеми
человековедческими науками,
но наиболее очевидное значение
для обучения имеют закономерно-
сти, открытые и описанные в пси-
хологии, психофизиологии, нейроп-
сихологии. Согласно принципу при-
родосообразности, для того чтобы 
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а возрастные, индивидуальные или психологиче-
ские особенности только учитывают. Предмет-
ники-методисты, авторы учебников, да и препо-
даватели-практики отводят этим «особенностям»
важное второстепенное место. О них можно по-
говорить, но в основании учебно-методического
комплекса им места нет. Там прочно обоснова-
лась научная парадигма предмета. Это и назы-
вается предметоцентризмом! Но это означает,
что в подавляющем большинстве существующие
УМК воздействуют на ребёнка разрушительно. 

В частности, с закономерностями психогенеза
не всегда согласован процесс создания учебников.

В качестве примера рассмотрим соответствие
материалов одного из популярных учебников
математики для 1-го класса закономерностям
развития мышления ребёнка этого возраста.
В своих построениях опирались на ставшие
уже классикой работы Л.С. Выготского1

и Ж. Пиаже2.

Л.С. Выготский3 писал, что понятийное мыш-
ление, однако ещё несовершенное, появляется
у подростков 11–14 лет. Первичные понятия
сформированы на базе житейского опыта и
не подкреплены научными данными. Совершен-
ные понятия формируются лишь в юношеском
возрасте, когда использование теоретических
положений позволяет выйти за пределы собст-
венного опыта. 

Итак, мышление развивается от конкретных
образов к совершенным понятиям, обозначае-
мым словом. 

Ðåá¸íîê è ìàòåìàòèêà

Дети младшего школьного возраста, как пра-
вило, при формулировке вопроса представляют
себе реальную ситуацию и как бы действуют
в этой ситуации. Такое мышление, в котором
решение задачи происходит в результате внут-
ренних действий с представлениями и образа-
ми, называется наглядно-образным. Его функ-

ции связаны с представлением ситуаций
и изменений в них. Наглядно-образ-
ное — основной вид мышления в млад-
шем школьном возрасте. Словесно выра-
женную мысль, не имеющую опоры
в наглядных представлениях, этим детям
понять бывает трудно. 

Например, ученику говорят: «Вот два яб-
лока. Если к ним прибавить третье, полу-
чится три яблока». Потом слово «яблоко»
убирается и пишется «2+1=3». Но ребёнок
понимает, что под этими символами подра-
зумеваются конкретные предметы — ябло-
ки. И тогда цифра, сама по себе представ-
ляющая значительный уровень абстракции,
всё-таки наполняется конкретным смыслом,
имеет образное основание. Для младших
школьников предпочтительны текстовые
и рисуночные задачи, в которых есть цело-
стность, и понятие числа опирается на кон-
кретные образы предметов. 

Для ребёнка цифры обозначают число,
и постепенно он к ним привыкает, у него
развивается абстрактное мышление, а за-
тем, по Выготскому4, в среднем школьном
звене ребёнок переходит к пониманию аб-
страктного понятия числа и может адекват-
но для его обозначения использовать абст-
рактное обозначение (например, «х»).
Но нельзя опережать события! «Ребёнок
должен как минимум три года прожить
в этой системе»5. 

Природосообразным преподаванием мате-
матики в младшей школе было бы наре-
шивание большого количества текстовых,
рисуночных и предметных задач, так как
у ребёнка должно сложиться чувствование
числа и количества, которое приобретается
через оперирование с предметами или об-
разами. Чувствование числа, в частности,
очень хорошо развивается, когда ребёнок
работает со счётными палочками. 

1 Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт,
1999. — 352 с.
2 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М.,
1994. 
3 Выготский Л.С. Мышление и речь // Там же.

4 Выготский Л.С. Мышление и речь // Там же.
5 Беседа с психологом Н.Г. Храмовой. Какую
личность формирует «Программа 2100»? —
http://www.pravoslavie.ru/guest/080522201822.htm



рону изменилась зарплата, если в одном
месяце она была 30 000 рублей, а в другом
стала 10 000? Вот и ребёнок безошибочно
скажет, что 10 конфет больше, чем 5, а ес-
ли он решит большое количество такого ро-
да задач, ему не нужно будет вспоминать
расположение чисел 5 и 10 на числовой
оси, чтобы определить, какое из этих чисел
больше.

Если же образно-наглядный характер мы-
шления школьника младшей школы игно-
рируется, число ничего ему не будет гово-
рить, он не будет чувствовать количества. 

Фактически в младшей школе развитие
мышления идёт от частных образных
(текстовых) задач к чувствованию общих
свойств абстрактного числа. В старших
же классах, при условии выполненности
задач развития мышления в младшей
школе, мышление способно из общих аб-
страктных свойств объекта получать част-
ные выводы для конкретной ситуации,
то есть, из общих закономерностей нахо-
дить свойства частных ситуаций. Развитое
должным образом мышление способно
в дальнейшем осуществлять поиск глубин-
ных смыслов. Так, Пифагор, рассматри-
вая свойства чисел, пытался даже осмыс-
лить такие вечные категории бытия, как:
справедливость, смерть, постоянство,
мужчина, женщина и прочее. Если же
«пропущен» этап образно-наглядного мы-
шления, то впоследствии затрудняется
и переход от общих закономерностей
к частным смыслам и свойствам, так как
ребёнок эти закономерности не чувствует
внутренне, они у него глубинно не сопря-
жены со смыслами. 

Часто учителя математики считают, что их
главная задача — научить производить
некоторые действия согласно определён-
ным алгоритмам, а всё остальное — это
необязательные украшения. Понимать
смысл этих действий не обязательно, важ-
но только чтобы ответ получился правиль-
ный. Как следствие, в дальнейшем мыш-
ление так и остаётся алгоритмичным, без
проникновения в смыслы. 

Например, природосообразная модель началь-
ного обучения А.М. Кушнира предлагает «на-
решивать» с помощью палочек примеры.
У каждого ребёнка — тысяча палочек. Пер-
вый урок посвящается тому, что дети считают,
раскладывают и связывают (перетягивают ре-
зинками) палочки по 10 штук. 10 пучков
по 10 штук — объединяются в сотню. 10 со-
тен — тысяча. Именно операции с палочками
позволяют детям понять обозначения трёх-
значных чисел. Например, число 675. Мы
проговариваем с детьми: «Øåñòüñîò — это
øåñòü вот таких больших пучков по ñòî (сот)
штук — øåñòü ñîòå�, давайте положим их
вот сюда влево, раз…». Всё происходит на-
глядно, «через руки», поэтому практически
невозможно не понять, что такое «шесть-
сот» — вот оно, «шестьсот», перед глазами.
Теперь «семьдесят» — тоже откладываем,
проговаривая этимологию слова ñå�ü-�åñÿò-
êîâ. И ещё пять единичек. И так определён-
ное количество довольно крупных цифр ребё-
нок на уроке потрогал, увидел, услышал —
получил представление.

Однако, как отмечалось в6: «В отношении ди-
дактики мы можем сказать вполне определён-
но: здесь доминируют научные парадигмы изу-
чаемых дисциплин: математики, лингвистики,
физики, биологии и т.д.», и, например, в по-
следних учебниках по математике для младшей
школы довольно часто встречаются задания:
«Проставь знаки неравенства между числами».
Авторы учебников, возможно, не совсем отда-
ют себе отчёт в том, что задание такого рода
фактически соответствует научной парадигме
Д. Пеано, формализовавшего арифметику
и введшего понятие числа, которое следует
«за». То есть, все числа, которые идут «за»
числом 8, его больше; те, которые идут
«до», — его меньше. Речь идёт не о чувство-
вании количества, а о формальном отношении
к числу. Хочется спросить у такого рода авто-
ров, долго ли пришлось думать, в какую сто-

Î.Ë. ßíóøêÿâè÷åíå, À.Ì. Êóøíèð, Ð.Â. ßíóøêÿâè÷þñ, Õ.Í. Ãðèãîðüåâíà, Ã.À. Áðàíèöêàÿ.
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6 Кушнир А.М. Принцип природосообразности как ме-
тодологическое основание проектирования технологий
и содержания обучения. // Школьные технологии. —
М., 2011. — № 3. — С. 17.
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Ìàòåìàòèêà — íàóêà î ïîíèìàíèè

А. Димиев7, описывая последствие алгоритми-
зации математического образования в американ-
ских школах, пишет о том, что ученики 11–12-
х классов «могут, к примеру, поделить десять
в третьей степени на десять во второй (то бишь
тысячу на сто) и предъявить ответ: десять
в пятой. То, что полученное число больше пер-
воначального, их нисколько не смущает. К тому
же многие из них просто не понимают, что де-
сять в пятой степени — это сто тысяч, да
и просто не в состоянии осознать величину это-
го числа. Многие не понимают, что тысяча —
это десять сотен. И если большинство всё же
слышали, что миллион — это тысяча тысяч,
то представить миллион как сто раз по десять
тысяч способны лишь единицы».

С другой стороны, в элитных университетах
США, например, в Гарварде, обучение часто
строится как совместное прочитывание студен-
тами и преподавателем учебников с целью по-
нимания и обсуждения смысла написанного.
Что же касается других учебных заведений, то,
по данным Национального центра образова-
тельной статистики Америки, 70% выпускни-
ков американских школ не понимают письмен-
ный текст средней сложности, другими слова-
ми — не понимают того, что читают8.

Поэтому в начальной школе так важно созда-
ние наглядного образа обсуждаемого объекта.
Однако на практике это не всегда соблюдается. 

Например, уже в учебниках 1-го класса9 (см.
первые 5 заданий) достаточно часто задания
посвящены введению отрезков и операциям
с ними. Отрезки обозначаются то конечными
точками, то буквами, они складываются, вычи-
таются. Вспомним, что ранее изучение геомет-
рических объектов относилось к 6-му классу,
что связано с их высоким уровнем абстракции,
недоступным для ученика начальной школы.
Первоклассник, ещё плохо чувствующий число,
в такой ситуации может лишь механически,
без должного понимания запомнить, что от не-
го требуется. 

Часто задачи формулируются так, что
приходится складывать совершенно раз-
нородные объекты, например, цветы
и домик10 (см. задание 7). Можно
ли представить себе реальную ситуацию,
когда количество цветов шло бы в счёт
наряду с домами? Безусловно — нет!
А ведь образное мышление берёт нача-
ло в жизни, то есть налицо — разру-
шение образного мышления. 

Сложение и вычитание чисел иллюстриру-
ются с помощью отрезков. Получается,
что одно абстрактное понятие поясняется
другим, которое ребёнок чувствует ещё ху-
же, а образ, который он мог бы понять,
отсутствует11 (см. задания 1, 2).

Предлагается написать знак неравенства
между 3 большими и 7 маленькими тре-
угольниками12 (см. задание 3). Вопрос
возникает и у взрослого: что оценивает-
ся — количество или площадь? А у ре-
бёнка создаётся раздвоенность мышле-
ния, путается понятие большого по ве-
личине и большого по количеству,
то есть, опять страдает образность вос-
приятия. 

Предлагается решать задачи о грибах,
конфетах, яблоках, цветах, изобразив
эти предметы отрезками13 (см. 44–45,
задания 1–4). «Это грубейшее наруше-
ние образной целостности и предметной
конкретности восприятия, характерных
для младшего школьника. В этом случае
оно усугубляется ещё и тем, что проис-
ходит вторжение в уже сложившийся
опыт ребёнка, разрушаются его пред-
ставления о вещах и явлениях. Он ведь
уже знает, что линия — это черта, обо-
значающая последовательное продвиже-
ние вперёд. И вдруг надо �âèæå�èå�
изобразить ïðå��åò..  При чём тут пред-
мет, тем более не длинный, а круглый?

7 Димиев А. Классная Америка. — М., 2008, 208 с.
8 Там же.
9 Петерсон Л.Г. «Математика», 1 кл. — Ч. 2. — М.:
«Ювента». — 2009. С. 1. 

10 Там же. — С. 1.
11 Там же. — С. 2.
12 Там же. — С. 2.
13 Там же. — С. 44–45.



Приведём пример грамотно составленной
текстовой задачи: «Рядом с причалом стоит
корабль со спущенной на воду верёвочной
лестницей. У лестницы 10 ступенек. Рассто-
яние между ними равно 30 см. Самая ни-
жняя ступенька касается поверхности воды.
Океан очень спокоен, однако начинается
прилив, который поднимает воду за один
час на 15 см. Сколько пройдёт времени, по-
ка покроется водой третья ступенька верё-
вочной лестницы?»16 Это задача с избыточ-
ными данными, направленная на развитие
математических способностей младших
школьников, а именно — умения отделять
нужные для решения данные от ненужных.
Помимо этого данная задача развивает об-
разное мышление детей, поскольку, чтобы
решить её, нужно представить описанную
в задаче ситуацию — корабль, верёвочную
лестницу, прилив в океане. 

Кроме всего вышеперечисленного решение
текстовых задач развивает логику ребёнка.
Ещё в IV в. до н.э. Аристотель, изучая
«правила мышления», впервые дал система-
тическое изложение логики. Он подверг
анализу человеческое мышление, его формы
и рассмотрел мышление со стороны строе-
ния и структуры. Исследуя различные фор-
мы рассуждений и их комбинаций, Аристо-
тель ввёл понятие силлогизма, то есть рас-
суждения, в котором из заданных двух суж-
дений выводится третье. Поэтапно решая
задачу (особенно в варианте формулирова-
ния и записывания вопросов) ребёнок в не-
явной форме усваивает закон силлогизма,
а также другие законы логики: закон проти-
воречия, закон исключённого третьего.

Таким образом, преподавание математики
в начальной школе может быть успешным
лишь при условии соблюдения принципа сооб-
разности с природой мышления ребёнка соот-
ветствующего возраста, которое на рассматри-
ваемом этапе является наглядно-образным. ÍÎ

Для первоклассника с его наглядно-образным
мышлением это две разные ассоциативные
зоны»14.

Этот список можно продолжать. В результа-
те такого обучения ребёнок теряется, пере-
стаёт понимать смысл того, что он делает
и лишь зазубривает некую комбинацию знач-
ков и алгоритм вопросов и ответов. Опыт
работы завучем одного из соавторов показы-
вает, что ни один ребёнок не может зани-
маться по учебникам такого рода самостоя-
тельно! Всем требовалась помощь родителей.

