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А.Б. Вифлеемский 
Àíàòîìèÿ êîððóïöèè

М.В. Воропаев
Ïî êîì çâîíèò êîëîêîë

â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè…

В.С. Лазарев
Ïî÷åìó ñòàíäàðò âíåäðÿåòñÿ

â «áóìàæíîì» âàðèàíòå

20
Злоупотребление должностными полномочиями. Коммерческий подкуп.
Хищение бюджетных средств. Взятка. Махинации с закупками. 
Коррупция выдуманная и настоящая.

30
Обсуждение тезиса о соотношении процессов глобализации и выживаемости
национальных систем образования.

М.М. Поташник,
М.В. Левит

Ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò: 
ìåæäó òðàäèöèîííûì è íîâûì

37
Требования к результатам образования. Системно-деятельностный
подход на уроке. Перечни ФГОС. Новизна стандартов.

45
Противоречивая ситуация в связи с введением новых ФГОС в системе
общего образования. Не созданы условия, необходимые для того, чтобы
школы могли в полной мере реализовать требования государственного стан-
дарта: не разработаны адекватные дидактические средства и образователь-
ные технологии, не проведена глубокая подготовка учителей, не решается
проблема низкой эффективности управления инновационной деятельностью.

17
Финансирование образования. Плата за детские сады.
Образование инвалидов. Группы продлённого дня.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

О.Н. Смолин
È ñíîâà — íîâûé êóðñ!

Èç âûñòóïëåíèÿ íà «Ïðàâèòåëüñòâåííîì

÷àñå» ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ 

è íàóêè ÐÔ Ä.Â. Ëèâàíîâûì. 

Ãîñäóìà,  12 íîÿáðÿ 2014 ã.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

Е.А. Ямбург
Ïåäàãîãèêà íîí-ôèêøí

9
Историко-педагогическое исследование. Гуманистическая педагогика.
Педагогические утопии.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Т.О. Шумилина
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèåé â óñëîâèÿõ
ðåàëèçàöèè íîâîãî Çàêîíà 

«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»

63
Управление образовательным учреждением, единоначалие,
коллегиальность, органы управления, функции управления.

А.В. Могилев
Ñ¸ðôåðû óïðàâëåí÷åñêîãî õàîñà

70
Рациональное управление школой. Эффективность, поиск и реализация
новых моделей образования. 

Е.В. Губанова,
А.А. Якушкина

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò
ïåäàãîãà âñòóïèë â ñèëó 

76
Профессиональный стандарт в нормативных правовых актах.
Квалификационные характеристики. Трудовые функции.

Е.Ю. Илалтдинова,
М.Ю. Шляхов,
М.М. Шляхова

Ïåäàãîã-óíèâåðñàë èëè óçêèé
ñïåöèàëèñò: ÷òî ñåãîäíÿ

è çàâòðà íóæíî øêîëå?

80
Педагогическая целесообразность. Дифференциация функций педагога.
Новое как хорошо забытое старое.

А.А. Хван
Êàê òðóäîâàÿ íàãðóçêà âëèÿåò

íà çäîðîâüå ó÷èòåëÿ

84
Показатели напряжённости педагогического труда. Уровни утомления
учителя в зависимости от трудовой нагрузки.

Е.М. Аврамова,
Д.М. Логинов

Êàê ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ
ê øêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

52
Показатели удовлетворённости родителей школьным образованием.
Требования родителей к качеству обучения.

56
В апреле 2015 года пройдут 13-й Международный конкурс 
им. А.С. Макаренко и очередные Макаренковские чтения.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

Т.А. Мерцалова
Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü

îáðàçîâàíèÿ: òðè ñòîðîíû
äâóñòîðîííåãî ïðîöåññà

90
Мониторинг экономики образования. Информационное поведение 
и взаимодействие. Пользовательский запрос. Избирательная
«всеядность» пользователей. Школьные сайты.



В.В. Робский
Îñíîâà îñíîâ:

ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà 

125
Рефлексивные способности учителя. Продуктивная и репродуктивная
деятельность. Организация учебной и внеучебной деятельности.

Г.П. Савиных
Ìàññîâàÿ îöåíêà íà çðåëîñòü

èëè «âîçâðàùåíèå»
ñî÷èíåíèÿ â øêîëó

131
Анализ принятых Федеральной службой по контролю и надзору в сфере
образования и науки подходов к проведению итогового сочинения
(изложения); сопоставление критериев оценки изложения и оценки
сочинения; вариативность оценки по разным критериям.

И.Б. Тарасова
Íèæíèé Íîâãîðîä: ìóíèöèïàëüíàÿ

ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ êàê îòêðûòàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà

100
Управление школой в муниципальной системе образования. Партнёрство
в образовательной деятельности.

Г.К. Лапушинская
Îñîáåííîñòè âûáîðà äîëãîñðî÷íûõ

ïàðòí¸ðîâ äëÿ øêîëû

С.С. Арутюнов
Îò óïðàâëåíèÿ ñîáîé 

ê óïðàâëåíèþ êëàññîì

105
Преимущества, риски и недостатки аутсорсинга. Ответственность
директора школы. Техническое задание. Управленческие решения.
Казначейское сопровождение.

110
Традиции и обряды. Стандарты и стиль жизни. Школьная деловая игра.

Е.Л. Болотова 116
Ведение персонального учёта несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет.
Получение серебряной медали. Обучение одновременно в колледже (СПО)
и вечерней школе. О ведении уроков швейного дела. Квалификация в обла-
сти педагогического образования. Право администрации школы применять
санкции. Получение аттестата (общеобразовательная школа, коррекционный
класс). Получение аттестатов особого образца после 9-го класса и медалей
после 11-го. Приобретение методической литературы.

С.Б. Хмельков 120
Учебная нагрузка. Квалификационная категория. Досрочное назначение
трудовой пенсии. Наполняемость класса. Испытательный срок. Трудовая
книжка. Совместительство.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Е.А. Магич,
А.А. Скулачёв
Êàê ñîçäàâàòü 

îáðàçîâàòåëüíûé êâåñò

Е.В. Якушина
Ñåòåâûå îáðàçîâàòåëüíûå

ðåñóðñû íà óðîêå è ïîñëå óðîêîâ

137
Образовательный квест как активная технология учебного путешествия.
Определение и общая характеристика технологии образовательного квес-
та, его место в системе образования. Инструкция по составлению обра-
зовательных квестов.

144
Мультимедийный урок. Виртуальные музеи. Уроки МХТ. Электронные
библиотеки.

С.В. Вершинин
Êîìïüþòåðíàÿ ïðåçåíòàöèÿ

íà óðîêå:  íå íàâðåäè

149
Инновации и псевдоинновации. Фотографии, рисунки, анимации.
Фоновая музыка. Шрифтовые выделения в тексте.

Е.В. Василевская
Ñåòåâàÿ øêîëà ìåòîäèñòà 

êàê ìîäåëü ñåòåâîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà

156
Понятие «сетевое обучение» на примере реализации модели «Сетевая
школа методиста» — одно из организационных решений, обеспечиваю-
щих использование ресурсов одновременно нескольких организаций в
реализации непрерывного образования.

Л.Ф. Соловьёва 167
Мультимедийные материалы, средства обучения, презентации.

Д.В. Григорьев
Êàê øêîëà ôîðìèðóåò ó äåòåé

ðîññèéñêóþ èäåíòè÷íîñòü

173
Формирование российской идентичности у школьников — стратегичес-
кая задача, заявленная в новых образовательных стандартах, что предпо-
лагает качественно новый подход к традиционным проблемам развития
гражданского самосознания, патриотизма, толерантности школьников,
владению ими родным языком.

А.И. Нихотина
Î ôîðìèðîâàíèè

èäåíòè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

178
Роль сетевых коммуникаций в жизни подростков и становлении личнос-
ти. Сетевые коммуникации — инструмент социализации современных
подростков, преобразующий личность в соответствии с особенностями
виртуальной реальности и оказывающий влияние на формирование пове-
денческих особенностей подростков.

Êîíñóëüòàöèè

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å



М.М. Эпштейн, 
А.Н. Юшков

Øàãè ê òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

182
Школы-технопарки. Экспериментальное моделирование. Школьная
Неделя технопредпринимательства.

О.М. Новосадова,
Е.О. Пятаков

Åñëè òû äóìàåøü, ÷òî òâîé
ó÷èòåëü ñòðîã è òðåáîâàòåëåí,

ïîäîæäè çíàêîìñòâà 
ñî ñâîèì íà÷àëüíèêîì

191
Типичные деструктивные мифы и заблуждения, свойственные современной
молодёжи. Как педагоги и психологи могут предотвращать появление та-
ких мифов в сознании школьников: рекомендации специалистов.

С.М. Курганский
Ðîäèòåëü è ó÷èòåëü: 

êîíôëèêò èëè ñîòðóäíè÷åñòâî

199
Вопросы профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде, формы
и методы работы с учителями и родителями по преодолению конфликтов
в общеобразовательной школе.

И.М. Дубовик
Êàê óáåðå÷ü ðåá¸íêà 

îò íàðêîòèêîâ?

207
Ответы психолога на вопросы педагогов школ, родителей, учащихся 
по проблеме профилактики наркомании.

И.Н. Попова 211
Особенности подросткового возраста. Взаимодействие с подростками,
восприятие их поведения, речи, внешнего вида.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè



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!



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. 
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Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ìàëî êîãî èíòåðåñóåò ïðåäìåò «èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè».
Ïîðòðåòû êëàññèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè, ðàçâåøåííûå â êîðèäîðàõ,
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ðèòóàëüíàÿ äàíü îòæèâøèì ñòàðöàì, íå èìåþùèì ïðÿìîãî
îòíîøåíèÿ ê èçáðàííîé ïðîôåññèè. Ìîëîäûì íåâäîì¸ê, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ
«ñòàðöåâ» óøëè èç æèçíè, åäâà ïåðåâàëèâ ðóáåæ ñâîåãî ïÿòèäåñÿòèëåòèÿ,
ïðåòåðïåâ õóëó è ãîíåíèÿ, ñïîëíà çàïëàòèâ çà ñâîé âêëàä â ñîêðîâèùíèöó
ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè. Ëèøü ñ ãîäàìè, âîéäÿ ñ ãîëîâîé â ïðîôåññèþ, áûâøèå
ñòóäåíòû ãëóáîêî âíèêàþò â äåòàëè è ïîäðîáíîñòè èõ æèçíè è òâîð÷åñòâà.
Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñ íèìè åñòü î ÷¸ì ïîãîâîðèòü, ñâåðÿÿ ñâîè ïîçèöèè, ñîìíåíèÿ
è âûâîäû ñ èõ íàñëåäèåì. ×òî ìåøàëî ýòî ñäåëàòü ðàíüøå? Íåòåðïåíèå ìîëîäîñòè
è õðåñòîìàòèéíûé ãëÿíåö, íàâåä¸ííûé òàê íàçûâàåìûì àêàäåìè÷åñêèì ñòèëåì
ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè ïåäàãîãèêè.

Æèâûå ãîëîñà

Èíîé ïîäõîä äåìîíñòðèðóåò êíèãà «Îñòðîâà óòîïèè»: ïåäàãîãè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå
ïðîåêòèðîâàíèå ïîñëåâîåííîé øêîëû / Ïîä ðåä. Ì. Ìàéîôèñ, Ï. Ñàôðîíîâà,
È. Êóêóëèíà. Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 2014. Ýòà êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðà-
ôèÿ — ðåçóëüòàò ðàáîòû íàó÷íîãî ïðîåêòà Øêîëû àêòóàëüíûõ ãóìàíèòàðíûõ èññëå-
äîâàíèé Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ.

Äàâíî íå ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü êíèã ïî èñòîðèè ïåäàãîãèêè, êîòîðûå ðîæäàëè áû òàêîé
ïîòîê ìûñëåé, ýìîöèé è àññîöèàöèé. È õîòÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà îòíîñèòåëüíî îãðàíè-
÷åííîìó ïî âðåìåíè îòðåçêó èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ: ïåäàãîãè÷åñêîìó è ñîöèàëüíîìó
ïðîåêòèðîâàíèþ ïîñëåâîåííîé øêîëû â 1940–1980-å ãîäû, ïî ñâîåìó îõâàòó îíà
íåèçáåæíî âûõîäèò çà ýòè ðàìêè, çàñòàâëÿÿ çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ñî-
âåòñêîì îáðàçîâàíèè äî ýòîãî ïåðèîäà è ñòàëî ïîñëå: â îáðàçîâàíèè ïîñòñîâåòñêîì.

Áóäó÷è â ïðîôåññèè áîëåå ñîðîêà ëåò, ÿ îêàçàëñÿ ñâèäåòåëåì è ó÷àñòíèêîì ìíîãèõ
äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé è ïåäàãîãè÷åñêèõ äèñêóññèé 70–80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
Ìåòàìîðôîçû, êîòîðûå ïðåòåðïåâàëà ñîâåòñêàÿ, à çàòåì ïîñòñîâåòñêàÿ øêîëà, äàþò
îãðîìíóþ ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèÿ äóìàþùåìó ïåäàãîãó. ×èòàÿ êíèãó, ÿ íåâîëüíî ñëû-
øàë æèâûå ãîëîñà òîãäàøíèõ îïïîíåíòîâ. Ýìîöèîíàëüíóþ ïàìÿòü íå ñáðîñèøü
ñî ñ÷åòîâ, îíà îäíîâðåìåííî ìåøàåò è ïîìîãàåò óÿñíèòü ñóòü ñîáûòèé. 

Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó èñòîðèê äîëæåí ñòðåìèòüñÿ îöåíèâàòü ñîáûòèÿ è ñî ñòîðîíû, è
êàê áû èçíóòðè, ïîäíèìàòüñÿ íàä íèìè äëÿ òîãî, ÷òîáû óâèäåòü äàâíèå èñòîêè ïðîèñ-
õîäÿùåãî è åãî îòäàë¸ííûå ïîñëåäñòâèÿ, ÿâëåííûå â ñîâðåìåííîñòè. Òàê ïðîèñõîäèò
ïðèáëèæåíèå ê îáúåêòèâíîé îöåíêå, íî îäíîé îòñòðàí¸ííîñòè çäåñü ÿâíî íåäîñòà-
òî÷íî. Èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ ïðîðàñòàåò óñèëèÿìè ëþäåé, äåéñòâóþùèõ â êîíêðåò-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íî îíè ñàìè æå ýòè îáñòîÿòåëüñòâà è ôîðìèðóþò. Ëþäè, âûðàáà-
òûâàþùèå ñòðàòåãèþ è òàêòèêó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ñòðàíû â öåëîì è øêîëû â ÷àñò-
íîñòè — íå èñêëþ÷åíèå. Ïîíÿòü ãðàíèöû èõ âîçìîæíîñòåé, «âåëè÷èå çàìûñëîâ»,

1 См. также: Ямбург Е.А. Острова утопии // Народное образование. — 2014. — № 9. — С. 9.



ïîäëèííûå ñèþìèíóòíûå è îòäàë¸ííûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè — ýòî è åñòü ïåäàãîãèêà íîí-
ôèêøí, ó êîòîðîé, êàê è ó ëèòåðàòóðû, ñâîÿ ìåòîäîëîãèÿ: èíôîðìàöèÿ è ðàçìûøëåíèÿ, ôàêòîëî-
ãèÿ è êîììåíòàðèé.

Ýòîò æàíð, êðàéíå âîñòðåáîâàííûé ñåãîäíÿ èíòåëëèãåíòíûì ñîîáùåñòâîì â ëèòåðàòóðå, íî
äî âûõîäà ýòîé êíèãè íå èìåâøèé àíàëîãîâ â èñòîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòàõ, ñ îäíîé ñòîðîíû
ïðåäïîëàãàåò òî÷íîñòü, îòêàç îò ìíîãèõ ìèôîâ, óêîðåíèâøèõñÿ â íàøåì ñîçíàíèè. Íî ñ äðóãîé
ñòîðîíû, òðåáóÿ âåðíîñòè ôàêòàì, îí äîïóñêàåò îïðåäåë¸ííûå âîëüíîñòè, îòêðûâàÿ ïðîñòîð äëÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ èíòåðïðåòàöèé. Ãðåõ íå âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêîé âîçìîæíîñòüþ.

Êíèãà íàïèñàíà ñåðü¸çíûìè îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè ïðîôåññèîíàëàìè, âëàäåþùèìè
âñåì ñîâðåìåííûì èíñòðóìåíòàðèåì èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Óâåðåí, ñïåöèàëèñòû
îöåíÿò å¸ ñïîëíà, ïðîñëåäèâ âíóòðåííþþ ëîãèêó, íåñìîòðÿ íà ñîáðàíèå ï¸ñòðûõ ãëàâ. Íî íàóêà
äëÿ íàóêè — âåùü çàìå÷àòåëüíàÿ, ïîðîæäàþùàÿ êîãíèòèâíûå îòêëèêè òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ. Ìíå
æå êàæåòñÿ, ÷òî êíèãà çàñëóæèâàåò áîëåå øèðîêîãî ïðî÷òåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì,
ïî êðàéíåé ìåðå, âñåìè òåìè, ó êîãî íå îòøèáëî èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. 