«Основная проблема состоит в том, что мате-
матику в школе обычно не преподают. Зачас-
тую преподают непонятные алгоритмы, по ко-
торым нужно выполнять непонятные действия
с непонятными символами, после чего акку-
ратно записать результат этих действий, стро-
го соблюдая непонятные правила оформления,
чтобы получить положительную оценку. Ни-
какого отношения к математике это не имеет.
Дело в том, что математика — она не про
числа, не про формулы и не про преобразова-
ние выражений. Она про понимание, про воз-
можность отличить верное рассуждение от не-
верного, про возможность найти у себя ошиб-
ку и придумать, как её исправить, про само-
стоятельность, про творчество» — очень мет-
ко подчёркивает Илья Щуров15.

Известно, что успешное решение задачи
обусловлено во многом способностью понять,
что дано и что нужно найти. В этом смысле
одним из успешных математиков следует
признать Шерлока Холмса, который с пре-
дельной ясностью мог представить имеющие-
ся данные. В описанной же выше ситуации
не только дети, но и многие родители не по-
нимают, чего от них хотят авторы учебников. 

Именно решение текстовых задач способству-
ет вырабатыванию у детей способности пони-
мать и представлять описываемую ситуацию. 

Î.Ë. ßíóøêÿâè÷åíå, À.Ì. Êóøíèð, Ð.Â. ßíóøêÿâè÷þñ, Õ.Í. Ãðèãîðüåâíà, Ã.À. Áðàíèöêàÿ.

Ïðèíöèï ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè è ïðåïîäàâàíèå ìàòåìàòèêè â øêîëå

14 Беседа с психологом Н.Г. Храмовой. Какую личность
формирует «Программа 2100»? —
http://www.pravoslavie.ru/guest/080522201822.htm
15 Щуров И. Детерминированный хаос // Точка зрения /
Математика в школе. — http://postnauka.ru/talks/31178 

16 Осипенко Л.Е., Толокнова И.А. Развитие
математических способностей одарённых младших
школьников средствами исследовательской
деятельности // Одарённый ребёнок. — 2014. —
№ 3. — С. 28–35. 
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? Êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü
èíòåðàêòèâíóþ äîñêó íà óðîêå

ðóññêîãî ÿçûêà? 
Ëèäèÿ Ïåòðîâíà

Интерактивная доска нужна тог-
да, когда учитель на уроке ис-
пользует компьютер. Интерак-
тивная доска — компьютерный
экран для всего класса, большой
«сенсорный» экран (для получе-
ния компьютерного изображения
нужен проектор). В отличие
от обычной проекции управление
и ввод текста осуществляются
нажатием на изображение сти-
луса-мыши, заменяющего ком-
пьютерную мышь. Это значит,
что при работе с компьютером
на уроке учитель не сидит в уг-
лу, уткнувшись в свой монитор,
а стоит у интерактивной доски,
управляя при этом компьютером.
Для ввода текста используют
экранную клавиатуру
(Пуск/Все программы/Стан-
дартные/Специальные возмож-
ности/Экранная клавиатура).
Некоторые интерактивные уст-
ройства имеют функцию распоз-
навания рукописного текста.
Вот некоторые интерактивные
и информационные сетевые ре-
сурсы по русскому языку. 
Интерактивные тесты и задания
по русскому:

http://www.gramma.ru/RUS/?
id=12.0
http://www.language.edu.ru/
интерактивные диктанты 
http://www.gramota.ru/class/co
ach/idictation/45_157
и интерактивные упражнения
http://www.gramota.ru/class/co
ach/tbgramota/ 
http://www.gramota.ru/class/co
ach/tbgramota/45_64
http://www.gramota.ru/class/co
ach/tbgramota/45_109

На уроке можно учиться
пользоваться словарём
http://www.gramota.ru/slovari/
Есть обучающие игры
http://www.gramota.ru/igra/
Хороший ресурс — Культура
письменной речи
http://www.gramma.ru/SPR/?i
d=1.0
Полезная информация
по оформлению текстов 
http://www.gramma.ru/DEL/ 
Вам будет интересно загля-
нуть на страничку 
http://www.kafedrarus.narod.ru
/
Полезные ссылки
http://ruslit.ioso.ru/link.htm
Если потребуется воспроизве-
дение звука — кроме экрана
(доски), нужно ещё и звуко-
усилительное оборудование,
как вариант — переносная
система звукоусиления

http://www.intmedia.ru/goods.a
sp?c_no=3663&ob_no=3849.
Удобно использовать доску
для организации опросов
с использованием систем го-
лосования http://www.int-
media.ru/goods.asp?c_no=5804
&ob_no=6013

При выборе электронных ре-
сурсов для использования
в классе на большом экране
(на интерактивной доске) сле-
дует обращать внимание
на «удобочитаемость» букв
и символов и при возможнос-
ти укрупнять текст для облег-
чения восприятия.
Доски можно использовать
также в режиме копирования
записей (сделанных марке-
ром). Проектор в этом случае
не нужен. 
Возможный сценарий такой:
вы пишите на доске фломас-
тером, вставленным в специ-
альный электронный футляр
(для стирания имеется также
специальный очиститель). До-
ска это «видит» и «запомина-
ет» в виде картинок (графи-
ческих файлов). Всё, что изо-
бразили на доске, можно рас-
печатать на обычном принтере
и раздать ученикам. Или со-
хранить в электронном виде
для пересылки по сети, на-
пример.

Ìóëüòè�å�èé�îå, è�òåðàêòèâ�îå îáîðó�îâà�èå ñòà�îâèòñÿ 
âñ¸ áîëåå �åîáõî�è�û�è â îáðàçîâà�èè. Íà âîïðîñû
î êî�ïëåêòàöèè îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé ñðå�ñòâà�è
�óëüòè�å�èà, î âîç�îæ�îñòÿõ ïðè�å�å�èÿ ýòîãî îáîðó�îâà�èÿ
îòâå÷àþò âå�óùèå ñïåöèàëèñòû ÈÍÒ�å�èà.
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? Êàê îáîðóäîâàòü ìóëüòèìåäèé-
íûé êàáèíåò? Êàêîâà ñõåìà ïîä-

êëþ÷åíèÿ?
Íèêåðîâà

Мультимедийный кабинет пред-
полагает оборудование, позволя-
ющее работу с изображением,
в том числе и с видео, а также
со звуком. Базой для такой ра-
боты служат компьютеры с со-
ответствующими аппаратными
возможностями, программным
обеспечением и периферией: ка-
мерами, микрофонами, сканера-
ми, графичесими планшетами,
принтерами, звукоусилительным
оборудованием. Это комплекс,
описание которого не укладыва-
ется в формат нашей консульта-
ции, и комплектация которого
зависит от конкретных задач.
Ознакомьтесь с информацией 
http://int-edu.ru/index.php?m1
=476&m2=0&ms=2
и описанием одного из иннова-
ционных учебно-методических
комплексов (ИУМК):
http://www.int-edu.ru/iumk-
muz/need.html.

? Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ
Smart. Íà êîíôåðåíöèè ÈÒÎ

ðåêëàìèðîâàëèñü ÓÌÊ ïî ïðåäìå-
òàì, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàáîòó
ñ ìóëüòèìåäèéíûìè ýêðàíàìè (íà-
ïðèìåð, ðàçðàáîòêà ã. Ïåðìè). Èìå-
åòñÿ ëè ëèöåíçèîííîå ÏÎ? 
Íèíà Ïàâëîâíà

Драйверы и софт входят в ком-
плект поставки. А обучающий
софт можно использовать ëþ-
áîé, ñîâ�åñòè�ûé ñ îïåðàöè-
î��îé ñèñòå�îé, установленной
на вашем компьютере. В том
числе и тот, который необходим
для использования с УМК.

? Ãäå è êàê ìîæíî ïðèîáðåñòè
(çàêàçàòü) ëèöåíçèîííûå

ïðîãðàììû äëÿ øêîëû, â ÷àñòíîñ-
òè ïî ôîòî-äèçàéíó èëè ïðîãðàì-
ìû ïî ïðåäìåòàì ïî áåçíàëè÷íî-
ìó ðàñ÷¸òó? 
Èðèíà

Программное обеспечение
для школы можно приобрес-
ти по безналичному расчёту
в Институте новых техноло-
гий.

? Êàê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ìåòîäèêàìè èñïîëüçîâàíèÿ

ìóëüòèìåäèà íà óðîêàõ ðóññêîãî
è ëèòåðàòóðû? 
Å.Å.

Вы можете познакомиться
с методическими разработка-
ми по русскому языку и лите-
ратуре учителей, использую-
щих на уроках мультимедий-
ные средства.

? Íèêàê íå óäà¸òñÿ íàñòðîèòü
â êàáèíåòå áåñïðîâîäíóþ

ñåòü. Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. 
Çèìèíà 

Вопросы наладки оборудова-
ния заочно решать трудно.
За помощью вам следует об-
ратиться к поставщикам обо-
рудования.

? 1. Êàêóþ îïåðàöèîííóþ ñèñ-
òåìó ïðåäïî÷òèòåëüíåå óñòà-

íàâëèâàòü íà ÏÊ? 
2. Êàêîå ÏÎ íåîáõîäèìî ïðèîá-
ðåñòè âìåñòå ñ èíòåðàêòèâíîé äî-
ñêîé? Ó êîãî? 
3. Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ïî-
ñòàâîê äîñîê, â êàêèå ïðåäìåòíûå
êàáèíåòû èõ ëó÷øå óñòàíàâëèâàòü
(åñòü êàáèíåòû ñ ìóëüòèìåäèéíû-
ìè ÏÊ è ïðîåêòîðàìè è èíòåðàê-
òèâíûìè äîñêàìè)? Íà êàêèõ

ïðåäìåòàõ èñïîëüçîâàíèå äîñêè
ýôôåêòèâíåå? 
Í.Ñ.

1. Интерактивные доски рас-
считаны на взаимодействие
с компьютерами, на которых
установлены Windows. (На-
чиная с Windows 98, предпо-
чтительно Windows XP
Professional Edition servise
pack 2).

2. Драйверы прилагаются
ко всем устройствам. Драйве-
ры обеспечивают взаимодей-
ствие доски с компьютером.
И позволяют работать с лю-
бым компьютерным софтом.
Вы получаете огромный ком-
пьютерный экран, видный
всему классу. И можете
пользоваться ЛЮБЫМ ПО,
который встаёт на вашем
компьютере. Кроме того, есть
доски, укомплектованные не-
которым специальным софтом,
который позволяет «укра-
шать» выступление (рисовать
поверх изображения и пр.)
и запоминать скриншоты эк-
ранов в виде последователь-
ности картинок. Эти возмож-
ности удобны, но нужны
не всегда и не всем. Главную
задачу — взаимодействие
с компьютером — выполняет
драйвер.

3. Ставить доски лучше там,
где учителя активно использу-
ют компьютер или готовы ак-
тивно использовать компью-
тер. Повторяем: интерактив-
ная доска — это большой
«сенсорный» компьютерный
экран.
Коллеги, которые уже полу-
чили доски для своих школ,
разместили их в кабинетах
физики, математики, химии,
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биологии, русского языка и ли-
тературы. Однако всё зависит
от ситуации в каждой конкрет-
ной школе.

? Äîñêà ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñ ëþ-
áûìè ýëåêòðîííûìè äåìîíñòðà-

öèîííûìè ìàòåðèàëàìè è ëþáûìè
êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè. Ýòî
îòíîñèòñÿ è ê ÏÊ ïîä Þíèêñîì-Ëè-
íóêñîì? 
Àíäðåé Âèêòîðîâè÷

К сожалению, не написаны
драйверы для этих операцион-
ных систем. Поэтому ответ
на вопрос такой: интерактивные
доски работают со всеми прило-
жениями Windows и совместимы
с ОС для Macintosh.

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîå
îáîðóäîâàíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ

èìåòü êëàññó äëÿ òîãî, ÷òîáû îí èìåë
ñòàòóñ ìóëüòèìåäèéíîãî êëàññà? 
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 

Мультимедийный класс оснаща-
ется оборудованием, позволяю-
щем работу с изображением
(в том числе и с видео), а так-
же со звуком. Такие возможно-
сти нужны для использования
на занятиях цифровых нагляд-
ных материалов. Кроме того,
в мультимедийном классе пре-
подаватель может самостоятель-
но создавать электронные мате-
риалы для урока. Базой для та-
кой работы служит компьютер
с соответствующими аппаратны-
ми возможностями, программ-
ным обеспечением и перифери-
ей: камерами, микрофонами,
сканерами, графическими план-
шетами, принтерами, звукоуси-
лительным оборудованием, про-
екционной системой.

? Èíòåðàêòèâíûå äîñêè. Íå îòîá-
ðàæàåò çíà÷îê âèäåîêàðòû, íóæ-

íî íàñòðîèòü èíòåðàêòèâíóþ äîñ-
êó è ìîíèòîð. 
Å.À. 

Ваш вопрос не понятен.
Но есть некоторый шаблон.
Попробуйте действовать по-
следовательно. Убедитесь
в том, что компьютер, кото-
рый будет работать с доской,
функционирует нормально
с обычным монитором. Изоб-
ражение на доску подаёт про-
ектор. Он работает, как вто-
рой монитор по отношению
к компьютеру. В настройках
экрана (на компьютере) нуж-
но указать, что появился вто-
рой монитор.

? Êàê èñïîëüçîâàòü èíòåðàê-
òèâíóþ äîñêó íà óðîêàõ

ìàòåìàòèêè? 
Íèêèòèíà 

В первую очередь нужно ду-
мать о том, как использовать
компьютер на уроках матема-
тики. Поскольку интерактив-
ная доска — это просто ком-
пьютерный экран, интерактив-
ный проекционный компью-
терный экран.
Можно, например, подгото-
вить конспект с иллюстрация-
ми для объяснения нового ма-
терила, используя программу
PowerPoint.
О том, как подготовить ил-
люстративный материал к вы-
ступлению в программе
PowerPoint, читайте на
http://www.intmedia.ru/tech-
no_news.asp?ob_no=3035.
Специальное программное
обеспечение для уроков мате-
матики вы найдёте на
http://www.int-
edu.ru/index.php?m2=115&m1
=0&ms=1#cat_444 
Познакомьтесь, пожалуйста,

с опытом коллег, использую-
щих этот софт на уроках ма-
тематики
http://www.int-
edu.ru/page.php?id=912
Для работы с доской, конеч-
но, потребуется небольшая
тренировка, навык работы
с стилусом-мышью на боль-
шом экране. 