Êîìó ñåãîäíÿ íóæíà èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè?

Íàóêà ó íàñ ÷àñòî ñóùåñòâóåò ñàìà ïî ñåáå, çà ðåäêèìè ñëó÷àÿìè íå íàõîäÿ ïðàêòè÷åñêîãî âûõî-
äà. Ðåäêèå ñëó÷àè ïî áîëüøåé ÷àñòè îòíîñÿòñÿ ê òåì ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè, ãäå óæå àáñîëþòíî
íåâîçìîæíî îáîéòèñü áåç âûñîêèõ òåõíîëîãèé: áåç íèõ íå ñîçäàøü âûñîêîòî÷íîãî îðóæèÿ è
íå ïîáîðåøü íåäóã, åù¸ â÷åðà êàçàâøèéñÿ ñìåðòåëüíûì. Â ýòèõ íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ äëÿ ãî-
ñóäàðñòâà è ëþäåé ñôåðàõ íàóêà ïðàâèò áàë.

Ãóìàíèòàðíûå íàóêè íå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òàêèì òðåïåòíûì îòíîøåíèåì ê ñåáå. ×òî îáúÿñíèìî
òðåìÿ ñóùåñòâåííûìè ïðè÷èíàìè:
� ðåïóòàöèîííûìè ïîòåðÿìè: ñëèøêîì äîëãî ýòè íàóêè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðîäîëæàþò îáñëó-
æèâàòü èäåîëîãèþ ïðàâÿùèõ ýëèò; 
� îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòåé íåïîñðåäñòâåííî âëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ. Ýòè ðåøåíèÿ ÷àñòî íå îïèðàþòñÿ íà ìíåíèå ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà, áîëåå òîãî, åñòü òðå-
âîæíûå ïðèçíàêè, ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî âûñêàçàííûå íåçàâèñèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñóæäåíèÿ
îòðàæàþòñÿ íå ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì íà ñóäüáå èõ àâòîðîâ;
� è íàêîíåö, â ñðåäå ñàìîãî ãóìàíèòàðíîãî ñîîáùåñòâà âîçîáëàäàëè ïåññèìèñòè÷åñêèå íàñò-
ðîåíèÿ. Åù¸ ñîâñåì íåäàâíî (â 1980–90-å ãã.) êàçàëîñü, ÷òî ïðî÷èòàâ, íàïðèìåð, «Àðõèïåëàã
ÃÓËÀÃ», ëþäè, èñïûòàâ êàòàðñèñ, ïðîçðåþò è íà÷íóò æèòü ïî-íîâîìó. Ñ òåõ ïîð ìíîãî ÷åãî ïðåæ-
äå ïîòà¸ííîãî áûëî îïóáëèêîâàíî, íî ïåðåâîðîòà â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè íå ïðîèçîøëî.
Áîëåå òîãî, âûÿñíèëîñü, ÷òî îáû÷íûé ÷åëîâåê ðóêîâîäñòâóåòñÿ â æèçíè ìåíòàëüíûìè ýìîöèÿìè,
â îñíîâå êîòîðûõ ìèôû, ïðåäàíèÿ, ôàíòîìû, îòòîðãàÿ ëþáóþ íàó÷íóþ èíôîðìàöèþ è ñòðîãèå
àíàëèòè÷åñêèå âûâîäû, åñëè îíè íå ëüñòÿò åãî ñàìîëþáèþ, ïðåäïî÷èòàÿ «òüìå íèçêèõ èñòèí» —
«âîçâûøàþùèé îáìàí». (Ê ïðèìåðó, ìèô î òîì, ÷òî çàïóñê ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà
Çåìëè — ïðÿìîé ðåçóëüòàò âûñîêîãî óðîâíÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ ÑÑÑÐ.)

Íî è êîìó, ñêàæèòå íà ìèëîñòü, â îòå÷åñòâå íàøåì ñåãîäíÿ íåîáõîäèìû ãóìàíèòàðíûå çíàíèÿ
â öåëîì è èñòîðè÷åñêàÿ àíàëèòèêà â ÷àñòíîñòè, êîëü ñêîðî íà íèõ íåò çàïðîñà íè ñâåðõó,
íè ñíèçó?

Ìåæäó òåì íà ýòîì â öåëîì íåáëàãîïðèÿòíîì ôîíå ïîÿâëÿåòñÿ èñòîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå. Êàçàëîñü áû, èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè — ïåðèôåðèéíàÿ ñôåðà ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ, ïðåäìåò
óçêîãî öåõîâîãî èíòåðåñà êàáèíåòíûõ ó÷¸íûõ, ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ âî-
ïëîùàþòñÿ ëèøü â äèñöèïëèíå, ïðåäïèñàííîé äëÿ îáÿçàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçàõ.

Å.À. ßìáóðã.  Ïåäàãîãèêà íîí-ôèêøí
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Îò íå¸ â ãîëîâàõ áóäóùèõ ó÷èòåëåé, êàê ïðàâèëî, îñòàþòñÿ ëèøü ñìóòíûå âîñïîìèíàíèÿ: èìåíà,
ôàìèëèè çíà÷èòåëüíûõ ïåäàãîãîâ ïðîøëîãî, îáðûâêè èõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé è ñèñòåì.
Â ðåàëüíîé øêîëüíîé ïðàêòèêå èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè îêàçûâàåòñÿ íåâîñòðåáîâàííîé äàæå ó ïðàê-
òèêóþùèõ ïåäàãîãîâ-ïðîôåññèîíàëîâ. ×òî óæ ãîâîðèòü î òîì, ÷òî äëÿ ïîäàâëÿþùåé ìàññû äàæå
èíòåëëèãåíòíûõ ëþäåé, íàïðÿìóþ íå ñâÿçàííûõ ñ îáó÷åíèåì è âîñïèòàíèåì, èñòîðèêî-ïåäàãîãè-
÷åñêèå ñþæåòû íå ïðåäñòàâëÿþò íè ìàëåéøåãî èíòåðåñà. Íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé ïîâåðõíîñò-
íûé âçãëÿä.

Íåò, íå çðÿ ñêàçàíî îò âåêà: äóõ âååò, ãäå õî÷åò. È êàçàëîñü áû, íà äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷åñêîì èñ-
òîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêîì ìàòåðèàëå íåîæèäàííî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ èññëåäîâàíèå, ïî áîëüøîìó
ñ÷¸òó êàñàþùååñÿ âñåõ è êàæäîãî. Èáî ïðåäìåòîì åãî ñòàíîâÿòñÿ îñòðîâà óòîïèè (òàê àâòîðû
ìåòàôîðè÷åñêè õàðàêòåðèçóþò îòäåëüíûå çàìå÷àòåëüíûå ïðîðûâû â òåîðèè è ïðàêòèêå îáðàçî-
âàíèÿ, ïðîèçâåä¸ííûå â ãëóõèå äåñÿòèëåòèÿ ãîñïîäñòâà òîòàëèòàðíîé èäåîëîãèè), à îáúåêòîì —
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà ÑÑÑÐ â 1940–1980-å ãîäû. Îòêóäà òàêàÿ óâåðåííîñòü? Åñëè «áîëüøàÿ
èñòîðèÿ» íå ñëèøêîì âîëíóåò ñåãîäíÿ ëþäåé, òî ïî÷åìó èõ âíèìàíèå äîëæíà ïðèâëå÷ü «èñòîðèÿ
ìàëàÿ»?

Ïîòîìó ÷òî èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïðèñòàëüíî âãëÿäûâàÿñü â ïðîøëîå, öåëèêîì îïðîêèíóòà â áó-
äóùåå. Â äåòñòâå è þíîñòè ôîðìèðóåòñÿ ñîçíàíèå, çàêëàäûâàþòñÿ ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, ñïîíòàííûå
ðåàêöèè, îïðåäåëÿþùèå òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ êàê îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, òàê è îáùåñòâà â öåëîì.
Ëþäÿì íå áåçðàçëè÷íî, êàê ñëîæèòñÿ ñóäüáà èõ äåòåé â áëèæàéøåé è îòäàë¸ííîé ïåðñïåêòèâå,
îòñþäà èõ îñîáàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê îáðàçîâàòåëüíîé ïðîáëåìàòèêå, ðåôëåêñèÿ êîòîðîé íåâîç-
ìîæíà âíå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî êîíòåêñòà. Òàê ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà, ÷òî, âûòÿãèâàÿ ýòó òîí-
êóþ íèòü, ìû ïîñòåïåííî íà÷í¸ì ðàçìàòûâàòü âåñü êëóáîê èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïðîáëåì, íàêî-
ïèâøèõñÿ çà èñòåêøèå äåñÿòèëåòèÿ.

Ñîîòíîøåíèå ìàêðî- è ìèêðîèñòîðèè íå òàê ëèíåéíî è îäíîçíà÷íî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä. Çäåñü íåäîïóñòèìû ðàçìàøèñòûå ïðèáëèçèòåëüíûå ôîðìóëèðîâêè òèïà: «ñòàëèíñêàÿ
øêîëà», «îòòåïåëüíàÿ ïåäàãîãèêà» è ò.ï. Ñëîâ íåò, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàäà¸ò îïðåäåë¸ííûé
æ¸ñòêèé äèñêóðñ îáðàçîâàíèÿ, íî îêîí÷àòåëüíî ïåðåêðûòü êèñëîðîä, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçâèòèÿ
è ðåàëèçàöèè ïðîãðåññèâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé, íå â ñîñòîÿíèè äàæå ñàìàÿ ñâèðåïàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ìàøèíà. Îòâåòû íà âîïðîñû, ïî÷åìó è êàê ýòî ïðîèñõîäèò, ìû íàõîäèì íà ñòðàíèöàõ
êíèãè. Îñòðîâà óòîïèé ïîÿâëÿþòñÿ è èñ÷åçàþò, íå îáðàçóÿ àðõèïåëàãà è, òåì áîëåå, íå çàâî¸âûâàÿ
âåñü îáðàçîâàòåëüíûé ìàòåðèê, íî è òàêîå âðåìåííîå ñóùåñòâîâàíèå íå ïðîõîäèò áåññëåäíî äëÿ
îñòðîâíûõ îáèòàòåëåé, íà äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ îïðåäåëÿÿ èõ æèçíü è ñóäüáó. Äîñòàòî÷íî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ âîñïîìèíàíèÿìè âîñïèòàííèêîâ À.Ñ. Ìàêàðåíêî, ó÷àñòíèêîâ êîììóíàðñêîãî äâèæåíèÿ
1960-õ ãîäîâ, îáèòàòåëåé äåòñêîãî ëåòíåãî ëàãåðÿ, êîòîðûì äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ ðóêîâîäèëà
â Âåíãðèè Ýñòåð Ëåâåëåêè (â ÷¸ì-òî àíàëîã íàøåãî «Îðë¸íêà» ñ ïîïðàâêîé íà âåíãåðñêèå ïîñëå-
âîåííûå ðåàëèè), ÷òîáû â ýòîì óáåäèòüñÿ.

Èäåàëèñòû èëè ðåàëèñòû?

Ðèñêóÿ âûçâàòü ãíåâ àêàäåìè÷åñêèõ ó÷¸íûõ, âûñêàæó îäíî ñóáúåêòèâíîå ñóæäåíèå: âñå çíà÷èòåëü-
íûå ïåäàãîãè, îñòàâèâøèå ñâîé ñëåä â èñòîðèè, — âåëèêèå ñêàçî÷íèêè. Âñå îíè òàê èëè èíà÷å
ñòðåìèëèñü ñêîíñòðóèðîâàòü ñâîè ìèðû, â îñíîâå êîòîðûõ — ãàðìîíèÿ âçðîñëî-äåòñêèõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ îòíîøåíèé. Äðóãîå äåëî, ÷òî ýòó ãàðìîíèþ îíè ïðåäñòàâëÿëè ñåáå ïî-ðàçíîìó, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñâîèìè óáåæäåíèÿìè, äóõîì è ñòèëåì ïåðåæèâàåìîé ýïîõè.

Ñêàçî÷íèêè, óòîïèñòû? Íå ñîâñåì. Â îòëè÷èå îò ÷èñòûõ õóäîæíèêîâ, îíè ñòðîÿò ñâîè óòîïèè íå
íà õîëñòå è áóìàãå, ãäå âîçìîæåí ñâîáîäíûé ïîë¸ò íè÷åì íå îãðàíè÷åííîé ôàíòàçèè, à â ðåàëüíûõ,



ïîðîé ÷ðåçâû÷àéíî æ¸ñòêèõ óñëîâèÿõ äèñãàðìîíè÷íîãî ìèðà. «Çàäà÷à øêîëû — îáó÷àòü, ñåìüè —
âîñïèòûâàòü» — âîò îäíà èç áàíàëüíåéøèõ ôðàç, âçëåëåÿííàÿ äâóëè÷íûìè ñòîðîííèêàìè øêîëû âíå
âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà, øêîëû, êîòîðàÿ ñëóæèëà áû ÷èñòîé íàóêå, áåç êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé îê-
ðàñêè, èíûìè ñëîâàìè — øêîëû íà Ëóíå», — ýòî âûñêàçûâàíèå ß. Êîð÷àêà. Åãî ìó÷åíè÷åñêèé êîíåö
âåí÷àë çàâåðøåíèå åãî óòîïèè, íî è â ìèðíîé äîâîåííîé æèçíè, ïðè íåâåðîÿòíîé ëèòåðàòóðíîé ïî-
ïóëÿðíîñòè, â ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòó äèðåêòîðà îäíîâðåìåííî äâóõ äåòñêèõ äî-
ìîâ îí èñïûòûâàë óíèæåíèÿ, âûïðàøèâàÿ ó ñïîíñîðîâ ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå äåòåé, õóëó è ïîíî-
øåíèÿ âî âðåìÿ ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàâøèõ àíòèñåìèòñêèõ êàìïàíèé. Ýòîò «óòîïèñò», îôèöåð, âîåí-
âðà÷, ïðîøåäøèé òðè âîéíû, áûë ðåàëèñòîì, îñîçíàâàâøèì, ÷òî åãî âîñïèòàííèêàì ïðåäñòîèò æèòü
â ðåàëüíîì ìèðå. 

Â ïîñòðîåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèñòåì íà ýòîì îïàñíîì ïîëå äåÿòåëüíîñòè, ãäå òàê ñëîæíî íàéòè
îïòèìàëüíóþ ìåðó ñîîòíîøåíèÿ óòîïèçìà è ðåàëèçìà, ïîðàæàåò óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ýòèõ
ëþäåé, âîïðåêè òÿæêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, íåïîñòèæèìûì îáðàçîì âûãîðàæèâàòü ñåáå ïðîñòðàí-
ñòâî âíóòðåííåé è äàæå îòíîñèòåëüíîé âíåøíåé ñâîáîäû. Òàê, â ãåòòî, áóêâàëüíî íàêàíóíå ãèáå-
ëè, ß. Êîð÷àê ñòàâèò ñ äåòüìè ïüåñó Ðàáèíäðàíàòà Òàãîðà «Ïî÷òà», à À.Ñ. Ìàêàðåíêî óìóäðÿåòñÿ
ïîä êðûøåé ÃÏÓ îáðåñòè òó ñòåïåíü ñâîáîäû ïåäàãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðàÿ áûëà áû àáñî-
ëþòíî íåäîñòèæèìà òîãäà â ñèñòåìå Íàðêîìïðîñà, íà äóõ íå ïåðåíîñèâøåé ñàìó êîíöåïöèþ ìà-
êàðåíêîâñêèõ êîëîíèé, ñ åãî èäåÿìè èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ óñèëèé, ìàòåðèàëüíîãî íàêîïëå-
íèÿ, ñàìîäèñöèïëèíû, â îáùåì, ïî÷òè ïðîòåñòàíñêîé ýòèêè ïî Ìàêñó Âåáåðó: ñèíòåçà êàäåòñêîãî
ýòîñà è ýòîñà íýïà.