Èíòåðàêòèâíûå ìåòîäû ïðåïî-
äàâàíèÿ. Ãäå ìîæíî ïðîêîí-

ñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âíåäðåíèþ èí-
òåðàêòèâíûõ òåõíîëîãèé îáó÷å-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíè-
åì èíòåðàêòèâíîé äîñêè?
Ìóðàò 

Консультации, обмен опытом
и обучение работе на доске
для педагогов проводятся
в Московском Центре инфор-
мационных технологий. Дис-
танционные курсы по предме-
там — http://learn-
ing.9151394.ru/.

? Ãäå ìîæíî ñêà÷àòü èíôîðìà-
öèþ ïî ðàçðàáîòêàì óðîêîâ

ãåîãðàôèè ìàòåðèêîâ è îêåàíîâ
ñ ïðèìåíåíèåì èíòåðàêòèâíîé
äîñêè? 
Òàòüÿíà Âàëåðèåâíà 

Если вы имеете в виду уроки
на основе специфического
(для досок) демонстрационно-
го ПО, то производители до-
полняют свои модели досок
своим же программным обес-
печением, и разработки уро-
ков нужно искать у постав-
щиков оборудования
(Panasonic, например, такие
материалы предлагает).
Но интерактивная доска —
это просто большой компью-
терный экран, и можно пост-
роить урок, используя Интер-
нет, заготовки, сделанные



Êîíñóëüòàöèè

в PowerPoint и любые другие
электронные материалы. Можно,
в частности, воспользоваться
обучающим программным обес-
печением «Живая география»,
здесь вы найдёте мастер-классы:
http://www.int-
edu.ru/page.php?id=927. 

? Õîòèì ïðèîáðåñòè äëÿ êëàññà
ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð äëÿ

ðàáîòû ñ ðåôåðàòàìè. ×òî â íåãî
äîëæíî âõîäèòü (íàïðèìåð, ïðîåê-
òîð, íîóòáóê, êàáåëü, ïîäñòàâêà òà-
êàÿ-òî)? 
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 

Проектор, компьютер, столик
для проектора (или потолочное
крепление), экран, звукоусили-
тельная система, кабели —
примерно такой комплект мож-
но подобрать для вашего клас-
са. 

? Ñëîìàëñÿ ìóëüòèïðîåêòîð. Õàáà-
ðîâñêàÿ ôèðìà «Èíòåãðàòîð» äà-

ëà çàêëþ÷åíèå, ÷òî ñãîðåë áëîê ïè-
òàíèÿ è åãî çàìåíà îáîéä¸òñÿ äîðî-
ãî. Çà 2 ãîäà ìíîþ è ó÷àùèìèñÿ ñî-
çäàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåçåí-
òàöèé, âèäåîðîëèêîâ è ò.ä. Ãäå â Õà-
áàðîâñêå ïóíêò ìóëüòèìåäèéíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ øêîë, ãäå ìîæíî
ïðèîáðåñòè ïðîåêòîð äëÿ øêîëû?
Èëè ìîæíî ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ïî-
äðóãîìó? 
Òàòüÿíà Ý. 

К сожалению, мы не располага-
ем информацией о поставщиках
мультимедийных проекторов
в вашем регионе. О централизо-
ванных поставках и ремонте

ТСО можно справиться в ор-
ганах управления образовани-
ем на месте.
Компания ИНТМЕДИА
(Москва) имеет большой
опыт поставок мультимедий-
ных проекторов в школы, для
учреждений образования пре-
дусмотрены скидки. Для шко-
лы можно посоветовать бюд-
жетные модели мультимедий-
ных проекторов типа
Hitachi CP-RX78
(LCD/2200 ANSI-лм/
XGA/400:1)
Hitachi CP-X2
(LCD/2000 ANSI-
лм/XGA/500:1)
Sanyo PLC
XU301 (LCD/3000 ANSI-
лм/ XGA/500:1)
Sanyo PLC
XU75 (LCD/2500 ANSI-лм
/XGA/450:1).
Если нужен проектор для ак-
тового зала — тогда
Sanyo PLC
XU105 (LCD/4500 ANSI-
лм/XGA/500:1)

? Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè ëàìïû
äëÿ ìóëüòèïðîåêòîðîâ? 

Áàëóåâ 

Лампы замены и ламповые
блоки для мультимедийных
проекторов (как и для других
проекторов) смотрите
на http://www.onlylamps.ru/ 
и на http://www.intmedia.ru/
attach.asp?action=show&type=p
rice&c_no=206&pg_no=0&ext
=htm&filename=pricelist_0.htm
#номер432. 

? Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè ìàòå-
ðèàëû ïî èñïîëüçîâàíèþ

èíòåðàêòèâíîé äîñêè íà óðîêàõ
èíôîðìàòèêè? 
Ì.À.

Если вас интересует ПО для
уроков информатики, вот не-
которые ссылки: 
обучающая среда «Лого-ми-
ры»:
http://www.int-
edu.ru/logo/products.html,
http://www.int-
edu.ru/object.php?m1=444&m
2=2&id=199 
мастер-классы по Лого:
http://www.int-
edu.ru/page.php?id=913 
Ресурсы по информатике:
http://int-edu.ru/index.php?m1
=970&m2=0&ms=2 
Есть материалы в Каталоге
общедоступной бесплатной
коллекции цифровых образо-
вательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
catalog/. 
Обращаем ваше внимание,
что для воспроизведения зву-
ка при работе с доской (ком-
пьютерным экраном для всего
класса) потребуется звукоуси-
лительное оборудование, как
вариант — переносная систе-
ма звукоусиления
http://www.intmedia.ru/goods.a
sp?c_no=3663&ob_no=3849 
Для организации опросов удоб-
но использовать доску вместе
с системами голосования 
http://www.int-edu.ru/
object.php?m1=3&m2=144&id
=949 ÍÎ
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Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷�ûå ��å�èÿ îá îò�îøå�èè ê ñîöèàëü�î�ó âîñïèòà�èþ.
Íåñî��å��î, ÷òî ïå�àãîãè, âîñïèòàòåëè �îëæ�û çàáîòèòüñÿ î áëàãîïîëó÷èè
ðåá¸�êà, ñòðå�èòüñÿ ê òî�ó, ÷òîáû î� áûë ó�îâëåòâîð¸� ñâîè� ñòàòóñî�, ñâîåé
�åÿòåëü�îñòüþ, �îã ñåáÿ â áîëüøåé ñòåïå�è ðåàëèçîâàòü â ñèñòå�å ñîöèàëü�ûõ
îò�îøå�èé. Ïðè ýòî� ðåøå�èÿ �à��ûõ çà�à÷ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî-ðàç�î�ó,
â øèðîêî� �èàïàçî�å: îò ïå�àãîãè÷åñêîé îïåêè, áàçèðóþùåéñÿ �à àâòîðèòàð�î�
ñòèëå âîç�åéñòâèÿ, �î ïîë�îãî îòñòðà�å�èÿ îò ðåãóëèðîâà�èÿ îò�îøå�èé
âîñïèòà��èêà ñ îêðóæàþùåé ñðå�îé.

� социальное закаливание � сложные жизненные ситуации � имитационное
моделирование � социальный иммунитет 

Ñ овременной жизни присуща дина-
мичность. Происходящие в ней из-
менения всё жёстче требуют прояв-

ления гибкости в социальном пове-
дении, умения человека вписываться
в разнообразные ситуации и отно-
шения. Подготовить человека к не-
благоприятным воздействиям соци-
альной среды, сформировать соци-
альный иммунитет становится 

в современных условиях всё более зна-
чимой задачей.

Постоянный комфорт отношений приво-
дит к тому, что человек не может при-
способиться к отношениям более слож-
ным, менее для него благоприятным,
при этом отношения «социального оазиса»



ния, при котором личностные испытания
в экстремальных (сложных) жизненных
ситуациях за счёт развития, совершенст-
вования волевой сферы позволяют чело-
веку осваивать стратегию и тактику ин-
дивидуального поведения в социуме. Сле-
довательно, процесс социального закали-
вания затрагивает интеллектуальную мо-
тивационную сферы и опирается на воле-
вую и сферу саморегуляции.

В ходе закаливания учащимся не просто
автоматически предлагается принять не-
кую сумму знаний, ценностей. Они
не навязываются силой авторитета, дав-
лением на эмоции, убеждением или че-
рез санкции. В данном случае создаются
условия, которые ставят человека перед
необходимостью осознать имеющиеся за-
труднения и выработать, включившись
в деятельность, свой собственный опыт
поведения в жизненной ситуации с учё-
том реакции окружающих на своё пове-
дение.

Исходя из этих показателей, можно ус-
ловно выделить несколько вариантов ре-
акций со стороны человека на социально
закаливающие действия.

1-й уровень — человек избегает включе-
ния в ситуации социального затруднения,
сопротивляется их воздействию.

2-й уровень — человек решается вклю-
читься в ситуацию, если имеются чётко
организованные предписания. Прописан
алгоритм шагов, обеспечена результатив-
ность действий в глазах окружающих.
Есть уверенность в поддержке значимого
лица в случае затруднения.

3-й уровень — человек быстро включа-
ется в ситуацию. Однако действует чаще
всего стереотипно, стандартно, с переве-
сом в сторону уже имеющегося опыта.

4-й уровень — человек действует само-
стоятельно, творчески, вносит коррективы
в свои действия на основе анализа изме-
нений в ситуации.

воспринимаются им как должное, как типич-
ное, как обязательное. Формируется так на-
зываемое социальное ожидание благоприят-
ных отношений как нормы. Однако в системе
социальных отношений существуют или
в равном количестве, или даже 

в преобладании неблагоприятные факторы,
воздействующие на человека. Например,
подростки могут попасть под влияние пре-
ступного мира, не зная, как сопротивляться
тем влияниям, которые этот мир оказывает
на них.

Несколько лет назад нами был обоснован
ïðè�öèï ñîöèàëü�îãî çàêàëèâà�èÿ, кото-
рый предполагает включение воспитанников
в ситуации, требующие волевого усилия
для преодоления негативного воздействия со-
циума, овладения определёнными способами
этого преодоления, адекватных индивидуаль-
ным особенностям человека, формирования
социального иммунитета, стрессоустойчивос-
ти, рефлексивной позиции. Этот принцип
предполагает также воздействие, способству-
ющее расширению и обогащению опыта по-
ведения в типичных сложных жизненных си-
туациях, предупреждающих об изменениях
в окружающей среде или адаптирующих
к ним.

В работах Махатмы Ганди мы встречаем
термин «социальные прививки», которые по-
нимались им как постепенное познание ре-
бёнком отрицательных сторон жизни общест-
ва и выработка своеобразного иммунитета
негативным явлениям. Они предполагают по-
знание физического страдания, духовной опу-
стошённости, преодоление болезни, страха,
непротивление злу насилием1.

Если процесс нравственного закаливания —
это подготовка человека к столкновению
с горем и радостью, добром и злом, то соци-
альное закаливание предполагает создание
такого морально-интеллектуального состоя-

Ì.È. Ðîæêîâ.  Êàê ñôîðìèðîâàòü ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè?
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Сложность этого процесса ставит учителя,
воспитателя перед необходимостью осмысли-
вать те условия, которые будут благоприят-
ствовать достижению желаемого результата,
станут фактором его успешности. По нашему
мнению, социально закалить человека словом,
без включения в деятельность, близкую
к жизненным реалиям, невозможно. Яркое,
эмоциональное впечатление со временем те-
ряет свою силу, не помогает человеку испы-
тать свои возможности, поднять свой пре-
стиж в глазах окружающих, определить своё
место в системе взаимоотношений. Чтобы
наполнить ситуацию личностным смыслом
и одновременно обеспечить деятельностную
основу, процесс социального закаливания це-
лесообразно осуществлять с помощью имита-
ции. Следовательно, одним из благоприятных
условий, гарантирующим результативность,
следует признать включение личности в со-
циальное закаливание через имитационное
моделирование.

Закаливание всегда сопровождается напря-
жением сил, эмоциональными переживания-
ми. В этом случае целесообразно учитывать
особенности нашего опыта, реакций на при-
косновение к личности. Поэтому процесс со-
циального закаливания должен быть лично-
стно ориентирован, строиться с учётом инте-
ресов, ценностей, потенциалов этой личнос-
ти. Этот подход заставляет задуматься
над тем, как в ходе социального закаливания
обеспечить включение учащегося в планируе-
мую ситуацию, как обеспечить его сопро-
вождение при столкновении с трудностями,
как вывести из ситуации эмоционального
напряжения.

Социальное закаливание, высвобождая внут-
реннюю энергию человека, предусматривая его
сложные отношения с окружением, предпола-
гает востребованность вновь ориентированных
социальных действий в реальной жизни. Ещё
одним условием необходимо признать гумани-
стическую школьную среду, доброжелатель-
ность в отношениях.

Таким образом, успешность социального зака-
ливания будет обеспечиваться имитационными
средствами, личностно ориентированным под-
ходом, гуманистическими отношениями
в школьной среде.

Личностно ориентированное взаимодей-
ствие в социальном закаливании можно
рассматривать как процесс, который
имеет своей целью намеренное влияние
или воздействие на поведение, состоя-
ние, установки, уровень активности
и деятельности непосредственного парт-
нёра, Причём, это воздействие достига-
ется с помощью разнообразных техно-
логических приёмов прикосновения
к личному опыту школьника. Прежде
всего, при помощи эмоционального
«покалывания».

Этот приём позволяет добиваться как
включения ребёнка, например, в имита-
ционную деятельность или диалоговое
общение, так и ориентации в противоре-
чиях. Особенно хорошие результаты мо-
гут быть получены, если «покалывание»
сочетается с «авансом доверия» (аванси-
рованием), т.е. преднамеренным подчёр-
киванием личных возможностей расту-
щего человека.

Точное определение характера социаль-
ного опыта школьника, выделение бе-
лых пятен в нём или островков неопре-
делённости, неустойчивости и педагоги-
чески разумное прикосновение к ним
через создаваемую ситуацию позволяют
личности настроиться на последующее
погружение в проблему.