Ëþäè òàêèå ðàçíûå, òâîðèâøèå ñâîþ ïåäàãîãèêó, êàçàëîñü áû, â íåñîïîñòàâèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ,
îáà ñîçäàþò äåòñêèå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ: Ìàêàðåíêî — ñîâåò êîìàíäèðîâ, ó Êîð÷àêà — ñóä,
þðèñäèêöèÿ êîòîðîãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äåòåé è âîñïèòàòåëåé. Âïðî÷åì, ñóä âñåãäà âûíîñèò
îïðàâäàòåëüíûå ïðèãîâîðû: ïðîñòèòü, èáî íå âåäàë, ÷òî òâîðèë, íå ïîäóìàë, ïðåæäå ÷åì ñîâåð-
øèòü òîò èëè èíîé ïðîñòóïîê. Âïðî÷åì, äàæå â ñóäå ïî Êîð÷àêó áûëî íåñêîëüêî ñòàòåé, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ íàêàçàíèå, è îäíà ïîñëåäíÿÿ — òðåáîâàâøàÿ èñêëþ÷åíèÿ èç äåòñêîãî äîìà. À êàê
èíà÷å? Ïîëíîå îòðèöàíèå ïðèíóæäåíèÿ â âîñïèòàíèè åñòü îòðèöàíèå êóëüòóðû.

È òîò, è äðóãîé ïðèäàâàëè ñåðü¸çíîå çíà÷åíèå ðèòóàëàì: çíàìåíè, êðàñîòå ñòðîÿ âîñïèòàííèêîâ
ïðè ïåðåäâèæåíèè. Êîëîíèñòû Ìàêàðåíêî ìàðøèðîâàëè «ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêåñòðîì», âûçû-
âàÿ ñî÷óâñòâåííûå óëûáêè ïðîõîæèõ. Ïîçæå, â íà÷àëå 1960-õ, ñâîé «ìàðø ýíòóçèàñòîâ» ñîâåðøà-
ëà ïî Ëåíèíãðàäó êîëîííà þíûõ Ôðóíçåíöåâ. ×òî ýòî — êàçàðìåííàÿ ýñòåòèêà ñîöèàëèçìà, ïåðå-
âåä¸ííàÿ íà ÿçûê ïåäàãîãèêè «ñîëäàôîíîì» Ìàêàðåíêî? Íî òîãäà êàê ðàñöåíèòü ïîñëåäíèé ìàðø
â âå÷íîñòü âîñïèòàííèêîâ Êîð÷àêà? «È ãîðèò íà çíàìåíè çåë¸íîì êëåâåð, êëåâåð, êëåâåð çîëî-
òîé». (À. Ãàëè÷.) Âîçìîæíî, ÷òî ýòî àïîêðèô, 
íî ñóùåñòâóåò î÷èùàþùàÿ ïðàâäà ìèôà, è À. Ãàëè÷ ýòî õîðîøî ïîíèìàåò:

Ìîæåò, â æèçíè áûëî ïî-äðóãîìó,

Òîëüêî ýòà ñêàçêà íàì íå âð¸ò,

Ê ñâîåìó ïîñëåäíåìó âàãîíó,

Ê ñâîåìó ÷èñòèëèùó-âàãîíó,

Ê ïàõíóùåìó õëîðêîþ âàãîíó

Ìåäëåííî ïîäõîäèò «Äîì ñèðîò».

Ìèôû ñîçäàþòñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ìåæäó «àáñòðàêòíûì ãóìàíèñòîì» Êîð-
÷àêîì è «êîììóíèñòè÷åñêèì ïåäàãîãîì» Ìàêàðåíêî ñóùåñòâîâàëà îïîñðåäîâàííàÿ ðåàëüíàÿ
ñâÿçü, î ÷¸ì ìíå ðàññêàçàë ïîëüñêèé ïðîôåññîð À. Ëåâèí, àâòîð êíèãè «Òðèïòèõ ïåäàãîãè÷åñêèé:
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Êîð÷àê, Ôðýíå, Ìàêàðåíêî», â ìîëîäîñòè îí áûë ñîòðóäíèêîì «Äîìà ñèðîò»: «Íåçàäîëãî äî âîé-
íû ÿ ëåæàë â èçîëÿòîðå ñ àíãèíîé. Â ïàëàòó âáåæàë âîçáóæä¸ííûé ß. Êîð÷àê: «Òû íåïðåìåííî
äîëæåí ïðî÷èòàòü ýòó çàïðåù¸ííóþ â Ïîëüøå çàìå÷àòåëüíóþ êíèãó», è âðó÷èë ìíå «Ïåäàãîãè÷åñ-
êóþ ïîýìó» À.Ñ. Ìàêàðåíêî».

Îáà ðàáîòàëè íå ðàäè ïîñìåðòíîé ñëàâû, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, èçìåí÷èâà è íå êî âñåì ñïðàâåä-
ëèâà. Íûíå ß. Êîð÷àê ïîñìåðòíî êóëüòóðíî êàíîíèçèðîâàí. Ïðîèçîøëî ýòî â Ïîëüøå, à çàòåì
âî âñ¸ì ìèðå, íå ñðàçó, à ñ ðàçðåøåíèÿ «áîëüøîãî áðàòà» — ÑÑÑÐ. Â 1956 ãîäó íà «Äîìå ñèðîò»
áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà, à â 1958 ãîäó óæå âîâñþ ïðàçäíîâàëñÿ þáèëåé Êîð÷àêà
â ÑÑÑÐ è Ïîëüøå. Íà âîëíå îòòåïåëè ïîñëå ÕÕ ñúåçäà áûëè îïóáëèêîâàíû îòäåëüíûå ãëàâû ïî-
ýìû Áåëëû Äèæóð (ìàìû ñêóëüïòîðà Ý. Íåèçâåñòíîãî) î Êîð÷àêå, íàïèñàííîé â ãîäû âîéíû. À. Ãà-
ëè÷ ñîçäàñò ñâîé «Êàäèø» ïîçæå, â 1970-ì ãîäó.

À.Ñ. Ìàêàðåíêî, êîòîðîìó «ïîñ÷àñòëèâèëîñü» ñêîí÷àòüñÿ â âàãîíå ýëåêòðè÷êè Ãîëèöûíî — Ìîñê-
âà, íàïðàâëÿÿñü â ÍÊÂÄ (âûçîâ òóäà íå ïðåäâåùàë äëÿ íåãî íè÷åãî õîðîøåãî), êàíîíèçèðîâàí
â 1950-å è ïðåâðàù¸í â èêîíó ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè, çà ÷òî è ïîäâåðãñÿ íàïàäêàì â ïåðåñòðîå÷-
íîå âðåìÿ êàê îäèí èç ñòîëïîâ òåîðèè è ïðàêòèêè ïðåñëîâóòîé ñîâåòñêîé ïåðåêîâêè ëè÷íîñòè.
Ñâîþ äàíü òàêîìó ïðèñòðàñòíîìó âçãëÿäó îòäàë è Â.À. Ñóõîìëèíñêèé, î ÷¸ì ÷èòàåì â îäíîé èç èí-
òåðåñíåéøèõ ãëàâ ýòîé êíèãè. Òàêèå âîò ïàðàäîêñû, êàê è òî, ÷òî íàèáîëåå ïîëíîå ñîáðàíèå ñî-
÷èíåíèé Ìàêàðåíêî èçäàíî ñåãîäíÿ òîëüêî â ÔÐÃ.

Â èòîãå ìû â êîòîðûé ðàç âèäèì, êàê íåñïðàâåäëèâû ðàçìàøèñòûå ïðèáëèçèòåëüíûå îãóëüíûå îöåíêè
ïåäàãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà âíå åãî ðåàëüíîãî êîíòåêñòà. Âåëèêèå ïåäàãîãè — îíè ïîòîìó è âåëèêèå,
÷òî îñòàâëÿþò ñâîé ñëåä â íàóêå è ïðàêòèêå, ïî êîòîðîìó íå ãðåõ ïðîéòè âñåì îñòàëüíûì. À ïîêà îò-
ìåòèì äëÿ ñåáÿ, ÷òî îäíîé èç åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí (íî íå åäèíñòâåííîé) âîçíèêíîâåíèÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ óòîïèé áûëî âðåìåííîå ñîâïàäåíèå ãðàíäèîçíûõ çàìûñëîâ ãîñóäàðñòâà è èñêðåííèõ óñòðåìëå-
íèé àâòîðîâ íîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ãîòîâûõ ýòè çàìûñëû ðåàëèçîâàòü. Íåñìîòðÿ íà íåäîë-
ãîå ñóùåñòâîâàíèå, ýòè ïðîåêòû îáîãàòèëè ðîññèéñêóþ è ìèðîâóþ ïåäàãîãèêó íåèñ÷åðïàåìûì àðñå-
íàëîì èäåé, ìåòîäîâ ðàáîòû ñ äåòüìè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð èñïîëüçóþò óñïåøíûå ïåäàãîãè â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, èíîãäà äàæå íå äîãàäûâàÿñü, êîìó îíè îáÿçàíû ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Âàæíî ëèøü
íå çàáûâàòü, ÷òî âñå ýòè èçîáðåò¸ííûå ïðè¸ìû è ìåòîäû îêðàøåíû ëè÷íîñòüþ èõ ñîçäàòåëåé.

Â äðóãèõ ðóêàõ ïîõîæèå èíñòðóìåíòû âûãëÿäÿò çëîâåùèìè. Íà âñå äåòñêèå êîëîíèè Ìàêàðåíêîâ
íå õâàòèëî. È â òî æå ñàìîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàëà Ïåðâàÿ äåòñêàÿ òðóäîâàÿ êîëîíèÿ Áåëîìîðñêî-Áàë-
òèéñêîãî êîìáèíàòà. Äåòè ñàìè ñëåäèëè çà ïîðÿäêîì: ÷åòûðå òûñÿ÷è áåñïðèçîðíèêîâ ðàáîòàëè ïîä
ïðèñìîòðîì òð¸õñîò òàêèõ æå áåñïðèçîðíèêîâ, ñïåöèàëüíî îòîáðàííûõ è âûäðåññèðîâàííûõ ïîä
íàäçîðîì íà÷àëüíèêà êîëîíèè Âèäåìàíà. Ïîäîáíî âçðîñëûì ãýïýóøíèêàì, ýòè òðèñòà ñîïëÿêîâ æèëè
â ëó÷øèõ áàðàêàõ è ïîëó÷àëè ëó÷øóþ åäó, íà ðóêàõ è íà ãðóäè íîñèëè êðàñíóþ çâåçäó, è çàíèìàëèñü —
ïîäîáíî âçðîñëûì — äîíîñàìè, ñëåäñòâèåì, óñòðàèâàëè îáëàâû, îáûñêèâàëè… Îêðóæ¸ííûå íåíàâè-
ñòüþ ïðî÷èõ — äèêîé. À áûëî èì âñåì îò äåñÿòè äî ïÿòíàäöàòè ëåò. Íåñ¸ò ëè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
îòâåòñòâåííîñòü çà òàêóþ çâåðèíóþ ðåàëèçàöèþ åãî ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé êîëëåêòèâíîãî äåòñêîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ? Íå äóìàþ. Îò÷óæäåíèå èäåé ñ ïîñëåäóþùèì ïðåâðàùåíèåì
èõ â ñîáñòâåííóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü â ôèëîñîôèè è æèçíè íå íîâîñòü.

Äèëåììà

Ðàíî èëè ïîçäíî ëþáîé ïåäàãîã, âíå çàâèñèìîñòè îò âðåìåííîãî è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî
êîíòåêñòà, âñòà¸ò ïåðåä äèëåììîé: êàê ïðåîäîëåòü çàçîð ìåæäó ïðàâèëàìè è öåííîñòÿìè, âíó-
øàåìûìè â äåòñòâå, è èõ êîððåêòèðîâêîé ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ áîëüøèì ìèðîì. Îá ýòîì, êàê
ïîìíèòå, ñî âñåé îïðåäåë¸ííîñòüþ âûñêàçàëñÿ ß. Êîð÷àê. Âå÷íàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà:



êàê îäíîâðåìåííî ó÷èòü äåòåé ãîâîðèòü ïðàâäó è ââîäèòü èõ â ìèð, ïîëíûé ëæè è ïðîòèâîðå-
÷èé? Óíèâåðñàëüíûõ ðåöåïòîâ íåò.

Ëþáàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà óòîïè÷íà ïî ñóòè, èáî ïûòàåòñÿ ðåøèòü îòêðûòûå âîïðîñû,
íå èìåþùèå îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ. Çäåñü êàæäûé âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ. Âàæíî ëèøü íå çàíî-
ñèòüñÿ, ïðèíÿâ äóøîé ñîâåò ìóäðîãî ß. Êîð÷àêà, â ðàâíîé ìåðå îòíîñÿùèéñÿ è ê âçðîñëûì, è ê äå-
òÿì: «Åñòü ðàçíûå èñòèíû. Òâîÿ, ìîÿ, åãî. Íàøè èñòèíû íåîäèíàêîâû â÷åðà è ñåãîäíÿ. À çàâòðà òâîÿ
è ìîÿ èñòèíû áóäóò äðóãèìè». Ïðè òàêîì íàñòðîå ïðåñòà¸øü ðàñïîëàãàòü ëþäåé è äåòåé íà øêàëå
«ñâîé — ÷óæîé». À ïðèâèâêà òâîð÷åñòâà, ïîëó÷åííàÿ â þíîñòè, äî ñèõ ïîð ïîçâîëÿåò óêðàøàòü
ñâîþ æèçíü è ðåàëèçîâàòü ñåáÿ.

Áåñïîùàäíûì, êðåïêèì çàäíèì óìîì êðèòèêàì óòîïèè ðåêîìåíäóþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óáèéñòâåí-
íûìè äàííûìè ñîöèîëîãîâ, îòðàæàþùèìè ñåãîäíÿøíåå ñîñòîÿíèå óìîâ ìîëîäûõ ëþäåé.

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌà, 57% ðåñïîíäåíòîâ íå ïðèçíàþò íèêàêèõ ãåðîåâ. Ó íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ
âîîáùå áåäà ñ èäåàëàìè. Äëÿ íèõ âàæíåå ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè (76%), îíè ëåíèâû (54%) è áåç-
ðàçëè÷íû ê Ðîäèíå (44%). Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷èñëî ìîëîäûõ ðîññèÿí, íå ïðèíèìàþùèõ íèêà-
êèõ êóìèðîâ, óâåëè÷èëîñü íà 48%. Âîò îñíîâíàÿ ìûñëü äîêëàäà Êîìèòåòà ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ,
ñ êîòîðûì ñîòðóäíè÷àþò ñåðü¸çíûå íåàíãàæèðîâàííûå ñîöèîëîãè, «Î ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå êàê
íàöèîíàëüíîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ»: «Ñëîæèâøàÿñÿ ñðåäà ïðîèçâîäèò
äëÿ Ðîññèè íå òðóäîëþáèâûõ ðàáî÷èõ è óâëå÷¸ííûõ èíòåëëåêòóàëîâ, à àìáèöèîçíûõ ïðèæèâàë,
ìå÷òàþùèõ î ò¸ïëîì ìåñòå â ìóíèöèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå, îïðàâäûâàþùèõ ñîá-
ñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðèìèòèâèçì ëîÿëüíîñòüþ. Âìåñòî ìóëüòèçàäà÷íûõ èäåàëèñòîâ îá-
ùåñòâî ïîëó÷àåò ïàññèâíûõ âûñêî÷åê ñ çàâûøåííîé ñàìîîöåíêîé». Çâó÷èò êàê ïðèãîâîð, ïîñëå
êîòîðîãî îòïàäàåò æåëàíèå âûñîêîìåðíî îöåíèâàòü ïåäàãîãè÷åñêèå óòîïèè ïðîøëîãî. Êàê óò-
âåðæäàþò ñîöèîëîãè, ó ñîâðåìåííûõ ìîëîäûõ ëþäåé ïî÷òè íå îñòàëîñü «çíà÷èìûõ âçðîñëûõ». 

Êðàñíûé ãàëñòóê íà óêðàèíñêîé âûøèâàíêå: 
ïàðàäîêñû Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî

Ìåòàôîðà, ïîëîæåííàÿ â íàçâàíèå, ïðèøëà èç âîñïîìèíàíèé äåòñòâà. Ìàìèíà ñåñòðà ïðèâåçëà
â ïîäàðîê èç Õàðüêîâà ñîáñòâåííîðó÷íî âûøèòóþ óêðàèíñêóþ ðóáàøêó. Íàêàíóíå ìåíÿ òîëüêî
÷òî ïðèíÿëè â ïèîíåðû. Îáëà÷èâøèñü â ðóáàøêó, ÿ ïîâÿçàë ïîâåðõ ñòîÿ÷åãî âîðîòíè÷êà ïèîíåð-
ñêèé ãàëñòóê, îäíîâðåìåííî çàâÿçàâ êèñòî÷êè øíóðî÷êà, è ðâàíóë íà óëèöó. Óáåäèòü ìåíÿ â ÿâíîì
äèññîíàíñå òàêîãî ñî÷åòàíèÿ íå ñìîãëè íè ìàìà, íè òåòÿ. Îáå áûëè ó÷èòåëüíèöàìè.