Погружение в ситуацию и проблему ус-
коряется, если достигается «эффект резо-
нанса», т.е. если удаётся угадать, спроек-
тировать совпадение внутреннего эмоцио-
нального состояния личности, её способ-
ностью к социальному действию с требо-
ванием социальных отношений, заложен-
ных в ситуации. Именно позиция
учителя, воспитателя будет способство-
вать или мешать дальнейшему разворачи-
ванию процесса социального закаливания.

Óñëîâèÿ реализации принципа социаль-
ного закаливания таковы:

� включение детей в решение различ-
ных проблем социальных отношений



� первоначальные действия (анализ про-
шлого опыта поведения в аналогичной си-
туации или знание о том, как следует по-
ступить в таком случае);

� осознание несоответствия требуемого
действия имеющимся умениям; предприни-
маемых шагов — ответной реакции окру-
жения;

� появление необходимости ответить
на вопрос: «Почему так происходит?».
Идёт осмысление фактов, анализ. Сравне-
ние имеющихся данных, впечатлений, ре-
акций ориентирует в выборе, в принятии
решения;

� принимается решение в зависимости
от мотивов (испытать себя, избежать дав-
ления, ослабить беспокойство, тревож-
ность, преодолеть дискомфорт, понравить-
ся другим, изменить что-то в своей жизни
и т.д.). Проверяется его правильность
при помощи реакции окружающих.

Особое значение имеет сопровождающая
взаимодействие рефлексия, которая ставит
участников процесса социального закалива-
ния перед необходимостью анализа проис-
шедшего с нескольких позиций: самочувст-
вие педагога и учащихся; осмысление
и оценка своей тактики поведения на раз-
ных этапах данного взаимодействия; соот-
ношение ожидаемого и реально состоявше-
гося результата; отношение к этому окру-
жающих. Следовательно, рефлексия обес-
печивает закрепление складывающегося
иммунитета, расставляет по своим местам
многообразие мнений и подходов, защища-
ет личность в последующем от ошибок.

Таким образом, при помощи педагогичес-
кого сопровождения социального закали-
вания у школьников формируются основы
жизнестойкости, терпимости, формируется
социальный иммунитет. ÍÎ

в реальных и имитируемых ситуациях (соци-
альные пробы);

� диагностирование волевой готовности к си-
стеме социальных отношений;

� стимулирование самопознания детей
в различных социальных ситуациях, опреде-
ление своей позиции и способа адекватного
поведения;

� оказание помощи детям в анализе проблем
социальных отношений и вариативном проек-
тировании своего поведения в сложных жиз-
ненных ситуациях.

В педагогической деятельности этот принцип
реализуется в следующих ïðàâèëàõ:

� проблемы отношений детей надо решать
с детьми, а не за них;

� ребёнок не всегда должен легко добивать-
ся успеха в своих отношениях с людьми:
трудный путь к успеху — залог успешной
жизни в дальнейшем;

� не только радость, но и страдания,
переживания воспитывают человека;

� волевых усилий для преодоления труднос-
тей у человека не будет завтра, если их нет
сегодня;

� нельзя предусмотреть все трудности жиз-
ни, но человеку надо быть готовым к их
преодолению.

Педагогическое сопровождение социального
закаливания является важной целевой функци-
ей профессиональной деятельности учителя,
воспитателя. Этот процесс содержит следую-
щие компоненты:

Ì.È. Ðîæêîâ.  Êàê ñôîðìèðîâàòü ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè?
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ÁÞÄ

Ïîëîæå�èå �åòåé â Ðîññèè ñâÿçà�î ñ ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêè� ðàçâèòèå� ñòðà�û.
Íà ñîâðå�å��î� ýòàïå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà îò�å÷å�û ñëå�óþùèå ïðîáëå�û,
ñâÿçà��ûå ñ ïîëîæå�èå� �åòåé: �èçêîå êà÷åñòâî îáðàçîâà�èÿ, âûñîêàÿ
çàáîëåâàå�îñòü ïî÷òè ïî âñå� êàòåãîðèÿ� áîëåç�åé, �åðàâå�ñòâî, êóðå�èå,
àëêîãîëèç�, �åòñêàÿ è ïî�ðîñòêîâàÿ ïðåñòóï�îñòü1. Ïåðå÷èñëå��ûå ïðîáëå�û
îòðàæàþò ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ �åòåé, êîòîðûå, êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû
ïðå�û�óùèõ èññëå�îâà�èé, òåñ�î ñâÿçà�û ñ âîâëå÷¸��îñòüþ ðî�èòåëåé â ðàçâèòèå
�åòåé. Íåçà�ÿòîñòü �åòåé, áåñêî�òðîëü�îñòü ñî ñòîðî�û ðî�èòåëåé ÿâëÿþòñÿ
îñ�îâ�û�è ïðè÷è�à�è ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ �åòåé â ñîâðå�å��î� îáùåñòâå2. 

� внешкольная деятельность � дополнительное образование � инвестиции 
� социализация � человеческий капитал

Ðодители оказывают огромное вли-
яние на социализацию детей по-
средством инвестиций в их чело-
веческий капитал. Инвестиции
в детей вкладываются в первую
очередь в образование. Внешколь-
ное образование играет особую
роль в формировании и накопле-
нии человеческого капитала. Вне-
школьная деятельность формирует
его человеческий капитал. Напри-
мер, посещение кружков и спор-
тивных секций положительно вли-
яет на человеческий капитал, ком-
пьютерные игры, просмотр телеви-
зора, Интернет относятся к пас-
сивным видам деятельности. 

В ситуации ухудшения положения
детей в России представляется
важным изучить специфику вне-
школьной деятельности российских 

школьников, факторы, влияющие на неё.
Исследование основано на базе данных
«Российского Мониторинга экономичес-
кого положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ» за 2012 год3. 

1 Доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
и Независимого института социальной политики
«Анализ положения детей в Российской Федерации:
на пути к обществу равных возможностей»:
http://demoscope.ru/weekly/2012/0499/reprod01.php
2 Толок Е.С. Проблема молодёжной девиации
в современной России: причины и пути преодоления //
Стратегии социализации молодёжи в глобальном мире.
Саратов. 2011. — c. 170
3 Целью опроса «Российский мониторинг
экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ» является изучение социальных
и экономических изменений на уровне домохозяйства
и индивида: http://www.hse.ru/rlms/



Воспитание детей, получение образования,
повышение культурного уровня членов се-
мьи, сохранение здоровья — всё это ин-
вестиции в человеческий капитал детей,
по мнению А.А. Цыреновой7. В исследо-
вании разделяем этот подход. Определе-
ние К. Макконел относится к экономичес-
кому подходу, в рамках которого под ин-
вестициями понимаются материальные вло-
жения. В качестве инвестиций выступают
не только финансовые затраты, но и вре-
мя, силы, энергия, которые тратят члены
семьи на воспитание детей. Отметим так-
же, что, по мнению экономистов, инвести-
ционная деятельность подразумевает отда-
чу в форме прироста дохода. Отдача
от инвестиций в человеческий капитал мо-
жет быть в форме успеваемости в школе,
улучшения физического и умственного раз-
вития. До сих пор не существует единого
взгляда на критерии измерения уровня
здоровья, а также других форм отдачи
от инвестиций в человеческий капитал.
Однако важно понимать, что инвестиции
в развитие детей играют важную роль при
накоплении человеческого капитала. При-
нято считать, что самые эффективные ин-
вестиции в детей — это инвестиции в об-
разование. По мнению экономистов, имен-
но человеческий капитал служит крае-
угольным камнем конкурентоспособности,
экономического роста и эффективности. 

Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ

В качестве эмпирической основы исследо-
вания используется база данных «Россий-
ского Мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ
ВШЭ»8. В 2012 году анкета состоит

Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè 
èññëåäîâàíèÿ

Концепция инвестиций в человеческий капи-
тал неразрывно связана с предпосылками те-
ории человеческого капитала. Под человечес-
ким капиталом принято понимать знания, на-
выки, здоровье, интеллект4. По мнению
Г. Беккера, «человеческий капитал формиру-
ется за счёт инвестиций в человека, здраво-
охранение, миграцию, поиски информации
о ценах и доходах»5. Помимо расходов
на общее и профессиональное образование,
Г. Беккер включил в состав инвестиций в че-
ловека расходы на воспитание детей, здраво-
охранение, поиск информации, смену работы
и другие вложения, способствующие разви-
тию производительной силы человека и со-
действующие его культурному и интеллекту-
альному росту. Накопление человеческого ка-
питала наиболее эффективно в детском возра-
сте, так как оно происходит за счёт инвести-
ций, которые определяются как долговремен-
ные затраты на физическое формирование,
поддержание и укрепление здоровья, образо-
вание. Для увеличения жизненных шансов
детей родители водят на дополнительные за-
нятия, секции, кружки, спортивные школы.
Организация времени детей носит инвестици-
онный характер, так как занятия в кружках
дополнительного образования, спорт, изучение
иностранных языков и другая деятельность
формируют потенциал и увеличивают воз-
можности ребёнка. 

Инвестиции в человеческий капитал детей
выступают в виде следующих форм: время,
материальные и эмоциональные затраты.
Обратимся к подходам изучения инвестиций
в человеческий капитал детей. К. Макконел
и С. Брю под инвестициями в человеческий
капитал понимают любое действие, которое
повышает квалификацию и способности, и
тем самым — производительность труда6.

Àííà Ðÿá÷èêîâà.  Áþäæåò âðåìåíè ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ, èëè Êàê èíâåñòèðóþò
ðîäèòåëè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë äåòåé

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015
202

4 Becker G. Investment in Human Capital: A Theoretical analysis
// The Journal of Political Economy, Vol.70 Issue 5, Part 2.
5 См. Там же. 

6 Цыренова А. Развитие человеческого капитала
в условиях трансформации институциональной среды.
Улан-Удэ: Изд. ВСГТУ, 2006 г.
7 Там же. 
8 Целью опроса «Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ ВШЭ»
является изучение социальных и экономических
изменений на уровне домохозяйства и индивида:
http://www.hse.ru/rlms/
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

из четырёх вопросников: вопросник домохо-
зяйств, взрослый и детский вопросник, куда
входят вопросы об экономическом положении,
состоянии здоровья, финансового поведения,
поведения в отношении здоровья, и вопросник
об инфраструктуре населённого пункта. Нас
интересуют вопросы распределения затрат вре-
мени российских школьников, социально-демо-
графические характеристики домохозяйств, та-
кие как населёённый пункт проживания, сред-
недушевой доход семьи, состав семьи, образо-
вание родителей, занятость матери на рынке
труда. Единица анализа — ребёнок в возрасте
от 7 до 13 лет, учащийся в школе. В этом
возрасте наиболее активно формируются его
идентичность, навыки и умения. В 2012 году
общее количество «кейсов», или домохозяйств,
составило 6516, из них 2060 домохозяйств
имеют хотя бы одного ребёнка. База данных
респондентов в возрасте от 7 до 13 лет соста-
вила 1142 ребёнка, соотношение по полу почти
равное — 48,8% мальчиков, 51,2% девочек. 

Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèé ïîðòðåò
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ

Две трети опрошенных детей проживают в об-
ластных центрах или городах, и одна треть
(около 30%) — в селах или посёлке городского
типа. Подавляющее большинство школьников
учатся в государственной средней школе. Важ-
ная характеристика домохозяйства, определяю-
щая поведение семей в отношении социализации
учащихся, — количество детей в семье. В этом
случае мы не разделяем родных, усыновлённых
или под опекой, так как исследовательский ин-
терес сфокусирован на детях, проживающих
в домохозяйствах. Выборка 2012 года на 45,3%
состояла из домохозяйств с 1 ребёнком, с 2 де-
тьми — 41,3% семей, трёхдетные семьи состав-
ляют лишь 8,4%. В целом можно сказать, что
приведённые показатели отражают демографиче-
скую ситуацию в России9.

Инвестиции в человеческий капитал детей за-
висят от родителей. Дети с одним родителем
ограничены в получаемых ресурсах, так как
при рождении ребёнку передаётся человеческий

капитал матери и отца. В 2012 году
треть детей в возрасте от 7 до 13 лет
жили в неполных семьях без отца, что
является источником неравенства детей
в отношении инвестиций в их человечес-
кий капитал.

Школьники различаются по уровню об-
разования их родителей: у 31,3% уча-
щихся мать имеет высшее образование,
и у 22,9% — отец получил высшее об-
разование, более 50% детей живут
с родителями со средним профессио-
нальным образованием. Существенны
различия по уровню образования в горо-
дах и селах: в сельской местности
у 19,7% детей мать имеет высшее обра-
зование, что почти в два раза меньше
по сравнению с матерьми из городов.
Анализируя статистику по образованию
в стране, в целом полученные данные
по образованию родителей можно счи-
тать репрезентативными. Согласно дан-
ным переписи 2010 года, 23% жителей
старше 15 лет имеют высшее образова-
ние, причём доля женщин с высшим об-
разованием выше, чем среди мужчин10.
Уровень образования отражает семейный
человеческий капитал, а именно объём
ресурсов, которые дети могут получить
от родителей в качестве источника обра-
зовательных возможностей11.

Экономический капитал семьи выступа-
ет в качестве основного ресурса, кото-
рый родители инвестируют в детей.
В 2012 году 54% детей в возрасте
от 7 до 13 лет жили в домохозяйствах
со среднедушевым доходом от 2 до
10 тысяч рублей. Четверть детей про-

9 Рощина Я.М. Факторы образовательных возможностей
школьников в России / Препринты. Высшая школа экономики.
Серия WP4 «Социология рынков». — 2012. — № 1.

10 Заметка А.Р. Бессуднова о доли людей высшем
образованием в России на портале slon.ru:
http://slon.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_m
if_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vysshim_obra-
zovaniem-808854.xhtml
11 Swartz T. Family Capital and the Invisible Transfer of
Privilege: Intergenerational Support and Social Class in
Early Adulthood In J. T. Mortimer Social class and
transitions to adulthood. New Directions for Child and
Adolescent Development, 119, 11–24.



веческий капитал школьников со стороны
семей, необходимо проанализировать вне-
школьную активность детей, а именно —
на что тратят своё время, чем занимаются
в свободное от школы время. 

Ïîçèòèâíûå è ïàññèâíûå èíâåñòèöèè
â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë 
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ

Разнообразие внешкольной деятельности
представлено следующим образом: 

1. Карате, дзюдо, самбо, борьба, бокс,
гимнастика.
2. Подвижные спортивные игры, такие
как бадминтон, теннис, футбол, баскетбол,
волейбол, хоккей или плавание.
3. Лёгкая атлетика, лыжи, коньки, ролики.
4. Другие виды физической активности,
например салочки, прятки, катание на ве-
лосипеде.
5. Рисование или музыка.
6. Танцы, фотография, театр или другие
виды художественного творчества.
7. Техническое моделирование, рукоделие,
лепка, выпиливание или другие виды тех-
нического и прикладного творчества.
8. Углублённое изучение компьютерных
технологий.
9. Иностранные языки.
10. Другие предметы, выбранные родите-
лями или ребёнком, для получения допол-
нительных знаний, например математика,
биология, история.
11. Смотрит телевизор, видео, играет
в видео- или компьютерные игры.
12. Сидит в Интернете или локальной сети.
13. Играет в игры — в машинки, куклы,
конструкторы, шахматы, шашки.
14. Читает.
15. Делает уроки.

Были выявлены статистически значимые
различия по полу в затратах времени де-
тей на техническое творчество и спорт:
мальчики в среднем меньше занимаются
техническим и прикладным творчеством,
чем девочки, а затраты времени на спорт
среди мальчиков больше, чем среди

живают в семьях, где среднедушевой доход
варьируется от 10 до 19 тысяч рублей.

На вопрос: «Имеете ли вы или ваша семья
возможность при желании улучшить свои
жилищные условия — купить комнату, квар-
тиру, дом?» — родители 85,8% школьников
ответили отрицательно. Однако оплачивать
дополнительные занятия детей могут себе
позволить 76,5% домохозяйств (музыкаль-
ную школу, иностранные языки, спорт).
Анализируя самооценку экономического бла-
госостояния домохозяйства, отметим, что они
испытывают нужду в экономических ресур-
сах. Уровень обеспеченности российских до-
мохозяйств с детьми в возрасте от 7 до
13 лет ниже среднего. 34% детей живут
в семьях, где среднедушевой доход больше
20 тыс. рублей в месяц, преимущественно
в Москве и Санкт-Петербурге.

Здоровье детей школьного возраста имеет
особое значение, так как оно способствует
накоплению человеческого капитала. Дети
со слабым здоровьем склонны пропускать
занятия в школе по болезни, что отрица-
тельно сказывается на их успеваемости, объ-
ёме полученных знаний и формировании
способностей, которые необходимы им в бу-
дущем. В 2012 году большинство родителей
отметили отсутствие симптомов болезней ре-
бёнка, например, больное горло, уши, на-
сморк, кашель. У 20% детей наблюдались
признаки ослабленного здоровья, такие как
насморк, кашель. Если говорить про объек-
тивные показатели состояния здоровья,
то хронические заболевания внутренних ор-
ганов, таких как лёгкие, почки, печень,
ЛОР-органы, аллергия, наблюдаются
у 29,9% детей в возрасте от 7 до 13 лет.
Доля детей с ослабленным здоровьем в го-
родах составляет 73,5%, в сельской местно-
сти — 26,4%. Школа занимает особое ме-
сто в формировании человеческого капитала
детей. Однако различия в инвестициях в че-
ловеческий капитал возникают в большей
степени в рамках внешкольной активности.
Таким образом, для того чтобы выявить
тенденции в отношении инвестиций в чело-
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девочек. Полученные результаты согласуются
с ранее проведёнными исследованиями, посвя-
щёнными внешкольным занятиям учащихся12.
Стоит отметить, что из всей выборки 87,6%
детей занимаются спортом в рамках школы,
а также внешкольное время — 55,4% детей.
Под занятиями спортом понимается физичес-
кая активность в форме занятий разными ви-
дами спорта (волейбол, теннис, хоккей, лёг-
кая атлетика, бокс, самбо и другое).
На учебную деятельность подавляющее боль-
шинство детей (82%) тратят в среднем
1–4 часов в неделю.

Особое место в социализации школьников за-
нимает телевизор, компьютерные игры, Интер-
нет. В среднем большинство учащихся тратят
1–4 часов в неделю на развлекательные заня-
тия. Однако 15,7% детей проводят более
5 часов в неделю за просмотром телевизора
или компьютером. Подводя итоги, стоит отме-
тить, что мальчики в среднем тратят больше
времени на спорт, чем девочки. Среди вне-
школьных занятий девочек больший вес имеет
учебная деятельность. 

Ôàêòîðû èíâåñòèöèé 
â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë äåòåé

Приведённые занятия были объединены в две
группы: положительные и пассивные инвести-
ции. К положительным относятся следующие
занятия: спорт, рисование, или музыка; танцы,
фотография, театр или другие виды художест-
венного творчества; техническое моделирова-
ние; изучение компьютерных технологий; ино-
странные языки; уроки; чтение; машинки, кук-
лы, конструктор, шашки, шахматы. Пассивные
инвестиции включают в себя просмотр телеви-
зора, видео- или компьютерные игры; сидение
в Интернете или локальной сети.

Для выявления факторов, влияющих на бюд-
жет времени российских школьников в возрас-
те от 7 до 13 лет, была оценена модель ли-
нейной регрессии с зависимой переменной сум-
марных затрат времени на уроки, художест-

венное и техническое творчество, спорт
и независимыми переменными — ген-
дерная принадлежность, возраст, здоро-
вье ребёнка, количество детей в семье,
место проживания, уровень образования
родителей, среднедушевой доход на че-
ловека в семье, образ жизни родителей
(табл. 1). Из выборки были исключены
пропущенные значения зависимой и не-
зависимой переменных, в результате че-
го объём выборки составил 943 ребёнка
в возрасте от 7 до 13 лет.

Оценка модели влияния факторов
на положительные инвестиции подтвер-
дила влияние города проживания, эко-
номического капитала семьи, наличия
работы у матери, наличия сельского хо-
зяйства в домохозяйстве, образа жизни
матери. В Москве и Санкт-Петербурге
дети тратят меньше времени на поло-
жительные и пассивные инвестиции,
чем дети из регионов. Представлен-
ность детей из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга составляет 19,2%. Среднеду-
шевой доход повышает вероятность по-
ложительных инвестиций в человечес-
кий капитал детей. Наличие работы
у матери отрицательно влияет на разви-
вающие внешкольные занятия детей
и положительно на пассивные виды за-
нятий, такие как просмотр телевизора,
компьютерные и видеоигры, Интернет.
Было выявлено, что наличие сельского
хозяйства отрицательно влияет на поло-
жительные инвестиции детей. Более то-
го, результаты исследования подтверди-
ли влияние образа жизни матери на до-
полнительное образование детей. Если
мать не занимается спортом, то, вероят-
но, ребёнок менее активен, меньше вре-
мени проводит в секциях и кружках,
меньше времени тратит на уроки и изу-
чение интересующих его предметов.
Интересно, что сельские дети менее
склонны к пассивным инвестициям, чем
городские. С возрастом дети больше
времени тратят на просмотр телевизора,
Интернета, компьютерные игры. В слу-
чае, если ребёнок один в семье, он
с большей вероятностью свободное

12 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через
неформальное образование: внеклассная деятельность
российских школьников // Вопросы образования. — 
№ 3. — 2014.



по сравнению с детьми из города. Веро-
ятность увеличения затрат времени
на учёбу и спорт выше для детей, про-
живающих в больших городах, таких как
Москва и Санкт-Петербург, чем для де-
тей из регионов. Несмотря на то что
в больших городах в большинстве домо-
хозяйств есть компьютер, телевизор,
и другие устройства развлекательного ха-
рактера, дети с меньшей вероятностью
вовлечены в развлекательную деятель-
ность, чем дети из регионов. Подтверж-
дено влияние «образа жизни родителей»
на инвестиции в человеческий капитал
российских школьников: дети, чьи матери
ведут пассивный образ жизни, мало дви-
гаются, употребляют алкогольные напитки
более 1 раза в неделю, отличаются пас-
сивным способом проведения внешколь-
ного времени.

Семьи нуждаются в пособиях по уходу
за ребёнком, направленных на финансиро-
вание внешкольного образования. Также
необходимо обеспечить доступ к ресурсам
для организации работы учреждения
в сфере образования и социализации де-
тей. Представляется необходимым расши-
рить рынок дополнительного образования
и социализации детей за счёт государст-
венно-частного и социального партнёрств.
Рекомендуется рассмотреть возможности
по развитию инфраструктуры досуга и со-
циализации детей по месту жительства
в городе и сельской местности. ÍÎ

от школы время проводит за компьютером
или телевизором. Дети, у которых есть бра-
тья или сёстры, менее склонны к пассивным
видам деятельности.

Подведём итоги полученных результатов.
Были выявлены факторы влияния на вне-
школьные занятия российских школьников.
Особую роль играет экономический капитал
семьи, так как он во всех моделях оказывает
значимое влияние на активность ребёнка.
Иными словами, среди более обеспеченных
семей дети более вероятно инвестируют своё
время как в развивающие занятия, так и
в пассивные виды деятельности. В рамках
исследования не было выявлено влияния
культурного капитала родителей, воплощён-
ного в уровне образования. Девочки более
ориентированы на учебную деятельность,
а мальчики — на более активные виды, та-
кие как спорт или развлечение. Это объясня-
ется психологическими особенностями.

В зависимости от места проживания, семьи
по-разному ведут себя в отношении инвести-
ций в человеческий капитал детей. В сель-
ской местности дети более физически актив-
ны, чем дети из городов, вероятно это свя-
зано с отсутствием компьютера и других ус-
тройств в семьях из сёл. Причём сельские
дети менее склонны к пассивным занятиям
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� самоаналитическое мировидение � каллиграфический рисунок 
� государственные решения � программы и учебные планы

Ñòèõè è ìóçûêà

Эстетическое воспитание как в про-
шлом, так и сейчас, основывается
на обращении к поэзии, связано
с погружением в стихию прекрасно-
го, с пониманием живописи и му-
зыки, особым отношением к окру-
жающей среде. Так, по мысли
Конфуция, эстетическое воспитание
надо начинать с прочтения стихов,
слушая при этом гармоничную му-
зыку. Можно говорить о воспиты-
вающем взаимодействии вербально-
го, музыкального и визуального, ко-
торое лежит в основе всего процес-
са обучения и воспитания в совре-
менном Китае. 

Внимание к самосовершенствованию
человека посредством эстетического
воспитания свойственно философии
даосизма. Известный учёный Лао
Цзы считал, что лишь тот может
достигнуть предела самосовершенст-
вования, чей ум открыт к познанию
всего окружающего. Занятия искус-
ством с давних пор были частью

жизни любого человека, который стре-
мится к пониманию себя. 

Степень самоаналитического мировидения
связывалась со звучанием инструмента
гуцынь, чьи финальные аккорды симво-
лизировали идеал вечной гармонии. По-
нимание гармонии опиралось на внутрен-
нее вслушивание в вибрацию струн,
на которых исполнялось музыкальное
произведение, а его завершившееся зву-
чание мысленно поддерживалось внутрен-
ним слухом. Даже сами объёмные пол-
ные характеристики музыкальных инст-
рументов цинь (история существования
которых насчитывает более тысячи лет)
отражают особенности древнекитайского
мировосприятия: считается, что его верх-
няя дугообразная часть напоминает небо,
а плоская часть — землю.

Изучение китайской музыки в школах
отражает особенности древнекитайского
восприятия гармонии и мира. Названия
китайских музыкальных произведений
поэтически раскрывают окружающее



Êàëëèãðàôè÷åñêèé ðèñóíîê

Философская поэтичность традиционной
китайской культуры, наполненной иноска-
заниями, выделяет в качестве доминирую-
щего эстетического чувства лирическое пе-
реживание, лиризм перерастает в лаконизм
высказывания. Именно поэтому китайская
пословица о том, что «шедевр создаётся
каплей туши», становится своеобразным
указанием о необходимости концентрации
творческой энергии. Художественную
энергию надо «собрать» в процессе твор-
чества, и сам творческий процесс оказыва-
ется приближением к этой энергии, её об-
ретением, на чём строится эстетическое
воспитание в Китае как помощь в станов-
лении человека. В образовательном процес-
се современных китайских школ отмечается
востребованность наследия прошлого наря-
ду с использованием опыта западноевро-
пейских стран, а девиз «капля туши и от-
звук циня» стал национальным китайским
образовательным концептом, направленным
на формирование мировоззренческой пози-
ции современного китайского школьника.

Занятия каллиграфией и сам каллиграфиче-
ский рисунок отражают чувства и помыслы
автора, его глубину переживания и прожи-
вания времени. Цветовая палитра (скры-
тый символизм которой хорошо понимают
китайские школьники) никоим образом
не преуменьшает значение, глубину и лако-
низм графических линий иероглифов. 

Ïðîãðàììû è ó÷åáíûå ïëàíû

Эстетическое воспитание школьников рег-
ламентировано в программе «Порядок ра-
боты по художественному образованию
в школах». Общее эстетическое образова-
ние введено в начальных, средних, стар-
ших образовательных школах, профессио-
нальных училищах и высших учебных за-
ведениях. Проработан механизм совершен-
ствования художественного образования
в трёх формах: классной, внеклассной
и программе развития общей школьной
культурной деятельности.

(«Таинственный сад», «Лунная ночь»). Слу-
шая китайскую музыку, можно представить
себе не только соответствующие картины
природы, но и через вибрации струн уловить
изысканные линии каллиграфически испол-
ненных иероглифов. 

Æèâîïèñü è ìóçûêà

Столь же насыщена традиционная китайская
живопись, которая связана с искусством напи-
сания иероглифов. В истории традиционной
китайской живописи самый любимый —
стиль вэньженьхуа, в котором тесно перепле-
тены поэзия, каллиграфия и живопись.