Î òâîð÷åñòâå Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî íàïèñàíû ãîðû äîñòîéíûõ êíèã. Äà è ñàì Âàñèëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷, îáëàäàÿ íåñîìíåííûì ëèòåðàòóðíûì äàðîì, îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ öåëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé.
Îí — èêîíà ñîâåòñêîé ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäàãîãèêè, íî â òî æå ñàìîå âðåìÿ — îäèí èç ñàìûõ
çàãàäî÷íûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ óòîïèñòîâ íåäàâíåãî ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî, ê êîòîðîìó íàêîïèëîñü
íåìàëî âîïðîñîâ.

Â ÷¸ì çàãàäêà Ñóõîìëèíñêîãî? Êòî îí ïî ñâîèì âçãëÿäàì è ìèðîâîççðåíèþ? Ïî÷åìó, êàê ÿ ñìîã íå-
ïîñðåäñòâåííî óáåäèòüñÿ íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Íàíêèíå, îí — êóëüòîâàÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêàÿ ôèãóðà èìåííî â Êèòàå? Êåì áûë íà ñàìîì äåëå ïèñàòåëü, ñêàçî÷íèê è ïåäàãîã, àâòîð óòîïèè
ïîä íàçâàíèåì «Ïàâëûøñêàÿ øêîëà»? Ãóìàíèñòîì, êîíòðàáàíäíî âíåäðÿþùèì îáùå÷åëîâå÷åñêèå
öåííîñòè â òîòàëèòàðíóþ øêîëó, èëè èñêðåííèì ñîâåòñêèì ïàòðèîòîì? Ñêðûòûì õðèñòèàíèíîì
èëè ïðàâîâåðíûì àòåèñòîì? Ïðîëåòàðñêèì èíòåðíàöèîíàëèñòîì èëè òàéíûì óìåðåííûì íàöèîíà-
ëèñòîì? Ïî÷âåííèêîì èëè ïðîãðåññèñòîì?

Å.À. ßìáóðã.  Ïåäàãîãèêà íîí-ôèêøí
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïîðàçèòåëüíàÿ âåùü: ñêðóïóë¸çíûé ìèðîâîççðåí÷åñêèé àíàëèç åãî ðàçíîîáðàçíûõ òåêñòîâ
(âêëþ÷àÿ çàïèñíûå êíèæêè ïîñëåäíèõ ëåò æèçíè), ïðîäåëàííûé â êíèãå, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî îí áûë âñåì ñðàçó.

Ãóìàíèñò? Áåçóñëîâíî. Èäåÿ «øêîëû áåç íàêàçàíèé», óñòàíîâêà íà ñóáúåêò âîñïèòàíèÿ: íåïîñðåä-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà äóøó ðåá¸íêà, ðàçãîâîð ñ íèì îò ñåðäöà ê ñåðäöó, êàê íà èñïîâåäè, êîòîðàÿ
ïðåäïîëàãàåò òàèíñòâî îáùåíèÿ è óíèêàëüíûå ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ. Òóò óæå íå àáñòðàêòíûì ãó-
ìàíèçìîì âååò, à ëèáåðàëüíûì õðèñòèàíñòâîì. Íå ñëó÷àéíî âðàãè çà ãëàçà íàçûâàëè åãî ïîïîì.
Â òî æå âðåìÿ â ñâîèõ ñòàòüÿõ îí ðàòóåò çà âíóòðåííþþ, à íå ïîêàçíóþ óáåæä¸ííîñòü â ïðàâäå
êîììóíèçìà.

Ñîâåòñêèé ïàòðèîò, ïóáëèêóþùèé â «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå» ñòàòüþ î âàæíîñòè èñêðåííåãî ïàòðèî-
òèçìà è îïàñíîñòè «ïîêàçóøíè÷åñòâà» â äåëå åãî âîñïèòàíèÿ? Ñòàòüÿ îïóáëèêîâàíà â àâãóñòå
1968 ãîäà, êîãäà òàíêè èäóò ïî Ïðàãå, â òîì ñàìîì íîìåðå, êîòîðûé îòêðûâàåòñÿ ðèòóàëüíûìè âîç-
çâàíèÿìè ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé â ïîääåðæêó ââîäà âîéñê â ×åõîñëîâàêèþ.

Íî â òî æå âðåìÿ îí ïðèíöèïèàëüíûé ïðîòèâíèê êîíöåïöèè äâóÿçû÷èÿ: «Äâà ðîäíûõ ÿçûêà — ýòî
òàêæå íåëåïî, êàê åñëè áû ìû ïûòàëèñü ïðåäñòàâèòü, ÷òî îäíîãî ðåá¸íêà ðîäèëè äâå ìàòåðè.
Ó ðåá¸íêà ìàòü îäíà Ðîäíàÿ. Äî ñìåðòè. Äî ïîñëåäíåãî âçäîõà». Ñâîè ñêàçêè è ïðèò÷è äëÿ äåòåé
Â.À. Ñóõîìëèíñêèé âñåãäà ïèñàë íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ åñòü ïîâîä ïðåäñòàâèòü
åãî ìàõðîâûì «çàïàäåíöåì».

Îäíè ñ÷èòàëè åãî «äåðåâåíùèêîì», ÷üÿ ïåäàãîãèêà îïèðàåòñÿ íà ïîýòèêó íàöèîíàëüíîé, íàðîäíîé
ñòèõèè, ìîùíûìè êîðíÿìè âðàñòàåò â æèçíü è ïî÷âó. Äðóãèå âèäåëè ïðîãðåññèâíîãî èíòåëëèãåíòà
(â ñâîåé øêîëüíîé áèáëèîòåêå ñëåäèë çà òåì, ÷òîáû òàì áûëè âñå íîâèíêè è òåõíè÷åñêèå æóðíà-
ëû). Êàê è ïî÷åìó ýòè àáñîëþòíî ðàçíûå ìèðîâîççðåí÷åñêèå âåêòîðû óæèâàëèñü â ñîçíàíèè ýòî-
ãî íåîðäèíàðíîãî ÷åëîâåêà? Îòâåò íà ýòîò òðóäíûé ìíîãîàñïåêòíûé âîïðîñ ïûòàþòñÿ íàéòè àâ-
òîðû êíèãè. Äóìàþ, ÷òî ïî ñóäüáå è òåêñòàì Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî ìîæíî ïðîñëåäèòü ýâîëþöèþ
ñîçíàíèÿ ñîâåòñêîãî èíòåëëèãåíòà.

Ïîëèòðàáîòíèê â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èç òåõ, êòî íå ïðÿòàëñÿ çà ÷óæèå ñïèíû,
äàâàÿ êîìàíäó: «Êîììóíèñòû — âïåð¸ä»! Èäåàëèñò, ïîëó÷èâøèé ãëîòîê ñâîáîäû â ïåðèîä «îòòåïå-
ëè». Íî èìåííî òîãäà ó ÷àñòè èíòåëëèãåíöèè îáîçíà÷èëñÿ ïîâîðîò ê íàöèîíàëüíûì öåííîñòÿì,
ðàçóìååòñÿ, áåç íàðóøåíèÿ îôèöèàëüíûõ óñòàíîâîê î «äðóæáå íàðîäîâ». Åãî ñîþçíî-ðåñïóáëè-
êàíñêàÿ äâîéñòâåííîñòü î÷åâèäíà, ðàâíî êàê ó Ø.À. Àìîíàøâèëè.

Òâîð÷åñêèé äóìàþùèé ÷åëîâåê ìåíÿëñÿ, íå ìîæåò íå ìåíÿòüñÿ, è áûëî áû ñòðàííî è íåñïðàâåäëè-
âî åãî çà ýòî óïðåêàòü, òåì áîëåå îáâèíÿòü â ïðèñïîñîáëåí÷åñòâå. Èñêðåííèå òåêñòû — òîìó äî-
êàçàòåëüñòâî. Íå çðÿ àâòîðû êíèãè ïîä÷¸ðêèâàþò îêñþìîðîííûé ýôôåêò åãî ðàáîò: ñêâîçü êàç¸í-
íûå øòàìïû è ñîâåòñêóþ ðèòîðèêó ïðîñâå÷èâàþò ïîäëèííûå ïåäàãîãè÷åñêèå öåííîñòè è ñìûñëû.

Èìåííî ýòà èñêðåííîñòü íà âñåõ ýòàïàõ è âåêòîðàõ ðàçâèòèÿ ïðåâðàòèëà Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî — îñî-
áåííî ïîñìåðòíî — â ôèãóðó êîíñåíñóñà. Àâòîðû êíèãè ñïðàâåäëèâî îòìå÷àþò, ÷òî îí îêàçàëñÿ
«ñâîèì» äëÿ óìåðåííûõ íàöèîíàëèñòîâ, äëÿ àòåèñòè÷åñêèõ ãóìàíèñòîâ-óíèâåðñàëîâ, äëÿ ïîáîðíèêîâ
ñîöèàëüíîé àâòîíîìèçàöèè øêîëû è óìåíüøåíèÿ èäåîëîãè÷åñêîãî äèêòàòà â ïåäàãîãèêå. Â îöåíêå
äðóãîé òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè ñòîëü ðàçíûå ëþäè íå ñìîãëè áû ïðîÿâèòü òàêîå åäèíîäóøèå.

Äóìàþ, ÷òî îñîáîå ïî÷èòàíèå Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî â Êèòàå ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ýòèì ïî-ñâî-
åìó óíèêàëüíûì ÿâëåíèåì, ïîñêîëüêó êèòàéñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ — ýòà ïîïûòêà ðåàëèçîâàòü áóõàðèí-
ñêóþ ìîäåëü ñîöèàëèçìà íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå, ãäå êîììóíèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ ñîñóùåñòâóåò
ñ áóääèçìîì, êîíôóöèàíñòâîì è äàîñèçìîì, à ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî óæèâàåòñÿ ñ ðûíî÷íîé ýêî-
íîìèêîé. Òàêîé âîò ïðè÷óäëèâûé êîíñåíñóñ.



Ïîïóòíî õî÷ó âûñêàçàòü äâà ïðèíöèïèàëüíûõ ñîîáðàæåíèÿ. Ïîïûòêà ïîâòîðèòü ýòîò ìèðîâîç-
çðåí÷åñêèé ôåíîìåí îáðå÷åíà íà ïðîâàë. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî â Êèòàå èíàÿ êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêàÿ ïî÷âà. Òàì íèêîãäà íå áûëî òîòàëüíîãî ãîñïîäñòâà ìîíîèäåîëîãèè, çà èñêëþ÷åíèåì
êðàòêèõ (ïî êèòàéñêèì ìåðêàì) óìîïîìðà÷åíèé: òèïà êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè èëè ïðåñëåäîâàíèÿ
êîíôóöèàíöåâ. Âî âñå îñòàëüíûå ïåðèîäû èñòîðèè áóääèçì, äàîñèçì è êîíôóöèàíñòâî êîíêóðè-
ðîâàëè è ñîñóùåñòâîâàëè, âîñïðèíèìàÿñü, êàê òðè ðóêàâà îäíîé ðåêè, â ïåðñïåêòèâå äåëàÿ êîí-
ñåíñóñ îðãàíè÷íîé ôîðìîé äóõîâíîé æèçíè. Ó íàñ èíîé äóõîâíûé è ìèðîâîççðåí÷åñêèé äèñêóðñ:
ïðàâîñëàâèå — êîììóíèçì — ïðàâîñëàâèå. Ïîòðåáíîñòü â ìîíîèäåîëîãèè çàëîæåíà â íàøèõ
ìåíòàëüíûõ ýìîöèÿõ. (Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå èëè ýòî èñòîðè÷åñêè íàâåä¸ííûé ìîðîê — òåìà
îòäåëüíîãî êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, îñòàþùàÿñÿ îòêðûòîé.)

Âî-âòîðûõ, óíèêàëüíûé ôåíîìåí Ñóõîìëèíñêîãî — ÿâëåíèå ñîâåòñêîãî äóõîâíîãî ïðîøëîãî,
âîçâðàòà ê êîòîðîìó íåò è íå áóäåò. Ñåãîäíÿøíèå ïîïûòêè ñâÿçàòü íåñâÿçóåìîå, ãîëîâó îâöû ñî-
åäèíèòü ñ òóëîâèùåì áûêà, ñîçäàòü íåêóþ èäåîëîãè÷åñêóþ ìàòð¸øêó, ãäå â íàðîäíûõ îäåÿíèÿõ
êðàñóþòñÿ ðàçíûå èäåîëîãè÷åñêèå êóêëû: åâðàçèéñêèå, ñìåíîâåõîâñêèå, ñîâåòñêèå, è òåì ñàìûì
äîáèòüñÿ êîíñåíñóñà, êîòîðûé äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèì, îáðå÷åíû. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî õî-
ëîäíûå èíòåëëåêòóàëüíûå ïîñòðîåíèÿ, ðîæäàþùèåñÿ â ãîëîâàõ ïîëèòîëîãîâ, ïîëèòòåõíîëîãîâ
è èìèäæìåéêåðîâ. Òàêàÿ ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ ýêëåêòèêà, ñøèòàÿ íà æèâóþ íèòêó, áûëà âîçìîæíà
âî âðåìåíà Ñóõîìëèíñêîãî. Êëþ÷åâîå ñëîâî — æèâóþ. Îäíî äåëî èñêðåííèå çàáëóæäåíèÿ, êîòî-
ðûì ÷åëîâåê îòäà¸òñÿ ñî âñåé ñòðàñòüþ âåðû, è òîãäà ïîÿâëÿåòñÿ õàðèçìà, áåç êîòîðîé íåâîç-
ìîæíî îñóùåñòâëÿòü äóõîâíîå âîäèòåëüñòâî äåòåé è âçðîñëûõ, è ñîâñåì äðóãîå — ðàñ÷¸òëèâîå
ìàíèïóëèðîâàíèå îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì. Óâû, íè îäèí èìèäæìåéêåð èç õàðè íå ñëåïèò õà-
ðèçìó.

Âîçìîæåí ëè ïðîðûâ, êîãäà îáðàçîâàíèå — êðàéíå çàâèñèìàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, îïóòàííàÿ òû-
ñÿ÷åé íèòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ñäåðæåê è èäåîëîãè÷åñêèõ òðåíäîâ? Áåçóñëîâíî, è êíèãà â ýòîì
óáåæäàåò, ðàñêðûâàÿ îòíîñèòåëüíóþ àâòîíîìèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ óòîïèé, ñóùåñòâîâàâøèõ â ñà-
ìûå, êàçàëîñü áû, íåïîäõîäÿùèå äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ âðåìåíà.

È íàêîíåö, ïîñëåäíèé, íà ìîé âçãëÿä, ñàìûé ãëàâíûé âûâîä: øêîëà âñåãäà ñóùåñòâîâàëà è áóäåò
ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ íà ïåðåêð¸ñòêå îòêðûòûõ âîïðîñîâ, íå èìåþùèõ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøå-
íèÿ. Îáøèðíûé ìàòåðèàë î ðåôîðìèðîâàíèè îáðàçîâàíèÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ, ïðåäñòàâëåííûé
â êíèãå, óáåæäàåò â òîì, ÷òî íèãäå â ìèðå íå íàéäåíî åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, óñòðàè-
âàþùåå àáñîëþòíî âñåõ èãðîêîâ íà îáðàçîâàòåëüíîì ïîëå: ãîñóäàðñòâî è ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé
è èõ äåòåé. Âîò ïî÷åìó èíòåëëèãåíòíûé òàëàíòëèâûé ïîäðîñòîê, ñòðàäàâøèé îò óñðåäí¸ííîãî
ïîäõîäà â ðîññèéñêîé øêîëå, îêàçàâøèñü â ïðèëè÷íîé àìåðèêàíñêîé, îáåñïå÷èâøåé åìó «áåã
ïî èíäèâèäóàëüíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ìàðøðóòó», èñïûòûâàåò íîñòàëüãèþ ïî êëàññíî-óðî÷íîé
ñèñòåìå, ãäå âñå áûëè âìåñòå: äðàëèñü, ìèðèëèñü, äðóæèëè. Îí èñïûòàë íà ñåáå âñå ïëþñû è ìè-
íóñû îáåèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì. Èäåàë íåäîñòèæèì, íî ê íåìó íàäî ñòðåìèòüñÿ, ÷òî âäîõ-
íîâëÿëî è áóäåò âäîõíîâëÿòü íåèñïðàâèìûõ èäåàëèñòîâ — òâîðöîâ íîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ óòîïèé.
Â ýòîì èñòî÷íèê ìîåãî ñäåðæàííîãî îïòèìèçìà.  ÍÎ

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ßìáóðã,

äèðåêòîð Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹ 109 ã. Ìîñêâû,

àêàäåìèê ÐÀÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

e-mail: yamburgea@mail.ru

Å.À. ßìáóðã.  Ïåäàãîãèêà íîí-ôèêøí
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È ÑÍÎÂÀ — ÍÎÂÛÉ ÊÓÐÑ!
Èç âûñòóïëåíèÿ íà «Ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» 
ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ä.Â. Ëèâàíîâûì,
Ãîñäóìà, 12 íîÿáðÿ 2014 ã.