В китайской музыкальной культуре каждую
ступень пентатоники можно изобразить с по-
мощью традиционных китайских иероглифов.
Так, например, первая ступень пентатоники
гун изображается иероглифом «дворец», вто-
рая ступень шан напоминает собой «шум
осеннего ветра в листве деревьев»; третья
ступень цзуе воспроизводит «потрескивание
дров в огне»; четвёртая ступень чжи пред-
ставляет собой «журчание воды»; пятая юй
воссоздаёт «шуршание крыльев». Внимание
к традиционной музыкальной культуре, пони-
мание синсемантической сущности мира —
художественный базис для современного твор-
ческого развития китайских школьников. Так,
к примеру, на уроках живописного мастерства
в современной школе возможно тщательное
каллиграфическое воспроизводство иероглифов
тушью, что одновременно развивает восприя-
тие музыкальных или поэтических произведе-
ний. А многие музыкальные произведения,
созданные древними или современными авто-
рами, призваны отразить поэтику чувств, воз-
высить интеллектуальные устремления ребён-
ка, к тому же они не особенно сложны для
воспроизводства в домашних условиях. Заме-
тим, что обучению игре на традиционных ки-
тайских инструментах и в школе уделяется
особое внимание. Игра на этих инструментах
способствует организации личного художест-
венного пространства ребёнка, отображает его
духовные потребности и обогащает творческий
и общеинтеллектуальный потенциал. 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

На правительственном уровне эстетическое вос-
питание получило государственную поддержку,
которая была отражена в ряде нормативно-пра-
вовых документов. Среди них системообразую-
щие: «Целевая программа развития художест-
венного образования для всекитайских школ»
(обновления публикуются через каждые десять
лет начиная с 1989 года); «Распоряжение
о развитии и совершенствовании школьной ху-
дожественно-образовательной деятельности»
(2007 г.); «Распоряжение о дальнейшем разви-
тии школьного художественного образования»
(2008 г.) и т.д.

Согласно «Государственному стандарту обя-
зательного образования» уроки музыки, рисова-
ния и общих основ искусства обязательно вклю-
чаются в учебный план китайской общей средней
школы. По образовательной программе занятия
должны составлять 9–11% от общего времени
уроков учебного плана, что в сумме составляет
всего 857–1047 академических часов среди об-
щего объёма в 9 522 академических часов.

В соответствии с «Государственным стандар-
том обязательного высшего и среднего обра-
зования (экспериментальный)» устанавливает-
ся, что студенты высшего и среднего образова-
ния должны иметь по своему выбору в учебном
плане 6 академических часов курса искусств,
состоящего из 108 часов. 

«Экспериментальный государственный план ор-
ганизации уроков обязательного образования»
рассматривает создание трёхуровневых уроков
для эстетического воспитания; их проведение
регламентируется на уровне руководства обра-
зовательного учреждения на разных ступенях
муниципального образования (провинции и са-
мой школы). Учебные планы уроков и распре-
деление часов, отводящихся на эстетическое
воспитание, происходит с учётом местной гео-
графической и национально-культурной тради-
ции и с использованием национальных художе-
ственных ресурсов местности.

Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè

На основании «Порядка работы по художест-
венному образованию в школах» Министерство
образования КНР в каждые три года проводит
музыкальные фестивали школьников для демон-

страции достижений в области искусства
и эстетического воспитания. В 2013 году
с успехом провели четвёртый фестиваль.
В программу включаются вокальные и ин-
струментально-музыкальные номера —
выступают хоровые ансамбли, школьные
симфонические оркестры и коллективы на-
циональной традиционной музыки. Фести-
валь стал традиционной платформой, где
школьники могут показать свои достиже-
ния в области музыкальной культуры
и нравственного воспитания.

Эстетическое образование ведётся
в дворцах пионеров, центрах эстетичес-
кого воспитания, школьных коллективах
и других видах внешкольных учрежде-
ний дополнительного образования в раз-
ных городах Китая.

Ãîñóäàðñòâåííûå ðåøåíèÿ

В решениях XVIII съезда ЦК Компар-
тии Китая регламентируется государст-
венная политика, направленная на повы-
шение уровня эстетического и гумани-
тарного воспитания школьников. Должна
быть усилена образовательная подготов-
ка учителей по искусству; повышен уро-
вень стандартного материального обеспе-
чения для нужд школьного художествен-
ного образования; улучшена система
оценки результатов эстетического и ху-
дожественного образования; более тесно
должны взаимодействовать обучение
в школе, дополнительное образование
и внешкольная культурная деятельность;
особое внимание уделено эстетическому
и гуманитарному образованию школьни-
ков в сельских регионах.

Íà óðîêàõ è ïîñëå óðîêîâ

Эстетическое развитие подростков в ки-
тайских школах — это и приобщение
к тем традиционным формам и факторам,
которые способствуют усвоению законов
гармонии, развитию образного мышления.
Приведём в пример традиционную



телевизора будет отображаться это время?»
Ответ уже другой: «Восемнадцать трид-
цать». Обсуждаются любимые программы
учеников (единство эстетических компонен-
тов) с выяснением, в какое время они идут,
чтобы ребята сориентировались в 12-часо-
вом и 24-часовом формате времени. Мате-
риал усваивается намного легче, так как
возрастает интерес, и в немалой степени
он поддерживается аудиовизуально. 

На уроках английского языка раз в неде-
лю ученики поют, чтобы лучше усвоить
новый материал. Лучше — значит при
поддержке подсознания, в котором сохра-
няются слова и мотив песни. Для начала
выбирается хорошо известная и очень про-
стая песня. Но вот она предстаёт перед
учениками уже с другим текстом, а затем
они получают задание — написать свои
слова к этой музыке. 

Китайские учителя не считают психологи-
чески дискомфортными и задания по напи-
санию стихов на английском языке. Кста-
ти, интересно, что учитель сначала демон-
стрирует свой пример, а уже потом стихи
пишут ребята. 

Это также помогает освоить пройденный
новый материал и лучше запомнить новые
слова. Подключается образное мышле-
ние — даже в столь простых текстах —
и помогает сохранить в памяти информа-
цию, интерес к которой поддержан эстети-
ческим воздействием. Это воздействие
в китайской школе настолько укоренилось
при изучении самых разных дисциплин, что
его роль в личностном становлении и раз-
витии никто не поставит под сомнение. 

* * *
Таким образом, эстетическое воспитание
в современном Китае рассматривается как
важная сфера личностного формирования,
а школьник, прошедший художественный
курс, оказывается не только современным
человеком, но и носителем давних нацио-
нальных традиций, что определяет облик
гражданина современного Китая. ÍÎ

китайскую игру «Танграм». Это головоломка,
состоящая из квадрата, параллелограмма, двух
больших равнобедренных прямоугольных, ма-
ленького прямоугольного и двух небольших
равнобедренных треугольников, из которых
можно складывать необычные и красивые фи-
гуры. Фигура, которую необходимо получить,
при этом обычно задаётся в виде силуэта
или внешнего контура. При решении голово-
ломки требуется соблюдать два условия: пер-
вое — необходимо использовать все семь фи-
гур танграма, второе — фигуры не должны
накладываться друг на друга. Деятельность
учителя на уроках математики направлена
на то, чтобы ученики играли в «Танграм».
Когда фигуры «Танграма» попадают в руки
ученика, их очертания складываются чудес-
нейшим образом. При этом воображение ра-
зыгрывается в полной мере, а эстетический
вкус оказывается необходимым и на матема-
тическом занятии. 

Музыка приходит в Китае на уроки самых
разных дисциплин. Так, есть урок, на кото-
ром говорят о способах обозначения (называ-
ния) времени. То же — математика, в на-
чальной школе. Учитель включает музыку,
звучащую в программе «Новости Китая».
После того как ученики угадали название
программы, им задаётся вопрос: «Кто знает,
в какое время она выходит в эфир каждый
день?» Ответ: «В семь часов». Следующий
вопрос: «А какое время указано на экране
телевизора?» Учитель включает «Новости
Китая», на экране появляется в правом углу
надпись «19:00». Синестетически дополняю-
щие друг друга звук и картинка, воздействие
музыкальное и аудиальное, в интегрирован-
ном виде способствуют открытию, сделанному
учеником, — простому и, казалось бы, оче-
видному. Всё сказанное учителем могло быть
проще и схематичнее, но диалог, состоявший-
ся у него с ребятами, способствует основа-
тельному осмыслению и запоминанию инфор-
мации. Эстетическое продолжает путь к ос-
мыслению называния времени. Так, ребята
говорят, что любят смотреть вечером мульт-
фильм «Белый кот». Учитель спрашивает:
«А в какое время он начинается?» Ответ:
«В половине седьмого». И ребятам предлага-
ется представить изображение: «Как на экране
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? Âñ¸ ÷àùå ìû ñëûøèì îá îïàñíî-
ñòÿõ, ïîäñòåðåãàþùèõ óæå äàæå

íå ïîäðîñòêîâ, à ìëàäøèõ øêîëüíè-
êîâ. Ñèãàðåòû, àëêîãîëü, íîâûå íàð-
êîòèêè, ðàçíîãî ðîäà çàâèñèìîñòè…
Êàê è êîãäà ãîâîðèòü ñ ñûíîì îá
ýòîì? Íå îïîçäàòü áû…
Ñåðãåé

Ваша обеспокоенность, Сергей,
понятна. К сожалению, уже
в начальной школе ребята начи-
нают «экспериментировать»
с сигаретами. На семейных за-
стольях дети с интересом на-
блюдают специфику употребле-
ния алкоголя. В школе или
во дворе может прозвучать
предложение попробовать нар-
котики. В быту наших детей
окружает огромное количество
опасных веществ. Младшие
школьники любопытны. Свой
интерес они могут удовлетво-
рять, манипулируя незнакомыми
предметами, пробуя окружаю-
щий мир «на вкус». Хотя авто-
ритет взрослых ещё высок, тем
не менее 7–11-летние ребята
склонны подражать поведению
сверстников. О большинстве
перечисленных проблем ваш
сын знает. А если вам кажется,
что ещё нет, то не стоит откла-
дывать беседу. Поговорить
можно «не специально», а «при

случае» — по поводу уви-
денной ситуации на улице,
переданной информации
в СМИ, случая из жизни...
Важно совместно с ребёнком
определить опасные предме-
ты и вещества (например,
шприцы, лекарства, природ-
ный газ, стиральный поро-
шок, клей и пр.), обсудить
правила обращения с ними,
требования к их хранению.
Нет необходимости упоми-
нать о том, что эти средства
используются с наркотичес-
кой целью. Конечно, нельзя
в подробностях пояснять
и технику «употребления»
психоактивных веществ. По-
добная постановка вопроса
может вызвать у детей не-
нужный интерес и стать сво-
еобразной рекламой вредных
привычек. Всегда сохраняет-
ся опасность, что информи-
рование может превратиться
в «обучение». Внимательно
слушайте ребёнка, спраши-
вайте его о том, что он сам
думает по данному вопросу.
Это позволит оценить его
«опытность» и подобрать оп-
тимальный ответ. Если ребё-
нок настойчиво задаёт вопро-
сы, стоит честно и просто
отвечать ему. Да, есть люди,

которые не ценят своё здоро-
вье. Действительно, они про-
буют некоторые вещества
и привыкают к ним. Да, за-
висимость может сформиро-
ваться после первого же при-
ёма того или иного вещест-
ва… Учите ребёнка конструк-
тивным способам улучшения
своего настроения: спорт, ин-
теллектуальная нагрузка, об-
щение, творчество, вкусная
и здоровая пища, прогулки,
победы в состязаниях, уеди-
нение и т.д. Делитесь собст-
венным опытом позитивного
отношения к жизни, сохра-
няйте контакт с взрослеющим
школьником. Родители под-
ростков нередко сожалеют,
что не наладили доверитель-
ных отношений со своим ре-
бёнком чуть раньше, до пе-
риода полового созревания.
Обсуждайте приемлемые
способы отказа от «неприем-
лемого» предложения (ска-
зать: «спасибо, нет»; назвать
причину, по которой ты
не хочешь чего-то делать;
сменить тему; повторять сло-
во «нет» как «автомат»;
не реагировать; не подавать
вида, что слышал; уйти
прочь и пр.). Проигрывайте
ситуации, в которых

Êîíñóëüòàöèè 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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Êîíñóëüòàöèè

«приятель» предлагает «попро-
бовать». Говорите о том, чем
отличаются настоящие друзья
от ложных. Однако самое
большое значение для ребёнка
имеет поведение близкого
взрослого. Обаятельный, поря-
дочный, добрый, ответственный,
успешный, мудрый, ведущий
здоровый образ жизни, искрен-
не интересующийся жизнью
своего ребёнка отец — самый
лучший пример и защита для
сына.

? Íà çàíÿòèÿõ ñ íàìè îáñóæäàëè,
÷òî òàêîå íåâåðáàëüíîå îáùå-

íèå. Ãîâîðèëè, ÷òî ïî âûðàæåíèþ
ëèöà ÷åëîâåêà ìîæíî ñóäèòü î åãî
ñîñòîÿíèè. À ìîæíî ëè ìåíÿòü ñâî¸
ñîñòîÿíèå (íàïðèìåð, ñáðàñûâàòü
èçëèøíåå íàïðÿæåíèå, ïîâûøàòü
ñâî¸ íàñòðîåíèå) ïðè ïîìîùè èçìå-
íåíèÿ ïîëîæåíèÿ òåëà?
Àýëèòà, 17 ëåò

Да, Аэлита, сознательное уп-
равление мышечным тонусом
может влиять на наш внутрен-
ний мир. Мышечный тонус —
один из показателей эмоцио-
нального состояния человека.
Как правило, нерациональное
нервно-психическое напряжение
сочетается с ненужным напря-
жением мускулатуры, а это,
в свою очередь, ещё больше
увеличивает нервную нагрузку.
Большое значение при этом
имеет умение произвольно уп-
равлять мышечным тонусом,
например, лица человека. Стоит
нахмуриться, принять грустное
выражение лица, как станет
действительно грустно. И на-
оборот, улыбка способна сде-
лать чудо. Умение улыбнуться
даже в тяжёлой ситуации, уб-
рать ненужную скованность,

психическую напряжённость,
мышечную зажатость повы-
шает способность человека
к лучшей реализации своих
возможностей.

? Êàê ïîìî÷ü äî÷åðè ïåðåæèòü
ñìåðòü äîìàøíåãî æèâîòíîãî?