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñ�îëè�,
первый заместитель Председателя Комитета
по образованию Государственной Думы, 
доктор исторических наук, доктор философских наук 
e-mail: smolin@duma.gov.ru 
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ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ãîñ�ó�à øåñòîãî ñîçûâà �àâ�î ñòàëà �åñòî� �ëÿ �èñêóññèé, ïðè÷¸� ïî áîëüøè�ñòâó
âîïðîñîâ. �ëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè�è�àòü ñà�îñòîÿòåëü�ûå ðåøå�èÿ, î�à �îëæ�à
�àó÷èòüñÿ ñëóøàòü ïðîôåññèî�àëü�ûå ïðå�ëîæå�èÿ �åçàâèñè�î îò òîãî, èç êàêèõ
ôðàêöèé î�è ïîñòóïàþò. Âîò ëèøü �åñêîëüêî ïðîáëå� îáðàçîâàòåëü�îé ïîëèòèêè,
êîòîðûå ïðàâèòåëüñòâó è ïàðëà�å�òó òàê èëè è�à÷å ðåøàòü ïðè�¸òñÿ.

� федеральный бюджет � плата за детские сады � группы продлённого дня
� электронное обучение � образование инвалидов � бюрократизация

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò

Он предусматривает снижение
доли расходов на образование
по всем основным показателям:
доля расходов на образование

к расходной части Федерального бюд-
жета уменьшается в 2014–2017 гг.
с 4,6% до 4,1%; расходы Федераль-
ного бюджета к валовому внутреннему
продукту — с 0,9% до 0,7%.



не учит детей читать, писать и говорить.
Добавлю: по гуманитарным предметам
не очень учит и думать. Мы приветству-
ем предложения министра:
� исключить из ЕГЭ отупляющие тесто-
подобные задания с выбором ответов (ти-
па «Кто придумал теорему Пифагора?»);
� ввести устные экзамены или элементы
устных экзаменов по гуманитарным пред-
метам;
� в соответствии с решением Президента
вернуть в школу сочинение.

При этом, конечно, необходимо, чтобы за-
дания, аналогичные ЕГЭ, были допуском
к творческой работе — в данном случае
к сочинению.

Ñåëüñêèå øêîëû

Три года назад министр призывал оста-
новить их ликвидацию, и мы это привет-
ствовали. С тех пор каждый год закры-
вается почти две тысячи школ, а всего их
закрыто более 25 тысяч плюс одна тыся-
ча вечерних. Новый Закон об образова-
нии отменил даже те слабые защитные
гарантии, которые были в прежнем Зако-
не. Более того, эпидемия закрытия школ
пошла и в города.

Предлагаю: запретить ликвидацию и ре-
организацию школ на селе без согласия
сельского схода, а в городе — без согла-
сия родителей и органов местного само-
управления.

Êóðñ íà ìàññîâîå çàêðûòèå âóçîâ

Наверняка в стране есть учебные заведе-
ния, которые заслуживают такой участи.
Но официальные лица в Минобрнауки
практически не скрывают, что собираются
закрыть каждый третий вуз. Спрашива-
ется: почему треть, а не четверть, не пя-
тую часть или, наоборот, не две трети?
При этом не раз предупреждал коллег
из Министерства: при таких критериях
мониторинга вместо «больных зубов»
легко вырвать «здоровые». 

Не исполнены даже майские указы Прези-
дента В.В. Путина № 597 и № 599 и дру-
гие поручения Президента РФ. 

Необходимо финансирование из Фонда на-
ционального благосостояния, ведь, как при-
знал Д.А. Медведев, эра углеводородов за-
канчивается, а отдача от образования в пер-
спективе будет только нарастать.

Ïëàòà çà äåòñêèå ñàäû

По прежнему Закону она не должна была
превышать 20% цены для обычных семей
и 10% — для многодетных. Теперь в Законе
этого положения нет. Выборочный анализ по-
казывает, что плата в регионах поднялась
в полтора-два раза, а может подняться в пять
раз, плюс инфляция. Если не изменим ситуа-
цию, майский указ Президента будет испол-
нен навыворот: очереди исчезнут, потому что
мамам проще будет сидеть дома, чем платить.

Предлагаем Министерству и всем фракциям
поддержать законопроект о возвращении
льготной оплаты детских садов.

Ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ 

На рубеже учебного года министр заявил,
что они должны остаться бесплатными.
Между тем статья 66 Закона прямо раз-
решает платную «продлёнку». И это даже
не чеховское ружьё, которое появляется
на сцене в первом акте, а стреляет в тре-
тьем. «Выстрелы» начались немедленно.

Мы внесли в Госдуму законопроект о вос-
становлении бесплатных групп продлённого
дня в точном соответствии с заявлениями
министра. От правительства ждём поддерж-
ки, а депутатов всех фракций приглашаем
к закону присоединиться.

ÅÃÝ

С удовольствием слышу от моих вчерашних
оппонентов, в том числе занимающих высо-
кие посты, что в современном виде он

Î.Í. Ñìîëèí.  È ñíîâà — íîâûé êóðñ!
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Напомню: в мае к числу так называемых не-
эффективных в Москве были отнесены 21 го-
сударственный вуз (в том числе очевидные ли-
деры в своих областях) и около сотни негосу-
дарственных. Между прочим: в Норвегии объ-
явлена национальная идея: Норвегия открывает
университеты! А в США количество универ-
ситетов в пересчёте на население вдвое боль-
ше, чем в России.

Массовое механическое закрытие вузов вместо
повышения качества образования — это под-
мена целей, причём крайне опасная с точки
зрения не только прав человека, но и социаль-
ной стабильности в стране. Среди прочего, оно
сделает с малыми городами то же, что закры-
тие сельских школ — с деревней, то есть
приведёт к их вымиранию. Мы внесли в Гос-
думу законопроект о том, чтобы закрытие вуза
было возможно только с согласия Государст-
венной Думы. 

Ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå

Российская образовательная политика по-
прежнему выталкивает нашу молодёжь в элек-
тронные университеты Запада и Востока.
И если ситуация не будет исправлена, эта по-
литика фактически будет работать на наших
экономических и геополитических конкурентов. 

Îáðàçîâàíèå èíâàëèäîâ

10 ноября на коллегии Минобрнауки мною вне-
сено 12 предложений на эту тему. Главное:
обеспечить право выбора родителями школы или
детского сада для своих детей — коррекционно-
го или инклюзивного. Необходимо остановить
массовое закрытие коррекционных учебных за-
ведений, которых, по официальным данным,
ликвидировано примерно 280. Дети с инвалид-
ностью должны сохранить право на полноценное
образование. 

Áþðîêðàòèçàöèÿ

15 октября педагоги говорили об этой проблеме
Президенту на Всероссийском образовательном
форуме, организованном Народным фронтом
«Качественное образование во имя страны».
17 сентября об этой же раковой болезни рос-

сийского образования я предупреждал
Государственную Думу. Вот лишь не-
сколько фактов.

Ректор сибирского вуза только за 9 ме-
сяцев 2014 года насчитал в вузе 23 про-
верки. По данным ректоров, среднему
вузу приходится ежегодно отвечать при-
мерно на 2000 запросов из различных
властных и контрольных органов, то
есть по 10 запросов каждый рабочий
день! Спрашивается: когда заниматься
делом? Мой друг и учитель, декан
с 40-летним стажем, установил, что ко-
личество бумаг, которое ему приходится
заполнять, по сравнению с «проклятой
эпохой застоя», увеличилось ровно
в 22 раза! Знакомый ректор из Петер-
бурга недавно проходил проверку и
по каждому филиалу сдавал ровно
17 кг бумаги — документов, которые
никто никогда не читает и прочитать не
в состоянии. Наконец, председатель
Общественного совета при Минобрнауки
Е.А. Ямбург много раз повторял: школа
превращается в место, где дети и педа-
гоги мешают администрации работать
с документами. 

Сократите бумаги и проверки хотя бы
в 10 раз, и, уверяю вас, качество образо-
вания поднимется много больше, чем
от всех репрессивных мер. Но здесь од-
ним законом ситуацию не спасёшь. Мы
по-прежнему убеждены: нам нужен новый
курс образовательной политики. Это
не политика мёртвого, бюрократического
образования, нацеленного на бумаги, отчё-
ты и формальные показатели и основанно-
го на «педагогике обслуживания». Это по-
литика образования живого, направленного
на личность, основанного на педагогике
сотрудничества и сотворчества.

Когда-то знаменитый доклад ЮНЕСКО
назывался «Образование — сокрытое
сокровище». Мы предлагаем такую обра-
зовательную политику, при которой бы
это сокровище открылось и стало до-
ступным для всех. ÍÎ
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действительный член Академии педагогических
и социальных наук, доктор экономических наук 
e-mail: cee@mail15.com

ÀÍ

Â ïðî�îëæå�èå òå�û, ïî��ÿòîé â ¹ 10 çà 2014 ãî�, ðàññ�àòðèâàþòñÿ âîïðîñû
êîððóïöèè, ñòàâøåé ïðèâû÷�û� ÿâëå�èå� â ñîâðå�å��îé Ðîññèè. Ðóêîâî�èòåëè
îðãà�îâ óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå� è îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé ïîëó÷àþò îáâè�å�èÿ
â êîððóïöèè, õîòÿ è �å âñåã�à çàñëóæå��ûå. Â òî æå âðå�ÿ ôîð�àëü�î �åéñòâèÿ
îò�åëü�ûõ ðóêîâî�èòåëåé ñî�åðæàò �åêîòîðûå ïðèç�àêè êîððóïöèè è âëåêóò çà ñîáîé
óãîëîâ�îå ïðåñëå�îâà�èå. Î��àêî �àñòîÿùèå êîððóïöèî�åðû ÷àùå âñåãî èçáåãàþò
êàêîãî-ëèáî �àêàçà�èÿ.

� хищение бюджетных средств � взятка � коррупция настоящая и выдуманная
� уголовное дело � суд � умысел на личное обогащение

сдерживающий фактор — риск разобла-
чения и наказания. И если в отношении
руководителей образовательных учрежде-
ний возбуждается немало уголовных дел
по коррупционным действиям, то чинов-
ники, к сожалению, чаще всего остаются
безнаказанными.

В связи с серьёзностью порождаемых
коррупцией проблем и угроз для безопас-
ности общества 31 октября 2003 г. была
принята Конвенция ООН против корруп-
ции, которую Россия ратифицировала
в 2006 году. 

В российском законодательстве правовые
и организационные основы предупреждения
коррупции определены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Кроме то-
го, для реализации Конвенции ООН про-
тив коррупции был принят Федеральный

Êîððóïöèÿ: òåîðèÿ

Корру`пция (от лат. corrumpere —
«растлевать») — использование
должностным лицом своих власт-
ных полномочий и доверенных
ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее установленным
правилам (законодательству).
Коррупции может быть подвер-
жен любой человек, обладающий
властью над распределением
по своему усмотрению каких-либо
не принадлежащих ему ресурсов,
в том числе чиновник органа уп-
равления, руководитель образова-
тельного учреждения, педагог-эк-
заменатор и т.д. 

Главный стимул коррупционного
поведения — корысть (получение
материальной выгоды), а главный
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закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи
с ратификацией Конвенции Организации Объ-
единённых Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 года и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января
1999 года и принятием Федерального закона
«О противодействии коррупции». 

С принятием Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» (далее — Закон о противо-
действии коррпуции) в российском законода-
тельстве появилось понятие «êîððóïöèÿ», под
которой понимаются злоупотребление служеб-
ным положением, дача и получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера для се-
бя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими лицами.

Таким образом, законом коррупция увязана
именно с незаконным получением выгоды чи-
новником органа управления или руководите-
лем образовательного учреждения. Если дейст-
вия обусловлены именно такой целью, то име-
ет место коррупция. Если же директор обра-
зовательного учреждения или чиновник органа
управления образованием действовал в интере-
сах учащихся, сирот (как, например, С. Васи-
льева, о которой мы писали в предыдущей
статье), и не получил никакой выгоды для се-
бя лично, то никакой коррупции в таких дей-
ствиях нет. Правоохранительные органы (ко-
торые и сами могут быть коррумпированы!)
могут пытаться найти в действиях чиновника
или руководителя образовательного учрежде-
ния признаки коррупции, но далеко не всегда
это возможно. И в частности, в отношении
С. Васильевой решением суда установлено от-
сутствие коррупции в её действиях, совершён-
ных в интересах детей-сирот. 

Под противодействием коррупции в законе по-
нимается деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов ме-
стного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций
и физических лиц в пределах их полно-
мочий:
� по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профи-
лактика коррупции);
� по выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба
с коррупцией);
� по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонару-
шений.

Антикоррупционное законодательство
России постоянно дополняется всё новы-
ми мерами, направленными на противо-
действие коррупции. В частности, Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 280-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части созда-
ния прозрачного механизма оплаты труда
руководителей государственных (муници-
пальных) учреждений и представления
руководителями этих учреждений сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»
установлена обязанность руководителей
государственных и муниципальных уч-
реждений и лиц, поступающих на такие
должности, представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также
о доходах, имуществе и имущественных
обязательствах своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей.

Наиболее распространённое проявление
коррупции — получение чиновником или
руководителем образовательного учреж-
дения âçÿòêè. В соответствии с действу-
ющим законодательством предметом
взятки или коммерческого подкупа наря-
ду с деньгами, ценными бумагами и дру-
гим имуществом могут быть выгоды или
услуги имущественного характера, ока-
зываемые безвозмездно, но подлежащие
оплате (предоставление туристических



свои служебные полномочия в пользу
взяткодателя, действия должностного ли-
ца также квалифицируются как получение
взятки. 

Определённые действия чиновника или
руководителя учреждения могут восприни-
маться окружающими как согласие при-
нять взятку. В частности, если он ведёт
переговоры о последующем трудоустрой-
стве своём или своих родственников с ор-
ганизацией, которая извлекла, извлекает
или может извлечь выгоду из решений
или действий (бездействия) должностного
лица, или если родственники соглашаются
принять подарок от такой организации.

Под âû�îãàòåëüñòâî� âçÿòêè понимается
требование должностного лица дать взят-
ку либо передать незаконное вознаграж-
дение в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества под угрозой совершения дейст-
вий, которые могут причинить ущерб за-
конным интересам гражданина либо по-
ставить последнего в такие условия, при
которых он вынужден дать взятку либо
совершить коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных последствий для
его правоохраняемых интересов. За вымо-
гательство взятки также предусмотрена
уголовная ответственность.

Как просьба (намёк) о даче взятки могут
быть восприняты окружающими и опреде-
лённые выражения, например «вопрос ре-
шить трудно, но можно», «спасибо
на хлеб не намажешь», «договоримся»,
«нужны более веские аргументы», «нужно
обсудить параметры», «ну что делать бу-
дем?» и т.д.

Также в качестве вымогательства взятки
(или просьбы о даче взятки) могут рас-
сматриваться обсуждение определённых
тем с контрагентами, родителями учащих-
ся, особенно с теми из них, чья выгода
зависит от решений и действий чиновника
органа управления образованием или ру-
ководителя образовательного учреждения.
К таким темам относятся, в частности,
обсуждение низкого уровня заработной

путёвок, ремонт квартиры, строительство да-
чи и т.п.). Под выгодами имущественного
характера понимается, в частности, занижение
стоимости передаваемого имущества, процент-
ных ставок за пользование банковскими кре-
дитами и т.п.

Помимо понятия «взятка» в законодатель-
стве используется понятие «�åçàêî��îå
âîç�àãðàæ�å�èå îò è�å�è þðè�è÷åñêîãî
ëèöà». В соответствии со статьёй 19.28
КоАП РФ под незаконным вознагражде-
нием от имени юридического лица понима-
ются незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юриди-
ческого лица должностному лицу денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав за соверше-
ние в интересах данного юридического лица
должностным лицом действия (бездейст-
вия), связанного с занимаемым им служеб-
ным положением.

За совершение подобных действий к юриди-
ческому лицу применяются меры администра-
тивной ответственности вплоть до штрафа
в размере до стократной суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, незаконно пере-
данных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица.

Обратим внимание на то, что если обуслов-
ленная передача ценностей не состоялась
по обстоятельствам, не зависящим от воли
лиц, пытавшихся получить предмет взятки
или подкупа, содеянное квалифицируется как
покушение на получение взятки или незакон-
ное вознаграждение при коммерческом под-
купе, что также влечёт за собой уголовную
ответственность.

Если имущественные выгоды в виде денег,
иных ценностей, оказания каких-либо услуг
предоставлены родным и близким должност-
ного лица с его согласия, либо если он
не возражал против этого и использовал

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Àíàòîìèÿ êîððóïöèè
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платы чиновника и нехватка денежных средств
на реализацию определённых нужд; желание
приобрести то или иное имущество, получить
ту или иную услугу, отправиться в туристичес-
кую поездку при нехватке на это средств; от-
сутствие работы у родственников и т.п.