Òàìàðà

Начиная с конца дошкольно-
го возраста, тема смерти —
невероятно значима для ре-
бёнка. Младшие школьники
понимают конечность жизни
и, так же как и взрослые,
испытывают чувство утраты,
потери. Попытки взрослых
отмахнуться от детских пере-
живаний, обесценить их глу-
бину и важность — необос-
нованны. Ребёнку нужно по-
мочь пережить горе, а не ог-
радить от негативных пере-
живаний. Хотя потеря «друга
меньшего» иногда может со-
провождаться проблемами
с физическим здоровьем, на-
рушениями поведения, психо-
логическими трудностями,
снижением успеваемости
и пр., не стоит чрезмерно
критично относиться к ним,
чаще всего они временны.
В противном случае стоит
обратиться за помощью
к специалисту. Не пытайтесь
утешить ребёнка моменталь-
ной покупкой нового домаш-
него животного. Каждому
из нас приходится столкнуть-
ся с тем, что есть в жизни
такие потери, которые невоз-
можно в полной мере вос-
полнить, а только пережить.
Нельзя ругать дочь за слёзы,
стыдить и убеждать не пла-
кать. Подобное эмоциональ-
ное отреагирование поте-
ри — очень важный и кон-
структивный способ преодо-

ления горя для маленького
человека. Длительность пере-
живаний зависит от возраста
(чем старше, тем дольше),
от степени привязанности
к домашнему питомцу и ин-
дивидуальных особенностей
ребёнка. Если дочь готова
говорить о событии, поддер-
жите, выслушайте её.
По возможности включите её
в деятельность, которая по-
требует множества усилий
и полной самоотдачи. Нет
единого рецепта помощи ва-
шему ребёнку, но ваше тер-
пение, доброжелательное
внимание, искренняя под-
держка и сопереживание обя-
зательно ей помогут.

? Ñûí — ìëàäøèé øêîëüíèê ïî-
ëó÷èë ïëîõóþ îöåíêó, çàò¸ð å¸

ñòèðàòåëüíîé ðåçèíêîé è ñïðÿòàë
äíåâíèê… Êîãäà íà äíåâíèê ÿ ñëó-
÷àéíî íàòêíóëàñü, áûëà â øîêå…
Êàê ðåàãèðîâàòü? Ðóãàòü çà äâîé-
êó? Ðóãàòü çà îáìàí?
Èðèíà Ï.

Шок, обида, гнев, раздраже-
ние, досада, тревога, печаль…
Вот небольшой перечень пе-
реживаний, которые могут
возникнуть у обманутого
взрослого. «Опять двойка!»:
как реагировать в подобной
ситуации? Для начала успо-
коиться и взвесить ситуацию.
Что произошло? Во-первых,
ребёнок получил невысокую
оценку. Во-вторых, он её
скрыл от вас. Безусловно,
в сложившейся ситуации
важнее не плохая оценка (её
может получить кто угодно,
по какой угодно причине
и её можно исправить),
а ложь, недоверие, отсутст-
вие взаимопонимания, потеря
психологического контакта
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в детско-родительских отноше-
ниях. Любая ложь, неправда,
полуправда ребёнка имеет при-
чины, она сигнал для родителя.
Очевидно, что ваш сын расст-
роен ситуацией, он боится ва-
шей реакции, он ожидает нака-
зания и ему точно не безраз-
лично, что по данному поводу
думаете вы. Как поступать
не стоит? Точно не нужно ру-
гаться, плакать, читать нотации
(«Я же говорила, что надо бы-
ло повторить…», «Сколько
можно трепать мои нервы!»).
Нельзя оскорблять и унижать
достоинство молодого человека,
получившего «неуд» («Идиот!»,
«Бестолочь», «Это ж надо уму-
дриться, «двойку» по литера-
турному чтению схлопотать!»).
Недопустимо сравнивать его
с другими («У всех дети как
дети…», «Вот Никита…»).
Не стоит безразлично относить-
ся к произошедшему (нашли
дневник, тихо положили на ме-
сто и забыли: «Подумаешь,
двойка по математике, Пушкин
тоже плохо считал…»). 

Итак, у вашего сына в школе
проблемы. Какие? Это предсто-
ит выяснить. Он не понимает
учебный материал, он не овла-
дел необходимыми учебными
действиями, у него проблемы
во взаимоотношении с педаго-
гом или сверстниками, он
не может овладеть способами
саморегуляции, у него страдает
развитие тех или иных познава-
тельных процессов, снижена
учебная мотивация, а может
быть он просто плохо себя чув-
ствовал? Вы спокойны. Вы го-
товы вместе искать причину.
Вы готовы его понять. Вы го-
товы его поддержать. Это са-
мое важное.

? Äî÷êà-âîñüìèêëàññíèöà õî-
÷åò ñäåëàòü ñåáå àññèìåòðè÷-

íóþ ïðè÷¸ñêó ñ âûáðèòûìè ýëå-
ìåíòàìè. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íå-
äîñòàòî÷íî æåíñòâåííî. Ïðî
ìíåíèå ìóæà  âîîáùå ìîë÷ó…
Îí ñðàçó ñòàë ïèòü óñïîêîèòåëü-
íîå, ïîñëå òîãî  êàê íàîðàëñÿ…
Êàê îòíåñòèñü ê ðåøåíèþ
ðåá¸íêà?
Ã.Ë.

Время родительского автори-
таризма прошло. Кричать
в таком случае, жёстко за-
прещать что-либо, ставить
ультиматумы («пострижёшься
так, домой не приходи…»)
со стороны родителей нера-
зумно. Речь идёт уже
не просто о «ребёнке»,
а о «взрослеющей девушке».
Выбор причёски в таком воз-
расте становится очень лич-
ным делом, в которое не все-
гда позволительно вмеши-
ваться родителям. Подрост-
ковый период — время экс-
периментов, поиска своей ин-
дивидуальности, а также спо-
соб отразить свою принад-
лежность к той или иной
группе сверстников. «Опы-
ты» с волосами хорошо за-
метны окружающим, но име-
ют меньшее количество по-
следствий, нежели другие
эксперименты с собственной
жизнью. Она не делает себе
татуировку, не прокалывает
тело, не рожает внебрачного
ребёнка и не употребляет
наркотики... Она просто вы-
бирает себе причёску. Она
ещё только хочет кардиналь-
но преобразиться, вы в курсе
её намерений, у вас есть воз-
можность обсуждать с ней её
выбор, поддержать, посове-
товать, найти действительно
хорошего мастера, который

профессионально воплотит её
мечты. Обсуждение длины
волос в данном случае —
лишь повод укрепить отноше-
ния со своим ребёнком,
но ребёнком взрослеющим.
А вот по поводу причин её
потребности в изменении
внешности стоит поразмыш-
лять…

? Ñåé÷àñ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ïîñòîÿííî ñîîá-

ùàþò î ïîäðîñòêàõ, êîòîðûå
«ñâîäÿò ñ÷¸òû ñ æèçíüþ». Ñòàíî-
âèòñÿ ñòðàøíî çà ñâîåãî ðåá¸íêà!
Êàê íå äîïóñòèòü áåäû?
Ýëüâèðà Ë.

Специалисты утверждают,
что предупреждение детских
и подростковых, юношеских
самоубийств заключается не
в избегании конфликтных си-
туаций (это невозможно),
а в создании такого психоло-
гического климата, при кото-
ром дети не чувствовали бы
себя одинокими, непризнан-
ными и неполноценными. Как
отмечают психологи, в девяти
случаях из десяти покушения
на самоубийство детей и под-
ростков — не желание по-
кончить счёты с жизнью,
а крик о помощи. Настояще-
го стремления умереть у ре-
бёнка, чаще всего, нет.
Смерть представляется им
крайне неотчётливо, как дли-
тельный сон, отдых от невз-
год, возможность наказать
обидчика… О суицидальных
желаниях подростки часто го-
ворят и предупреждают зара-
нее. 80% попыток соверша-
ется дома, в дневное или ве-
чернее время, когда кто-то
может вмешаться. Многие
из них откровенно демонстра-
тивны, адресованы кому-то
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конкретному, иногда можно да-
же говорить о суицидальном
шантаже. Тем не менее всё это
чрезвычайно серьёзно и требует
чуткости и внимания не только
родителей, но и всех тех, кто
по роду своей деятельности со-
прикасается с детьми и подрост-
ками из семей с различными
формами неблагополучия. Сле-
дует обратить внимание на раз-
говоры, шутки ребёнка по теме
смерти и суицида, сны с гибе-
лью людей, интерес к орудиям
лишения себя жизни, рассужде-
ния об утрате смысла жизни,
самообвинение, скудные планы
на будущее, письма и разговоры
прощального характера. Взрос-
лых должны обеспокоить резкие
изменения в поведении ребён-
ка — плач, тяга к прослушива-
нию грустной музыки, измене-
ние режима дня, аппетита, жиз-
ненной активности, несоблюде-
ние правил личной гигиены,
употребление психоактивных ве-
ществ и др. В этот период
близким важно выслушивать ре-
бёнка — задавать вопросы
и внимательно слушать ответы.
Стоит чутко относиться к его
словам и действиям, не давать
ему повода думать, что его
не воспринимают всерьёз. Мож-
но подчёркивать временный ха-
рактер проблем, с которыми
сталкивается любой человек.
Действия взрослого должны
быть направлены на повышение
и укрепление самооценки ребён-
ка, построение доверительных

отношений с ним, создание
условий для эмоционального
отреагирования переживаний,
информирование о возможнос-
тях получения помощи. В слу-
чаях, когда есть сомнения
в собственных силах, стоит
обратиться за помощью к спе-
циалистам.

? Êóäà ñìîòðåòü, êîãäà îòâå÷à-
åøü âîçëå äîñêè?

Ëèçà, 13 ëåò

Лиза, ваш вопрос невероятно
важен. Умение грамотно под-
держать зрительный контакт
с аудиторией влияет на вос-
приятие слушателями самого
выступающего и содержания
его доклада. Нередко ваши
сверстники, да и совсем взрос-
лые опытные люди, жалуются,
что не знают «куда деть гла-
за» в той или иной ситуации
общения. Чего делать не сто-
ит? Не стоит «бубнить» отве-
чая на вопрос, «уткнувшись
носом» в листок (тетрадь,
учебник). Это вызывает у слу-
шателей ложное ощущение не-
компетентности выступающего.
Понаблюдайте за докладами
политиков. Чьё невербальное
поведение вам больше всего
по душе? Быть может, у них
есть чему поучиться? Не же-
лательно во время ответа всё
время смотреть на доску, по-
вернувшись к педагогу и одно-
классникам спиной. Вас не ус-
лышат, не поймут и быстро

потеряют интерес к теме вы-
ступления. Не стоит неотрывно
смотреть в лицо учителю.
В живой природе подобный
взгляд — признак агрессии.
Нецелесообразно окидывать
педагога медленным взором
«с ног до головы». В мужском
варианте — это интимный
взгляд, а в женском — кри-
тичный. Вы же не хотите со-
здать у педагога ложное впе-
чатление о ваших намерениях?
Как можно смотреть? Медлен-
но перемещайте взгляд по ау-
дитории, например, слева
на право, задерживая взгляд
на педагоге. Если вам интерес-
но знать, то согласно много-
численным социально-психоло-
гическим исследованиям, выше
всего оценивают оратора
те слушатели, на которых
он смотрел. Если вы говорите
в данный момент с учителем,
то сконцентрируйте взгляд
в районе его лба или носа.
Вам страшно? Одноклассники
посмеиваются и поддразнива-
ют? Начните поддерживать
визуальный контакт в классе
с теми, кто наиболее доброже-
лателен (например, кивает го-
ловой, улыбается). Во время
выступления смотрите на вашу
самую лучшую подругу, и тре-
вога пройдёт. Умение высту-
пать развивается только опыт-
ным путём. Глубоко вздохните,
окиньте взглядом тех, кто со-
брался, улыбнитесь, и… удача
улыбнётся вам! ÍÎ
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Ñóòü �å�èàîáðàçîâà�èÿ — èçó÷å�èå ñîîáùå�èé ñðå�ñòâ �àññîâîé è�ôîð�àöèè.
Íî �àññ-�å�èà ðåïðåçå�òèðóþò �åéñòâèòåëü�îñòü, ïîòî�ó è âîç�èêàåò ÿâëå�èå
«ïàðàëëåëü�îé øêîëû» — ëþ�è âïèòûâàþò òó è�ôîð�àöèþ, êîòîðóþ ïîëó÷àþò
ïî êà�àëà� ÑÌÈ, �å â�èêàÿ â å¸ ñóòü, �îñòîâåð�îñòü, �à�¸æ�îñòü, �å à�àëèçèðóÿ
å¸. Î��îé èç çà�à÷ �å�èàîáðàçîâà�èÿ �îëæ�î ñòàòü îáó÷å�èå èçâëåêàòü ñ�ûñëû
èç ñè�âîëè÷åñêîãî ïðå�ñòàâëå�èÿ îêðóæàþùåãî �èðà è ïðîöåññîâ, â �¸�
ïðîòåêàþùèõ. Ýòî âîç�îæ�î â òî� ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê ïî�è�àåò, ïî êàêè�
çàêî�à� «æèâ¸ò» è�ôîð�àöèÿ â �àññ-�å�èà.

● медиасреда ● свобода общественных коммуникаций ● разнообразие
информации ● новости в СМИ ● достоверность информации 

Ìедиасреда — это социокультур-
ное пространство информацион-
ного общества, то, что нас по-

вседневно окружает. 
Это совокупность условий, в контексте
которых функционирует медиакультура,



медиасреды — как тех, кто сообщает ин-
формацию, так и тех, кто принимает со-
общение. Она не может быть абсолютной,
так как здесь должны учитываться огра-
ничения, накладываемые на частные и об-
щественные интересы: это и противоречия
между тем, что коммуникаторы хотят ска-
зать, и тем, что потребители информации
хотят услышать, это и потенциальный
конфликт интересов тех, кто контролирует
коммуникационные каналы, и тех, кто хо-
чет получить доступ к ним, но не имеет
на это законного права.

Разнообразие информации. Пока разно-
образие так же, как свобода коммуника-
ции, нейтральна по отношению к содер-
жанию, предполагается, что чем больше
существует различных каналов публичной
коммуникации, доносящих максимально
разнообразное и меняющееся содержание
до наибольшего числа аудиторий, тем
лучше. 