В качестве вымогательства взятки на практике
рассматривают и определённые предложения
должностных лиц, не связанные с их личной
выгодой. К числу таких предложений относит-
ся, например, предложение внести деньги
в конкретный благотворительный фонд.

Совершение определённых действий может
восприниматься как согласие принять взятку
или просьба о даче взятки. К таким действиям
относят регулярное получение подарков стои-
мостью менее трёх тысяч рублей; посещение
ресторанов совместно с представителями орга-
низации, которая извлекла, извлекает или мо-
жет извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) должностного лица.

К коррупционным проявлениям следует отно-
сить и многочисленные поборы с родителей
учащихся на различные и далеко не всегда
обоснованные «нужды школы», особенно, если
внесение родителями «добровольных пожерт-
вований» объявляется обязательным: учителя
предлагают родителям внести средства на сче-
та школы или наличными; при этом их отно-
шение к ученикам, родители которых не в со-
стоянии заплатить, ухудшается. Более того,
есть случаи, когда обязывают таких учеников,
например, мыть полы в школе, если родители
не заплатили «добровольные» пожертвования.
Прямая корысть администрации школы и учи-
телей в данных случаях налицо — экономя
на зарплате уборщиц, они могут увеличить
часть фонда оплаты труда, направляемую
на стимулирующие выплаты остальным работ-
никам. Особенно это важно, когда требуется
выполнить указы Президента РФ о доведении
средней заработной платы учителей до средней
по экономике, если при этом не выделяется
достаточно средств.

Проявлением коррупции в школе является
и понуждение к оплате различных дополни-
тельных занятий. Когда школьные учителя
фактически занимаются репетиторством со сво-
ими учениками, пусть даже формально в рам-

ках легальных платных дополнительных
образовательных услуг, неизбежен кон-
фликт интересов: учитель заинтересован
в том, чтобы меньше стараться на «бес-
платных» уроках — тогда повысится
посещаемость платных занятий.

На грани коррупции и прямого хищения
бюджетных средств находится «иннова-
ционная» схема, которую одному из ав-
торов статьи довелось наблюдать в од-
ном небольшом городке. Схема очень
проста: родители собирают деньги
на ремонт, за их счёт и проходит ре-
монт школьных помещений. После этого
составляется смета на произведённый
ремонт, проводятся закупочные процеду-
ры и заключаются договора на произ-
водство ремонтных работ с «дружест-
венными» чиновникам фирмами. Подпи-
сываются акты выполненных работ,
а бюджетные средства за якобы прове-
дённые ремонтные работы делятся меж-
ду участниками схемы (в том числе ди-
ректор школы также получает взятку-
откат, хотя и не всегда — с ним чинов-
ники могут и не поделиться).

Впрочем, махинации с закупками для
государственных и муниципальных
нужд — не оригинальное российское
изобретение. Как справедливо отмечает-
ся в посвящённом коррупции докладе1,
когда государственные чиновники заку-
пают товары и услуги в непрозрачных
условиях, вряд ли они стараются мини-
мизировать расходы и добиваться наи-
лучшего качества. При этом ситуацию
коррупции нередко создают сами компа-
нии, которые стремятся получить выгод-
ный контракт. Например, в 2009 году
издательству Макмиллэн по решению
Высокого суда Англии и Уэльса при-
шлось выплатить штраф в размере поч-
ти 18 млн долларов за «незаконные
платежи» должностным лицам при не-
удачной попытке выиграть тендер Все-
мирного банка на поставку образова-

1 http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201400504
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Ростовским областным судом был осуж-
дён глава администрации одного из райо-
нов Ростовской области за различные
коррупционные преступления, в том числе
за полученную взятку за получение под-
ряда на ремонт школы. Вот как это про-
исходило: 

…«Потерпевший А. по этому поводу по-
казал, что в апреле 2008 года он обра-
тился к своему знакомому Скачкову А.В.
с просьбой помочь выиграть аукцион
по проведению ремонтных работ в <...>
школе. 15 апреля 2008 года состоялся
аукцион из четырёх претендентов, и
он его выиграл. В мае 2008 года приехал
на работу к Скачкову А.В. и спросил
у него, кому и что он должен. Скач-
ков А.В. на листке бумаги написал, что
2% от суммы контракта он должен от-
дать ему, а 10% — Главе администрации
<...> района Рудову М.М. Он согласил-
ся и приступил к работе. На одной
из планёрок, которую проводил Ру-
дов М.М., тот стал намекать ему, чтобы
он передал ему 10% от суммы контракта,
то есть он должен отдать ему <...> руб-
лей. Он согласился, но пояснил Рудо-
ву М.М., что в настоящее время у него
такой суммы нет. Тогда Рудов М.М.
стал регулярно требовать у него эти день-
ги, а в июле 2008 года дал ему указание
выполнить дополнительные работы
по школе, которые не предусматривались
контрактом. Затем Рудов М.М. потребо-
вал выделить людей и направить их
на выполнение работ в его домовладении.
Он согласился и силами своих рабочих
построил ему гараж, произвёл укладку
железобетонных плит, изготовил и устано-
вил металлические двери в подсобных по-
мещениях, произвёл внешнее и внутреннее
оштукатуривание, устройство бетонных
полов и другие работы на общую сумму
<...> рублей. В ноябре 2008 года Ру-
дов М.М. вновь напомнил ему, что
он должен ему 10% от суммы контракта.
После этой беседы перечисление денеж-
ных средств по его объекту полностью

тельных материалов в Южном Судане. Так-
же издательство на шесть лет было отстра-
нено от участия в тендерах Всемирного бан-
ка. А год спустя издательство Оксфордского
университета уличили в том, что оно напра-
вило свыше 2 млн долларов на подкуп чи-
новников в Западной Африке за помощь
в получении контрактов на поставку учебни-
ков.

В то же время Россия ещё далека от Афри-
ки в одном — никто из высокопоставленных
российских образовательных чиновников
не был осуждён за вполне очевидные для
общества факты коррупции. А вот в Нигере
в 2005 году два министра образования пош-
ли под суд по делу о растрате почти 8 млн
долларов в составе организованной преступ-
ной группы. 

Поэтому не удивительно, когда в Москве
совершаются миллиардные закупки, в том
числе такие, о каких речь шла в нашей ста-
тье в предыдущем номере журнала. И эти
закупки должны были бы стать предметом
антикоррупционного расследования, так как
оплата в размере 960,9 млн рублей за вы-
полнение работ по автоматизации финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений,
подведомственных Департаменту образова-
ния г. Москвы, превосходит все разумные
пределы. Чтобы понять, что такое «разум-
ные пределы», достаточно посмотреть, на-
пример, на документацию об аукционе
в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на пра-
во заключения муниципального контракта
на оказание услуг по модернизации и сопро-
вождению автоматизированной системы учё-
та финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений системы образо-
вания города Новосибирска и контроля
Главным управлением образования мэрии го-
рода Новосибирска на базе технологии об-
лачных сервисов. Начальная цена муници-
пального контракта на услуги, аналогичные
заключённым в Москве, составляет 19,7 млн
рублей, то есть почти в 50 раз меньше. 
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прекратилось. По этой причине он написал
жалобу на действия Рудова М.М. в Админис-
трацию <...> области. Однако по совету
Скачкова А.В. позже эту жалобу отозвал, по-
скольку Скачков А.В. обещал урегулировать
отношения с Рудовым М.М. Поскольку ничего
не менялось, он написал заявление по этим
фактам в УФСБ. В результате оперативных
мероприятий он передал Скачкову А.В. де-
нежные средства в размере <...> рублей для
Скачкова А.В. и <...> рублей — для Рудо-
ва М.М.».

Суд назначил экс-главе администрации района
по совокупности «заслуг» восемь лет шесть
месяцев лишения свободы, с лишением права
занимать должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных, админист-
ративно-хозяйственных функций в государст-
венных органах и органах местного самоуправ-
ления на срок три года, со штрафом в размере
1 миллиона рублей, с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.

Интересно, что Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ2 смягчила
приговор, исключив из него дополнительное
наказание в виде лишения права занимать
должности на государственной службе и
в органах местного самоуправления на срок
два года, обосновав это тем, что суд не кон-
кретизировал должности, которые экс-глава
администрации не может занимать во время
отбывания данного вида наказания. Стоит
ли сомневаться, что такой «опытный» чинов-
ник, выйдя на свободу, продолжит занимать-
ся любимым делом?!

Судом установлены факты коррупции даже
в таком престижном заведении, как Государст-
венный университет «Высшая школа экономи-
ки», причём университет пострадал от корруп-
ционных действий своего работника. Решением
Дорогомиловского районного суда г. Москвы
от 19 апреля 2011 года постановлено взыскать
солидарно с Т., М., М.Д. в пользу универси-
тета сумму ущерба, нанесённого путём органи-
зации заключения заведомо для них фиктив-
ных договоров подряда на выполнение ремонт-
ных работ, счетов-фактур, унифицированных

форм КС 2 по вышеуказанным догово-
рам подряда, при том, что фактически
ремонтные работы в комплексе зданий
АИК «Покровка» ГУ ВШЭ в объёме,
указанном в договорах и актах о выпол-
ненных работах, никогда не проводились
и проведение их не планировалось; орга-
низовали изготовление платёжных пору-
чений, в результате чего был осуществ-
лён перевод безналичных денежных
средств с лицевого счёта ГУ ВШЭ
в указанной сумме на расчётный счёт
ООО «Абзор-М».

Московский городской суд3 отметил,
что с целью совершения хищения Т.
совместно с М.Д., М. был разработан
общий преступный план, в рамках кото-
рого они совершали ряд сложных, заву-
алированных комбинаций, на первый
взгляд имевших законный характер, но
по сути являвшихся этапами реализации
общего преступного умысла, направлен-
ного на хищение имущества ГУ ВШЭ
(средств федерального бюджета). При
этом Т., являясь должностным лицом
и одним из руководителей ГУ ВШЭ,
принял решение об использовании предо-
ставленных ему должностных полномочий
вопреки интересам службы в корыстных
целях путём организации хищения де-
нежных средств.

В Обзоре законодательства и судебной
практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвёртый квартал
2009 года (утверждён постановлением
Президиума Верховного Суда РФ
от 10.03.2010) указывается, что вымога-
тельство взятки означает требование её
должностным лицом под угрозой совер-
шения таких действий по службе, кото-
рые могут причинить ущерб законным
интересам гражданина либо поставить
последнего в такие условия, при кото-
рых он вынужден дать взятку с целью
предотвращения вредных последствий
для его правоохраняемых интересов.

2 Кассационное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 28 ноября 2011 г. № 41-О11-96.

3 Определение Московского городского суда 
от 26 декабря 2011 г. по делу № 4г/9-11728.



ласти, она должна была организовывать
учебный процесс в соответствии с Уста-
вом, утверждать расписание занятий, гра-
фиков работы, учебно-программную доку-
ментацию, то есть как должностное лицо
она выполняла организационно-распоряди-
тельные полномочия. Одновременно М.
исполняла в порядке совмещения должно-
стей (на основании приказа председателя
Комитета по труду и занятости населе-
ния) обязанности заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, в соот-
ветствии с которыми она обязана обеспе-
чивать получение учащимися профессио-
нальных навыков, соответствующих уста-
новленной квалификации, контроль
за уровнем знаний, умений, навыков уча-
щихся, выдачей свидетельств и удостове-
рений, участвовать в проведении квалифи-
кационных экзаменов.

К ней обратился Ч.А.В. для получения
удостоверения о прохождении обучения
по профессии «Слесарь по ремонту ав-
томобилей». В нарушение порядка обу-
чения и выдачи удостоверения установ-
ленного образца, М., действуя с умыс-
лом, направленным на получение взятки
в виде денег, не внесла сведения о реги-
страции Ч.А.В. в качестве учащегося,
не издала приказ о его зачислении
в учебную группу, внесла заведомо лож-
ные сведения о прохождении им обуче-
ния по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей» в удостоверение, поставила
гербовую печать учреждения и подпись,
выдав удостоверение, подтверждающее
прохождение Ч.А.В. обучения и присво-
ение ему квалификации «Слесарь 4-го
разряда», при этом не зарегистрировала
удостоверение в книге «Учёта учащихся
и выдачи свидетельств, удостоверений».
За совершение указанных действий М.
получила от Ч.А.В. вознаграждение
в сумме 6 500 рублей. В приговоре при-
водятся ещё факты аналогичных пре-
ступных действий.

Судом, с учётом различных смягчающих
обстоятельств, экс-директор приговорена
окончательно по совокупности преступлений,

А. признан виновным в том, что он, являясь
должностным лицом — директором музы-
кально-художественного педагогического учи-
лища, имеющим право приёма выполненных
работ, получил взятку в размере 300 тысяч
рублей за подписание им актов приёма работ
по капитальному ремонту училища, которые
в полном объёме выполнены не были. Дей-
ствия А. квалифицированы судом по пункту
«г» части 4 статьи 290 УК РФ как получе-
ние должностным лицом взятки в крупном
размере в виде денег за действия в пользу
взяткодателя, которые входят в служебные
полномочия должностного лица.

Как следует из приговора, суд обоснованно
исключил из предъявленного А. обвинения
по пункту «в» части 4 статьи 290
УК РФ — «вымогательство взятки», указав
в приговоре, что предъявленное ему обвине-
ние по данному квалифицирующему признаку
не нашло своего подтверждения в ходе су-
дебного следствия. Судом сделан вывод
о том, что угроза А. направить в Министер-
ство образования и науки письмо о некачест-
венно выполненной ООО «Строймастер»
работе не образует признака вымогательства,
поскольку недоделки в ремонте училища
имелись в действительности, а угроза со сто-
роны взяткополучателя совершить в отноше-
нии взяткодателя законные действия, хотя
и ущемляющие его интересы, не является
вымогательством.

Печально, что есть и дела, связанные с кор-
рупцией не в рамках хозяйственной деятель-
ности образовательных учреждений, а в рам-
ках собственно образовательного процесса.

Президиум Московского областного суда4

установил, что М. получила взятку, совер-
шила служебный подлог при следующих ус-
тановленных приговором суда обстоятельст-
вах: как директор государственного образо-
вательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Московской об-
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предусмотренных частью 1 статьи 292
УК РФ, частью 1 статьи 290 УК РФ, путём
частичного сложения к одному году лишения
свободы без штрафа. В соответствии со стать-
ёй 73 УК РФ назначенное наказание судом
решено считать условным с испытательным
сроком на один год.

А в постановлении Алтайского краевого суда
от 06.07.2010 по делу № и44у-164-2010
отмечается, как П.Д. дал взятку в виде денег
в сумме 500 рублей преподавателю дисципли-
ны «Эксплуатация машинно-тракторного пар-
ка» К.А. за изготовление от его имени курсо-
вой работы, её зачёт и допуск к экзамену
по указанной дисциплине.

П.Д. осознавал свою обязанность выполнить
курсовую работу, а также осознавал воз-
можные неблагоприятные для него последст-
вия в виде недопуска к экзамену, но не же-
лал затратить на выполнение работы необхо-
димый труд. Проверка курсовых работ, за-
чёт и приём экзамена по указанной дисцип-
лине входили в круг должностных обязанно-
стей К.А. Допуск к сдаче экзамена являлся
прерогативой педагогического совета, однако
совет решал вопрос о допуске к экзаменам
на основании полученных от преподавателей
сведений о выполнении либо невыполнении
учебного плана и оценок по сданным экза-
менам.

К.А. за взятку выполнил все обусловленные
обязательства, причём в суде утверждалось,
что никакой взятки не было, а был продан
диск с готовыми курсовыми работами, однако
они впоследствии этот диск потеряли, но К.А.
зачёл курсовую и допустил до экзамена.

За получение взятки был осуждён преподава-
тель, а за дачу взятки — учащийся. При-
чём П.Д. осуждён по части 1 статьи 291
УК РФ к одному году лишения свободы,
на основании статьи 73 УК РФ условно с ис-
пытательным сроком два года.

Президиум Алтайского краевого суда указал
на то, что данное преступление законом отне-
сено к категории преступлений средней тяжес-
ти, а потому нет оснований считать его мало-
значительным, несмотря на то, что сумма
взятки составила всего 500 рублей.

Так что о последствиях коррупции
в рамках образовательного процесса
стоит задуматься не только директорам,
но и учителям и учащимся. 

Êîððóïöèÿ âûäóìàííàÿ

Независимо от степени общественной
опасности коррупционных деяний пра-
воохранительные органы не имеют пра-
ва на провокации, а доказательства, со-
бранные по уголовному делу, возбуж-
дённому с нарушением требований за-
кона, недопустимы. Между тем
на практике провокации правоохрани-
тельных органов происходят очень час-
то, но далеко не всегда директора об-
разовательных учреждений находят
в себе силы им противостоять. Бороть-
ся с необоснованными обвинениями не-
обходимо до конца, так как суд первой
инстанции может вынести и неправо-
судное решение.

Так, в частности, приговором Усман-
ского районного суда от 26.03.2007
Ш., директор образовательного учреж-
дения «П», осуждён по части 3 ста-
тьи 159 УК РФ к двум годам лише-
ния свободы с лишением права зани-
мать руководящие должности в госу-
дарственных образовательных учрежде-
ниях сроком на три года, в силу ста-
тьи 73 УК РФ условно с испытатель-
ным сроком на два года.

Определением судебной коллегии Ли-
пецкого областного суда
от 15.05.2007 приговор суда отменён
в связи с существенными нарушениями
уголовно-процессуальных норм, допу-
щенными в период предварительного
следствия, которые не могут быть уст-
ранены в судебном заседании.

Уголовное дело возбуждено в отноше-
нии Ш. 30.01.2006 по части 1 ста-
тьи 290 УК РФ, а 17.07.2006 уголов-
ное преследование в отношении Ш.
по предъявленному ему обвинению



Вручая Ш. 30.01.2006 лечебно-профи-
лактическое бельё и лежак за положи-
тельную оценку по истории, выставлен-
ную К., сотрудник ОРЧ БЭП УВД
действовал за рамками уже реализован-
ного постановления от 20.09.2005, и
на тот период Ш. не подозревался в со-
действии К. в выставлении положитель-
ной оценки, в чём впоследствии предъяв-
лено обвинение.

Постановления же о проведении опера-
тивного эксперимента в отношении Ш.
в январе 2006 г. в связи с получением
незаконного вознаграждения за выставле-
ние положительной оценки по истории
учащемуся К. не имеется, а согласно ста-
тьи 8 Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» оперативный эксперимент
проводится на основании постановления,
утверждённого руководителем органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность.

Согласно статье 89 УПК РФ в резуль-
тате доказывания запрещается использо-
вать результаты оперативно-розыскной
деятельности, если они не отвечают тре-
бованиям, предъявленным к доказательст-
вам. Следовательно, результаты оператив-
ного эксперимента незаконны, а получен-
ные доказательства в результате опера-
тивного эксперимента следует признать
недопустимыми.

Поскольку предварительное расследование
по уголовному делу проведено по невоз-
буждённому уголовному делу и процедура
судопроизводства не соблюдена, а резуль-
таты оперативно-розыскной деятельнос-
ти — недопустимые доказательства, обви-
нительный приговор в отношении Ш. от-
менён, а уголовное дело прекращено
по части 1 статьи 27, пункту 1 части 1
УПК РФ.

Недавний суд над одним из самых извест-
ных педагогов Челябинска, директором
физико-математического лицея № 31
Александром Поповым — также из серии
необоснованных обвинений в коррупции

по части 1 статьи 290 УК РФ прекращено
по основанию, предусмотренному пунктом 2
части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием
в деянии состава преступления.

21.07.2006 без возбуждения уголовного дела
по части 3 статьи 159 УК РФ вынесено по-
становление о привлечении Ш. в качестве
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159
УК РФ.

Поскольку уголовное дело в отношении Ш.
по части 1 статьи 290 УК РФ прекращено,
а по части 3 статьи 159 УК РФ уголовное
дело не возбуждалось в соответствии
со статьёй 146 УПК РФ, то и обвинение
по части 3 статьи 159 УК РФ Ш. предъ-
явлено незаконно, а в связи с этим все до-
казательства считаются полученными с на-
рушением требований УПК РФ, в соответ-
ствии со статьёй 75 УПК РФ являются
недопустимыми доказательствами и не могут
быть положены в основу обвинения. Кроме
того, Липецкий областной суд указал на то,
что оперативный эксперимент в отношении
Ш. проведён с нарушением Закона «Об
оперативно-розыскной деятельности».

По запросу суда в связи с рассмотрением
уголовного дела в отношении Ш. была ис-
требована копия постановления о проведении
оперативного эксперимента в отношении ди-
ректора «П» Ш. В суд представлена копия
постановления о проведении оперативного
эксперимента от 20.09.2005 в «П» в связи
с тем, что директор «П» Ш. получает неза-
конные денежные вознаграждения от лиц,
желающих перевестись в «П».

Из справки-меморандума следует, что подо-
зрение Ш. в получении незаконных денеж-
ных вознаграждений не нашло своего под-
тверждения, в связи с чем ОРЧ БЭП УВД
для исключения провокационных моментов
отказалось от оперативной разработки в дан-
ном направлении и перенесло встречи с Ш.
на январь 2006 г.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Àíàòîìèÿ êîððóïöèè
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правоохранительными органами. 29 августа
2014 г. Центральный районный суд Челябин-
ска оправдал директора, признав необоснован-
ными обвинения его в покушении на мошенни-
чество и покушение на посредничество в пере-
даче взятки. Провокатор-«взяткодатель» при-
шёл к директору лицея после шести часов ве-
чера, когда бухгалтерия и касса уже не работа-
ли, а появившиеся оперативники изъяли деньги
из сейфа, а не из личных вещей руководителя
учебного заведения. Педагог объяснял, что кас-
са и бухгалтерия уже не работали и он намере-
вался на следующий день передать эти деньги
как пожертвование в фонд школы.

Суд признал несостоятельными доводы обви-
нения и не усмотрел состава преступления
в действиях директора. Суд, рассмотрев
предъявленные обвинения, подчеркнул, что ни-
какой корысти директора лицея доказать обви-
нению не удалось: он взял деньги исключи-
тельно для нужд школы, поэтому состава пре-
ступления суд не усмотрел. 

Судья отметила, что по показаниям родителей,
учителей и сотрудников бухгалтерии все доб-
ровольные пожертвования расходовались
на поездки школьников на различные олимпи-
ады и прочее. Никаких сведений в пользу то-
го, что Попов взял деньги на собственные
нужды или нужды родных, сторона обвинения
не представила.

Кроме того, суд нашёл многочисленные нару-
шения, допущенные при проведении оператив-
но-следственных мероприятий, в том числе при
передаче денег Попову. Основные доказатель-
ства, представленные прокуратурой, были при-

знаны ненадлежащими, добытыми с на-
рушениями закона, которые не могут
свидетельствовать о виновности Попова.

Ещё один интересный нюанс, отражён-
ный в приговоре суда. При осмотре ме-
ста происшествия — после передачи
и изъятия денег в кабинете Попова —
в качестве понятого участвовала граж-
данка Власова, которая, как выяснилось,
является женой оперативника полиции,
проводившего эти мероприятия. Тем са-
мым, как указано в приговоре, она была
заинтересована в исходе дела, что также
противоречит закону.

Суд также усмотрел со стороны поли-
цейских подстрекательство к соверше-
нию преступления, что незаконно.
За директором лицея судом оставлено
право на реабилитацию. После вступле-
ния приговора в законную силу проку-
ратура должна принести официальные
извинения за необоснованное привлече-
ние к уголовной ответственности, также
директор лицея имеет право на компен-
сацию имущественного и морального
вреда, которая должна быть взыскана
с государства.

В делах о коррупции немаловажно це-
леполагание: для школы берутся деньги
или для себя лично. Последнее —
умысел на личное обогащение, важный
элемент доказательства при уголовном
преследовании. В первом же случае
есть шансы доказать в суде свою не-
виновность в коррупционных преступ-
лениях. ÍÎ
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ÊÎÌ ÇÂÎÍÈÒ ÊÎËÎÊÎË 
â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè…

Ìèõàèë Âëà�è�èðîâè÷ Âîðîïàåâ, 
профессор кафедры теории и истории педагогики 
Московского городского педагогического университета

ÏÎ

Ïåðñïåêòèâû òîãî, ÷òî Ðîññèÿ áó�åò ïîë�îñòüþ è�òåãðèðîâà�à â ïðàâîâîå ïîëå
Åâðîïåéñêîãî ýêî�î�è÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, â �û�åø�åé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè
ñòà�îâÿòñÿ ïðèçðà÷�û�è. Íåñ�îòðÿ �à ýòî, ïðè�öèïû, çàëîæå��ûå ïðîåêòî�
Ìåæ�ó�àðî��îãî Áà�êà ðåêî�ñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (IBRD-IDA) «Education Reform
Project» ¹ P050474 è ðÿ�î� �ðóãèõ �åæ�ó�àðî��ûõ �îêó�å�òîâ, ïðî�îëæàþò
ïðèëåæ�î èñïîë�ÿòüñÿ. �à��àÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à îáñóæ�å�èþ òåçèñà î ç�à÷å�èè ýòèõ
ëîêàëü�ûõ �ëÿ �èðîâîé èñòîðèè ñîáûòèé â êî�òåêñòå ñîîò�îøå�èÿ ïðîöåññîâ
ãëîáàëèçàöèè è âûæèâàå�îñòè �àöèî�àëü�ûõ ñèñòå� îáðàçîâà�èÿ.

� традиционная система образования � реформы образования � инструктивные
письма Минобрнауки � язык нормативных документов � «инновирование»,
стандарты общего образования � дестабилизация устойчивой структуры 

в официальной версии. Большая часть
из них сводилась к тому, что образование
не реформируется, а полностью разруша-
ется. Между тем эта критика не повлияла
на темпы реализации реформы. 

Столь масштабный социальный институт,
как система образования, испытывает
на себе влияние огромного количества
факторов, которые по весомости могут по-
спорить с государственной властью. Среди
них, к примеру, аномия1, связанная с кри-
зисом, который был вызван поиском новой
государственной идеологии; фактическая
победа массовой культуры, поддержанная
маркетингом транснациональных корпора-
ций; доминирование на экранах продукции
Голливуда и многое другое. Да и цели са-
мого государства не настолько очевидны.

Ñовершенно очевидно, что тради-
ционная система образования, как
и педагогическое знание, сложив-
шиеся ещё в СССР и пережив-
шие перестройку, уходят в небы-
тие. Официальная позиция госу-
дарственных органов Российской
Федерации по поводу реформиро-
вания образования достаточно
проста: реформы направлены
на формирование творческого, сво-
бодного человека, гражданина пра-
вового государства и призваны по-
кончить с авторитарным образова-
нием и ущербной советской
и постсоветской педагогической
наукой. Поскольку реформа прямо
касается жизненных интересов
большей части населения, она вы-
звала жёсткую эмоциональную
критику. В рамках этой критики
оценки реформы, естественно, бы-
ли совершенно иными, нежели 1 Аномия — состояние общества, при котором наступают

разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей
и норм, гарантирующих общественный порядок.
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Например, настоятельные интенции федераль-
ных органов к общественным партнёрам школы
и бизнесу, намерения повысить роль муници-
пальных органов (и муниципальных бюджетов)
явно демонстрируют стремление в перспективе
сократить участие федеральных средств в об-
щем образовании. 

Охватить все стороны развития системы обра-
зования вряд ли способно даже комплексное
междисциплинарное исследование. Поэтому мы
остановимся на некоторых ключевых, на наш
взгляд, аспектах.

Ê ÷åìó ñâåëàñü ðåôîðìà?

Если дистанцироваться от напряжённого и по-
литизированного дискуссионного поля, окружа-
ющего реформу образования, можно выделить
несколько тезисов, описывающих факты, к ко-
торым свелась реформа образования (вне зави-
симости от того, закреплены ли они в норма-
тивных документах как её цели).

1. Внедрение в институт образования экономиче-
ских механизмов: изменение системы финансиро-
вания, введение экономических задач в число
других целей деятельности образовательных ор-
ганизаций, перестройка нормативной базы управ-
ления образованием на основе идеологии управ-
ления качеством (ФГОС, ЕГЭ, ИГА) и пр.

2. Формирование на основе старых образова-
тельных организаций (школ, детских садов
и пр.) новых, гораздо более крупных органи-
заций. 

3. Замена языка образования: начиная от язы-
ка научной педагогики вплоть до языка норма-
тивных документов. 

В число этих результатов мы осознанно
не включили то, о чём регулярно отчитывается
Минобрнауки, — повышение качества образо-
вания. Никто не спорит, что формирование
конвергентного мышления, универсальных
учебных действий как самостоятельная задача,
стоящая перед каждым учителем, — это пре-
красно. Как и то, что борьба за честную
и справедливую оценку учебных достижений
учащихся в насквозь коррумпированном социу-
ме, — это хорошо (хотя здесь со мной многие

не согласятся). И много успешных школ
и творческих учителей, которым дейст-
вительно есть чем гордиться. Но всё же
официальная статистика вызывает со-
мнения, и даже в PISA участников вы-
борки не спрашивают, сколько с ними
занимаются бабушки, родители и репе-
титоры. 

Известно, что в России 1990-х годов
был внедрён самый рыночный из всех
рыночных вариантов экономики.
Не удивительно, что образование оказа-
лось втянуто в сферу экономики и эко-
номические критерии стали важнейшими
в ряду других критериев деятельности
образовательных учреждений.

В науке известно понятие «экономичес-
кого империализма» — экспансии эко-
номических методов в сопредельные гу-
манитарные науки. Отечественная педа-
гогика — пример отрасли знания, где
такая экспансия состоялась. Но не сле-
дует путать экономическую теорию
(точнее economics — развитую социаль-
ную науку с огромным количеством на-
правлений) и экономические идеи, кото-
рые используются в реформировании
образования в России. Это примерно
то же, что приравнивать систему науч-
ных взглядов Карла Маркса к взглядам
комиссара, раскулачивающего «классово-
го врага».

Ïåðâîèñòî÷íèê äëÿ ïåðâîèñòî÷íèêîâ

Одна из центральных идей, на которых
основана реформа образования в Рос-
сии, — обеспечение качества образова-
ния и связанные с ней идеи операциона-
лизации и стандартизации. 

Методология обеспечения качества об-
разования соотносится (неочевидно)
со стандартами ISO2 и ещё более

2 International Organization for Standardization —
международная организация, занимающаяся 
выпуском стандартов. 



ряда отечественных учёных-педагогов на-
учный подход, отвергающий любые цели
управления, кроме операционализируемых,
стал Сredo современных российских стан-
дартов общего образования. Все результа-
ты, на которые ориентирована школа,
в том числе и результаты воспитания лич-
ности, должны были быть однозначно из-
мерены и составлен проект (план) их по-
шагового достижения. Так как среди ав-
торов стандарта, видимо, ещё оставались
профессионально грамотные люди, знаю-
щие о том, что в масштабах территори-
ально распределённой системы размером
со страну невозможно измерить «личност-
ные результаты», они стыдливо делегиро-
вали эту миссию на уровень школы (как
и почти всё остальное).

Объективная нереализуемость стандарта
ввергает школу в критическую организа-
ционную патологию (по А.И. Пригожи-
ну — причина устойчивого целенедости-
жения организации5). Ниже мы покажем,
что другие факторы ещё более усиливают
её действие.

Ìåòàôîðà èííîâàöèîííîñòè

Тезис об инновационности образования —
самый невнятный, самый расплывчатый
из обоймы идеологических основ реформи-
рования отечественной системы образова-
ния. Мы имеем в виду не проблему внед-
рения инноваций в образовании, которая
вполне научна, а именно метафору «инно-
вационности» в большинстве официальных
документов, посвящённых образованию.
Если в коммерческой организации цели
Quality Improvements (QI) — улучшение
качества — совершенно очевидны, то в со-
временной российской образовательной ор-
ганизации инновационность превратилась
в самоцель: «Неважно, лучше или хуже,
главное — иначе!». В инструктивных пись-
мах Минобрнауки практически не встреча-
ется такая логическая конструкция, как

неочевидно с моделями всеобщего менедж-
мента на основе качества (TQM)3. Так как
мы рассматриваем их как «первоисточник
для первоисточников» педагогических кон-
цепций качества образования, то имеет
смысл остановиться на них подробнее. 

Наиболее общие положения всеобщего ме-
неджмента на основе качества сводятся к то-
му, что фирма должна постоянно и одновре-
менно добиваться усовершенствования трёх
составляющих: качества продукции, качества
организации процессов, уровня квалификации
персонала. В своём классическом варианте
TQM включает два механизма: контроль
качества и его постоянное повышение. Стан-
дарты ISO во многом опираются на те же
механизмы, но они более технологичны, бо-
лее статичны, не предусматривают вовлече-
ния в процессы поддержания качества всех
сотрудников. Напомним, что стандарты
ISO 9001 — многоуровневые детализиро-
ванные документы, включающие описание
как общих принципов, так и должностных
инструкций сотрудников, отвечающих за кон-
троль качества. Эти стандарты рассчитаны
на нивелирование специфики корпоративных
культур, экономической среды, институцио-
нальных особенностей, это стандарты глоба-
лизации. Не случайно эти стандарты стали
политизированным инструментом европейской
интеграции. И организации вынуждены им
следовать, если хотят сохранить свои пози-
ции на рынке. 