Посмотрите, как сегодня представлены
новостные ленты на информационно-поис-
ковых системах. Возьмём самую популяр-
ную — Яндекс. Одну и ту же новость
представляют около 10 российских СМИ,
такое же количество иностранных и ино-
язычных СМИ. Пользователь может сам
выбрать тот или иной вариант, посмотреть
альтернативу. Лента новостей Рамблера
также предлагает разные источники, осве-
щающие одну и ту же новость. Тем
не менее уровень возможного многообра-
зия ограничивается ёмкостью канала и ре-
дакционным отбором. 

Íîâîñòè â ÑÌÈ

Избыток и разнообразие новостей не все-
гда благоприятно влияют на мышление
и психологическое состояние человека.
Часто чтение новостей приводит к страху
и агрессии, мешает реализовать творчес-
кий потенциал и лишает способности мыс-
лить глубоко. В отличие от чтения книг
и журнальных статей, над которыми при-
ходится размышлять, человек может

то есть сфера, которая через посредничество
массовых коммуникаций и СМИ (печать,
радио, ТВ, видео, кино, Интернет и т.д.)
влияет на общественное сознание. 

Ìåäèàïðîñòðàíñòâî

Наша жизнь протекает в насыщенном меди-
апространстве, технические средства, окру-
жающие каждого человека, уже перестали
быть средствами для технологизации дея-
тельности, а превратились в практически
не рефлексируемую окружающую среду.
Зависимость от медиасредств выросла в по-
следнее время в десятки раз. Молодёжь
практически перестала читать книги, на пер-
вое место вышло коммуникативное общение
в популярных социальных сетях, сетевые иг-
ры, бездумное потребление информации.
Любой сбой в работе технического средства
вызывает раздражение. Медиапотребление
настолько органично вошло в повседневность,
что люди уже не могут без этого предста-
вить свою жизнь. 

В медиасреде информационные потоки целе-
направленно воздействуют на ценности, суж-
дения, оценки, мнение и поведение, но влия-
ние может быть как позитивным, так и нега-
тивным. Процесс управления информацион-
ными потоками неотделим от изучения и по-
нимания особенностей того социокультурного
пространства, в котором они протекают.
Во многом этот процесс направлен на моло-
дёжь. Так как у них, в отличии от старшего
поколения, более высокая обучаемость и спо-
собности к овладению техническими средст-
вами, именно на молодёжь направлены уси-
лия как разработчиков этих средств, так
и создателей информационных ресурсов.

Основные принципы функционирования
СМИ: свобода коммуникации, разнообразие
информации, качество информации, социаль-
ный и культурный порядок.

Свобода общественных коммуникаций
предполагает учёт интересов всех обитателей
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«проглотить» огромное количество пустых но-
востей, тривиальных фактов, которые не за-
служивают внимания и на них никак нельзя
повлиять. Это приводит к тому, что человек,
понимая, что он бессилен что-то изменить,
становится пассивным, у него формируется
пессимистичное, бесчувственное, саркастичес-
кое и фаталистическое мировоззрение. Особен-
но опасно это в период конфликтных ситуа-
ций — большое количество негативного мате-
риала, сцен насилия, горя крайне негативно
влияют на психику человека.

В новостях предпочтение часто отдаётся чрез-
вычайным ситуациям, немало сцен насилия.
Это действует не нервную, иммунную систему
человека, организм оказывается в состоянии
хронического стресса. Редакционный отбор
также оставляет желать лучшего: искажаются
факты, много очевидных когнитивных ошибок.
Чтобы усилить неожиданность той или иной
новости, может нарушаться непрерывность хо-
да событий, расхождение с ожиданиями, уни-
кальность случившегося. 

Огромное количество новостей подавляет мы-
шление, так как не даёт человеку сконцентри-
роваться на чём-либо, а мышление всегда тре-
бует концентрации. Услышав о каком-то про-
исшествии, человек хочет узнать, чем оно за-
кончится, но зная, что сюжетов, которые осве-
щают одно и то же происшествие, сотни, всё
меньше способен контролировать это стремле-
ние. Мышление становится поверхностным,
новости уменьшают число думающих людей,
способных на внимательное чтение и сосредо-
точенное мышление. Люди теряют способность
читать большие статьи или книги — они быс-
тро устают, концентрация исчезает, появляется
беспокойство. Физическая структура мозга по-
степенно меняется.

Новости ограничивают творческий потенциал.
Мозг человека должен наслаждаться обшир-
ным пространством, которое даёт возможность
придумывать и осуществлять новые идеи, ис-
кать новые решения, а чтение новостей сводит
их на нет. Социальный порядок и солидар-
ность предполагают решение вопросов интегра-
ции и гармонии в обществе. В идеале средства
массовой коммуникации не должны подрывать
состояние законности и порядка, даже симво-
лически поощряя преступления и социальный

беспорядок. В вопросах национальной
безопасности свобода деятельности
средств массовой коммуникации должна
ограничиваться соображениями нацио-
нальных интересов, а в вопросах мора-
ли, приличий и вкуса принимать во вни-
мание господствующие в обществе нор-
мы. В таком случае власть рассматрива-
ет общественные средства массовой
коммуникации как элемент поддержания
порядка. Но это только в идеале, на са-
мом деле средства массовой коммуника-
ции имеют сложную и разделённую от-
ветственность, особенно в отношении
альтернативных социальных групп
и субкультур, а также в отношении
к конфликтам и неравенству в обществе.

Средства массовой информации играют
важную роль в воспроизведении кода
морали. Нарушения норм в новостях
принимают форму скандалов. Это может
быть либо простая констатация факта
нарушения, либо моральная оценка со-
бытия. Если оцениваются не только по-
ступки, но и те, кто их совершает, это
помогает потребителю информации со-
ставить собственное мнение. Моральная
оценка может вызвать либо уважение,
либо неуважение к людям, о которых
идёт речь в информационном сообще-
нии. Но следуя законам новостного жа-
нра, мотивы, которые побудили человека
поступить именно так, а не иначе, как
правило, не освещаются. 

Говоря о культурном порядке, в идеале
рассматривается такая функция СМИ
как отражение в содержании представ-
ляемой информации языка и современ-
ной культуры тех людей, которых эти
средства обслуживают. Преимущество
должно быть отдано образовательной
роли этих средств, а также тому, как
они отражают лучшие материалы куль-
турного наследия страны. В данном слу-
чае речь идёт о самой «социально нео-
пасной» группе новостей, которые анон-
сируют конкретные события, если, ко-
нечно, не говорить о скандалах в облас-
ти культуры. 



можно писать только о том, что человек
видел своими глазами.

Педагог может предложить школьникам
задания, формирующие медиаобразова-
тельные умения, помогающие создать оп-
ределённый внутренний мысленный
фильтр, позволяющий проанализировать
полученную информацию или найти для
неё опровержение, оценить надёжность
источника и достоверность информацион-
ного сообщения, а также сделать свои ар-
гументированные выводы.

Ïðèìåð çàäàíèé

Найдите в популярных информационных
системах (Яндекс, Рамблер) самую ак-
туальную новость на сегодняшний день.
Просмотрите несколько сообщений,
в которых говорится именно об этом
событии. Проанализируйте несколько
сообщений по этой теме по плану:
● рассмотрите информационное сооб-
щение;
● кому адресовано это сообщение, есть
ли определённые целевые группы;
● какие средства использует автор со-
общения для привлечения внимания чи-
тателя;
● использует ли автор некорректные
приёмы для привлечения внимания (иска-
жение фактов, агрессия, оценка события
или людей, принявших в нём участие);
● выпишите основные факты, про ко-
торые говорится в информационном со-
общении, отметьте суть новости —
самое главное в информационном сооб-
щении. Оцените процент «белого шу-
ма» в нём — ничего не значащей ин-
формации;
● найдите новостное сообщение, аль-
тернативное основным сообщениям
по данной теме;
● выскажите обоснованные аргументы
«за» и «против» каждой из них; 
● сформулируйте в нескольких словах,
что вы узнали из информационного ис-
точника. Аргументируйте собственные
высказывания.

Очень внимательно и избирательно следует
относиться к новостям в период информаци-
онных войн и социальных конфликтов. Ведь
человеку не только свойственно поглощать
информацию, но и интерпретировать, созда-
вать собственную. Благодаря широкому рас-
пространению социальных сетей и блогов,
информационная война перекидывается с но-
востных лент на эту область Интернета.
Поэтому, комментируя информацию, выска-
зывая своё мнение, необходимо соблюдать
определённые правила. 

Прежде всего надо помнить, что любая
война закончится, любой конфликт разре-
шится, политики договорятся между собой.
А потерять друзей, поссориться с родст-
венниками значительно легче, чем потом
эти связи восстановить. Можно высказать
своё отношение к политике, но не надо ос-
корблять кого-либо. Не все принимают
участие в конфликте, все заслуживают ува-
жения. Если кому-то не нравится мнение
другого человека, то лучше высказаться об
этом мнении, а не о человеке. Не надо то-
ропиться делать выводы: взаимоотношения
между людьми всегда сложны на разных
уровнях — семьи, трудового коллектива,
региона, страны, мира.

Äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè

Достоверность информации в период ин-
формационных конфликтов вообще вещь
сомнительная. Власть рассматривает обще-
ственные средства массовой коммуникации
как средство для выражения своих идей
и поддержания порядка. Поэтому практи-
чески каждое СМИ, если оно не служит
оппозиции, старается представить факты
и дать оценку с позиции своего государст-
ва. Подделать факты, фотографии, видеоза-
писи и прочие подтверждающие материалы
при современном уровне развития техники
довольно просто. Поэтому крайне важно
не распространять информацию, которую
невозможно проверить, а значит, нельзя
быть уверенным в её истинности. Честно
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Также можно предложить задания по опреде-
лению фейковых новостей, всё больше
и больше заполняющих медиасреду современ-
ного человека. Фейк — это «утка», поддель-
ные новости. Распознать их не так просто,
как кажется с первого взгляда. Психика че-
ловека устроена так, что лучше всего запоми-
нается первая фраза в информационном сооб-
щении. Поэтому заголовки фейковых ново-
стей могут быть интригующими и привлекаю-
щими внимание. Человек запоминает участни-
ка действия и оценку этого действия, которая
предложена первой, а все последующее вос-
принимает уже через её призму. Дальше всё
дополняется деталями, которые могут быть,
да и часто бывают, полностью достоверны.
Но сам факт, который ложится в основу дан-
ной раскручиваемой цепочки, преподнесён
очень неопределённо. 

Основные признаки фейковой новости: «кри-
чащий заголовок», дана просто формулировка,
не указано место, время, источник информа-
ции, общая неопределённость в исходной ин-
формации.

Ïðèìåð çàäàíèé

Проанализируйте информационные сообще-
ния по представленному плану:
● выделите среди информационных сообще-
ний, которые вы просмотрите сегодня,
те новости, которые имеют именно
«фейковый» характер;

● рассмотрите информационное сооб-
щение;
● что такое «фейковая» новость
в вашем понимании? 
● использует ли автор некорректные
приёмы для привлечения внимания
(искажение фактов, агрессия, оценка
события или людей, принявших в нём
участие);
● выпишите основные причины, по ко-
торым вы определили, что это но-
вость фальшивая;
● какой факт лежит в основе данной
новости? По каким признакам вы по-
няли, что этому сообщению нельзя
доверять?
● оцените надёжность информацион-
ного источника, опубликовавшего эту
новость.

Педагог может найти подобные новости
предварительно и предложить для ана-
лиза, а может и попросить найти такие
сообщения самостоятельно. 

Если человек научится разумно, логиче-
ски и критически оценивать информа-
цию, которая его окружает, ему будут
не страшны многочисленные потоки ин-
формации, остановить которые невоз-
можно никакими техническими фильтра-
ми, устанавливаемыми на компьютеры.
И это касается не только новостных со-
общений, но и информации вообще. ÍÎ



— òåïåðü è ÂÀØ ÆÓÐÍÀË!

Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò óæå â îñíîâíîé øêîëå «ôîðìèðîâàíèå ó øêîëü-

íèêîâ îñíîâ êóëüòóðû èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è íàâûêîâ ðàç-
ðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îáùåñòâåííîé ïðåçåíòàöèè ó÷àùèìèñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäî-
âàíèÿ, ïðåäìåòíîãî èëè ìåæïðåäìåòíîãî ó÷åáíîãî ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà 
ðåøåíèå íàó÷íîé, ëè÷íîñòíî è (èëè) ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïðîáëåìû».

Âíåäðåíèå ïðîåêòíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ â êà÷åñòâå èííîâàöèîííîé 
ðåçóëüòàòèâíîé òåõíîëîãèè ñíîâà ïðîâåäåíî, ìîæíî ñêàçàòü, «ñâåðõó», áåç ó÷¸òà 
âîçìîæíîñòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñàìîé øêîëû, íå òîëüêî íå îñóùåñòâèâ, 
íî äàæå íå ñîçäàâ áàçó äëÿ ìàññîâîé ïåðåïîäãîòîâêè  ïåäàãîãîâ è öåëåíàïðàâëåí-
íîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé â êëþ÷å íîâîââåäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ñ ñàìîãî 
íà÷àëà â ñïåøêå, èñêóññòâåííî ñîçäàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ñíîâà  îñòàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ îäèí íà îäèí ñî ñëîæíåéøèìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, åñòåñòâåííî 
âîçíèêàþùèìè ïðè îñâîåíèè èííîâàöèé.

Êàêèå  èçìåíåíèÿ íóæíû ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ìîåãî ïðåäìåòà? Êàêèì îáðàçîì  
âìåñòèòü âñå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â óðîê èëè öèêë óðîêîâ? Âëàäåþ ëè ÿ  
îñíîâàìè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãîòîâ ëè  ïðîâîäèòü å¸ ñ äåòüìè? 
Êàêèå èññëåäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîëæåí ïðîâîäèòü ó÷èòåëü ñ ó÷àùèìèñÿ? 
Êàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ 
ïî ñòóïåíÿì? 

È ýòî åù¸ äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, âñòàþùèõ ïåðåä ó÷èòåëåì.
Íàø æóðíàë ïîìîæåò Âàì ïóò¸ì  ñàìîîáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ 
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ, â í¸ì âû íàéä¸òå îòâåòû íà âàæíåéøèå âîïðîñû.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü» — 81415
Ó÷èòåëÿ, èìåþùèå îïûò îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ìîãóò ñòàòü íàøèìè àâòîðàìè (ïóáëèêàöèÿ áåñïëàòíàÿ).
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