Знаковым событием для подготовки педаго-
гического сообщества к грядущим реформам
стала очень вовремя переведённая с финского
книга Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен,
П. Поренне, Й.Х. Ниссинен4, посвящённая
управлению по результатам. Усилиями целого
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3 Total Quality Management (всеобщее управление
качеством) — общеорганизационный метод непрерывного
повышения качества всех организационных процессов.
4 Тимо Санталайнен, Эеро Воутилайнен, Пертти Поренне,
Йоуко Х. Ниссинен. Управление по результатам: 
Пер. с фин. / Общ. ред. и предисл. Я.А. Лейманна. — 
М.: Прогресс: Универс, 1993. — 318 с.

5 Пригожин А.И. Методы развития организаций. —
М.: МЦФЭР, 2003. — С. 96.
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«инновация, направленная на…». Инновацион-
ность в образовании превращается в бесконеч-
ный бег без цели. В данной статье используем
для его обозначения неологизм «инновирова-
ние», некоторое время назад широко использо-
вавшийся в системе Московского департамента
образования.

Может показаться, что «инновирование» на-
правлено на идеологическую зачистку остатков
советского наследия, но его эффекты гораздо
шире и глубже. Прямое следствие «инновирова-
ния» — дестабилизация любой устойчивой
структуры в образовательной организации. Пси-
хика человека, тем более ребёнка, не может су-
ществовать в мире, где отсутствуют устойчивые
структуры. В художественной фантастике авто-
ры создавали образы мира одноразовых вещей,
и это были очень мрачные картины. Но только
у Министерства образования и науки РФ хва-
тило креативности, чтобы взять курс на созда-
ние мира одноразовых организаций.

Простота и изящество, с помощью которых
власть в лице Министерства образования изо-
лировала традиционные для образования экс-
пертные сообщества от механизмов разработки
политики и принятия решений, и тем самым
закрепила ïîë�óþ çà�å�ó ïå�àãîãè÷åñêîãî
ÿçûêà �ëÿ îáðàçîâà�èÿ, покоряет. Не потре-
бовалось ни репрессий, ни даже изменения
финансирования (хотя последнее, несомненно,
имело место). В отличие от мрачного совет-
ского тоталитаризма, который нормативно за-
креплял только идеологию, в современном го-
сударственном образовательном стандарте нор-
мативно закреплён единственный научный под-
ход — «системно-деятельностный». Одним
предложением вся научная педагогика и психо-
логия была удалена с игрового поля «образо-
вание». На нём остался очень узкий круг но-
сителей сакрального знания, и никого не сму-
тило, что подход (подозрительно похожий
на традиционно существующие) оказался прак-
тически без научной школы и даже без текс-
тов, в которых основатели рассказывали, что
это такое (за исключением нескольких статей
в журналах и фрагментов монографий). Впро-
чем, волна публикаций, в том числе доктор-
ских исследований по теме «какой хороший
системно-деятельностный подход», всё увели-
чивается, и скорее всего интрига с его таинст-
венным смыслом будет раскрыта. 

Óêðóïíåíèå øêîë

Это самое очевидное, в отличие от «ин-
новирования», явление в реформирова-
нии и в то же время самое загадочное
по своим целям и истокам. Никто
не знает имён интеллектуалов, предло-
живших власти этот путь. И никого
не останавливает, что в мире трудно
найти аналогичные примеры укрупнения,
и что ещё живы воспоминания о по-
следствиях увлечения укрупнением в со-
ветскую эпоху.

Для обывателя объяснение укрупнения
очень простое: сократят трёх директо-
ров — оставят вместо них одного.
Начальство в России не любят, так что
цель вполне убедительная. Однако быв-
шие директора остаются заместителями
нового директора, да и руководитель
холдинга получает совершенно другую
зарплату.

В изложении руководителя Московского
департамента образования И.И. Калины,
который, видимо, ближе всех смог по-
дойти к тому идеальному результату,
на который ориентируется Минобрнау-
ки, причины укрупнения сводятся к сле-
дующим тезисам: 
� педагог должен управлять педагогиче-
ской единицей;
� образовательная организация — это
не педагогическая единица, а единица
бюджетная;
� бюджетной единицей должен управ-
лять руководитель-менеджер;
� так как хороший руководитель-менед-
жер вместе с командой должен получать
очень хорошую зарплату, то лучше объ-
единять много школ6. 

Из приведённых тезисов вроде бы сле-
дует, что руководители холдингов будут

6 Рейтер С. Москва — это не сельская школа:
Интервью с И. Калиной / РБК. URL:
http://daily.rbc.ru/ins/society/11/11/2014/
546213a7cbb20f7b38b392f7 (Дата обращения
01.12.2014). 



Во-первых, на многократно описанный
в научной и художественной литературе
(и прочно ныне забытый) феномен от-
чуждения человека в капиталистическом
обществе. Стоимость — универсальный
заместитель всех ценностей. Чем ближе
она стоит к этическим и эстетическим
ценностям, тем сильнее они размываются.
И чем больше мы впускаем в школу ры-
нок, тем меньше там остаётся воспитания.

Во-вторых, рынки бывают разные.
А. Бузгалин, А. Колганов описывают 
S-рынки. В современном мире интенсивно
развивается так называемый превратный
сектор капитала — такие сферы, как фи-
нансовые спекуляции, масс-культура
и вызывающее пресыщение сверхразвитие
утилитарного потребления, политическое
и духовное манипулирование человеком
и т.п. Все они рождают особый мир си-
мулятивного, призрачного, откуда исходят
наваждения. Каждая из этих сфер полна
симулякров. Финансовые спекуляции
на мировых рынках валют симулируют
реальные инвестиции в развитие матери-
ального производства или культуры. Мар-
кетинг создаёт симулякры полезных чело-
веку благ и действительных потребностей.
Это бытие «наведено» на людей капита-
лом подобно тому, как злой колдун наво-
дит морок. В результате у людей форми-
руются «наведённые» потребности —
«оторваться с «Фантой», «запепсовать
мегахит». В ряду подобных S-товаров
присутствуют и образовательные услуги.
С. Бузгалин и А. Колганов пишут о чело-
веке-бренде, о человеке-симулякре, кото-
рые вполне могут выступать ориентиром
для субъекта, приобретающего образова-
тельные услуги8. Несложно сделать оче-
видный логический вывод: сущность обра-
зовательной услуги заключается в том,
что она легко превращается в S-товар,

заниматься только деньгами и никак не вме-
шиваться в педагогическую деятельность.
Уставы образовательных холдингов (что
вполне логично) возлагают на руководителей
всю полноту ответственности за все резуль-
таты деятельности образовательной организа-
ции и предоставляют им все необходимые
полномочия. Да и вряд ли возможно управ-
лять деньгами, не управляя организацией.

В чём же тогда реальный результат укрупне-
ния школ? — В уничтожении традиционных
организационных структур, традиционных
систем отношений, традиционных укладов,
традиционных корпоративных культур.
Но зачем? — Можно только догадываться… 

Догадки такого рода уже давно озвучива-
ются. Отечественные учёные, идеологически
поддерживающие реформы, уверенно выска-
зываются о необходимости уничтожения
школы в современном виде: «Институт
школы до сих пор во многом является тем
«дисциплинарным институтом», социальный
проект которого был задуман и реализован
ещё в середине XVIII века… и сегодня мы
находимся перед лицом неэффективной со-
циальной «псевдоформы», то есть в ситуа-
ции, когда прежний исторический прототип
уже невозможен, а нового прототипа орга-
низации школы как современного социаль-
ного института не создано...»7.

Îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè 
êàê S-òîâàðû

Сама идея вовлечения школы в рыночные
отношения не нова, как и её частный вари-
ант с подушевым финансированием. Она
имеет и многочисленные аргументы «за», и
не менее многочисленные аргументы «про-
тив». Хочется обратить внимание на другое. 
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8 Бузгалин А., Колганов А. Рынок симулякров: взгляд
сквозь призму классической политической экономии //
Альтернативы. — 2012. — № 2. — URL:
http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/a2-2012/
15619-rynok-simulyakrov-vzglyad-skvoz-prizmu-klassicheskoy-
politicheskoy-ekonomii.html (Дата обращения 01.12.2014).

7 Попов А.А. Социально-антропологические основания
практик современного образования // Вестн. Том. гос. 
ун-та. — 2008. — № 314. — С. 61. URL: http://cyber-
leninka.ru/article/n/sotsialno-antropologicheskie-osnovaniya-prak-
tik-sovremennogo-obrazovaniya (Дата обращения: 07.02.2014).
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и в её цене может присутствовать некая пре-
вратная форма, создающая видимость высокой
стоимости данного феномена, но при этом
скрывающая действительное содержание — це-
ленаправленное, осуществляемое нерыночными
методами манипулятивное, сознательное воздей-
ствие на человека, общество и экономику.

Ïðîíèêíîâåíèå ñèìóëÿöèé 
â ñôåðó ïåäàãîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

В настоящее время усиливается тенденция
к секвестированию и размыванию естествен-
но-научной ипостаси педагогики и гипертро-
фированному разрастанию её мистической
и легитимационной составляющих. Кроме то-
го, стремительный рост объёма научно-педа-
гогических текстов в сочетании с изъянами
коммуникации в рамках научного сообщества
объективно осложняет (если не сказать жёст-
че — делает невозможным) структурное упо-
рядочение научно-педагогического знания.
Имеют место и прогрессирующие затруднения
с верификацией в области научно-педагогиче-
ского знания. 

Симуляция — понятие, фиксирующее феномен
тотальной семиотизации бытия, вплоть до об-
ретения знаковой сферой статуса единственной
и самодостаточной реальности. Симулякр —
термин, специально придуманный для ситуа-
ции, когда понятие в принципе не может быть
соотнесено с неким объектом, то есть теряет
значение, переставая быть понятием, сохраняя
при этом способность выступать основой ком-
муникации. 

Симулякры заботятся о своём существовании,
выстраивая запреты и ограничения. Попадая
в нормативный документ, симулякр оказывает-
ся на острие «инновирования», и социальная
реальность деформируется под воздействием
властных механизмов. Неважно, что нельзя
измерить личностные результаты, — уже не-
сколько лет вся начальная школа успешно их
измеряет и не менее успешно отчитывается. 

Расплата за господство симулякров ужасна,
особенно в образовании, — это не просто
определённые недостатки или сбои в процес-
сах, это размывание самой школьной реальнос-
ти. Современная «образовательная» бюрокра-

тия уничтожает «первородную» естест-
венную, онтологическую реальность вос-
питания и населяет её симулякрами, ко-
торые похожи на свои прототипы —
педагогические подходы и теории,
но таковыми не являются. 

Симулякр скрывает абсурд. А постпере-
строечная педагогика России — это пе-
дагогика абсурда9. Очевидно, что в пе-
риод крупных социальных сдвигов ре-
формирование и инновации в обществе
рождают непонимание и ощущение аб-
сурдности у многих слоёв населения.
Когда-то многие учителя гимназий были
шокированы аббревиатурой ШКРАБ
и дальтон-планом, хотя почти наверняка
были педагоги, которые восприняли нов-
шества с энтузиазмом как возможность
личной самореализации. 

Абсурд рождается при столкновении те-
оретических конструкций «старого»
и «нового» формата. На уровне норма-
тивных документов федерального уровня
сосуществуют «конкурентоспособность
личности» и «гуманистическая ориенти-
рованность системы образования». 

Уже много лет как насмешка над здра-
вым смыслом «живёт» принятое отече-
ственным педагогическим сообществом
понятие «безопасная личность». 

Абсурд рождается на границе естест-
венно-научной ипостаси педагогики
и её мистической части. Хотя, по боль-
шому счёту, духовность, как некое
трансцендентное измерение человека
(по христианскому догмату — «искру
Божию») в принципе нельзя оценить
эмпирически, тем не менее в текстах
встречается словосочетание «духовная
компетентность». 

9 В данной статье абсурд понимается как феномен,
связанный со сложностью или невозможностью
интерпретировать высказывание, события, явление
в рамках определённой семиотической системы. Су-
ществует и абсурд, который в принципе невозможно
интерпретировать ни в одной семиотической системе.



положить, что если школа как базовое
звено в системе непрерывного воспитания
и обучения исчезнет, криминализация на-
шего общества геометрически возрастёт.
Радикальное реформирование и тем более
замена школы как культурно-историческо-
го института приведёт к не менее ради-
кальному изменению общества. И вряд
ли это общество будет лучше, чем ны-
нешнее. 

Фактический, а не декларируемый смысл
реформы образования в России — пол-
ный демонтаж всего традиционного со-
циального института образования, на-
чиная с организационных форм и кончая
теоретическим и практическим уровнями
педагогического знания, при совершенно
абсурдных, симулятивных проектах нового
образования. 

Колокол, возвещающий похороны тради-
ционного образования в России, на самом
деле звучит по всем традиционным нацио-
нальным системам образования. Только
прислушивается к нему исключительно
средний класс. Элита учит своих детей
в других местах, а остальное население
соразмеряет будущее своих детей с рекла-
мой и телешоу. Продолжают сопротив-
ляться пока что русская провинция,
да бабушки с дедушками, сидящие с вну-
ками и в ужасе пытающиеся спасти детей
от «нашей новой школы».

Хоронится не только образование, уходит
в небытие семья с нормальными отноше-
ниями между детьми и родителями, Цер-
ковь, в которой мужеложество считалось
смертным грехом, шекспировские герои
уступают место эпатажному перформансу.
Уходит весь мир, который средний класс
наивно считал нормальным. ÍÎ

Àáñóðä êàê òåõíîëîãèÿ

На этом можно было бы завершить изложе-
ние, если бы не одно важное обстоятельство:
абсурд может выступать и выступает как
технология. Технология мощная и деструк-
тивная. Если огромная армия профессионалов
не понимает, что происходит, то это разру-
шает их жизнь. Причём не только професси-
ональную, но и личную. Боги знали, как
проклясть Сизифа. «Удерживание» восприя-
тия абсурда, и сохранение при этом своего
«Я» — тяжёлое бремя для человека. 

Наиболее личностно сильные учителя сопро-
тивляются, кто-то уходит, кто-то внешне
приспосабливается, но большая часть людей
ломается и превращается в один из идеалов
реформы образования — менеджеров по ре-
ализации образовательных услуг. Данная
среда начинает порождать людей, которые
не только хорошо адаптируются к описанным
«нечеловеческим» условиям, но и становятся
носителями соответствующих антиценностей.
Такая среда создаёт благоприятные социаль-
ные фильтры для движения вверх по адми-
нистративной лестнице лиц с отрицательной
духовностью. Если во главе образовательного
учреждения (или территориальной системы)
станет пассионарий-разрушитель, то ему
вполне по силам переориентировать воспита-
ние с социального на антисоциальное. 

Социальные институты имеют значительную,
хотя и не бесконечную, силу инерции. Шко-
ла укоренена в отечественной культурно-ис-
торической традиции. Система школьных
символов пронизывает жизнь каждой семьи.
Среди большого перечня функций школы
одна из важнейших — обеспечение социаль-
ного контроля за учащимися. Можно пред-

Ì.Â. Âîðîïàåâ.  Ïî êîì çâîíèò êîëîêîë â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè…
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ÔÅ

Êòî íè î ÷¸ì íå ñïðàøèâàåò, òîò íè÷åìó íå íàó÷èòñÿ.

Ò. Ôóëëåð

Âîïðîñû êóäà âàæíåå îòâåòîâ.

Ê. Àíäåðñîí

Íóæíî óìåòü ïðàâèëüíî ôîðìóëèðîâàòü âîïðîñ. Ýòî ïîëîâèíà äåëà.

À âòîðàÿ ïîëîâèíà — óìåíèå óñëûøàòü îòâåò.

Á. Àêóíèí

Ãîòîâÿ ðóêîïèñü ê�èãè «Êàê ïî�î÷ü ó÷èòåëþ â îñâîå�èè ÔÃÎÑ», àâòîðû 
÷èòàëè ëåêöèè ïî îñâîå�èþ ñòà��àðòîâ, ïîëó÷àÿ óñò�ûå è ïèñü�å��ûå âîïðîñû
ïî ïðîáëå�å. Êðî�å òîãî, ðåñïî��å�òà� èç ðàç�ûõ ðåãèî�îâ ñòðà�û ðàçîñëàëè
ñî�åðæà�èå áó�óùåé ê�èãè è ïîïðîñèëè èõ �àïèñàòü, îòâåòû �à êàêèå âîïðîñû 
î�è õîòåëè áû ïðî÷èòàòü â ãîòîâÿùå�ñÿ ïîñîáèè. Òàêè� îáðàçî� ïîëó÷èëè
áîëüøîé �àññèâ âîïðîñîâ ïðàêòèêîâ. ×àñòü îòâåòîâ �à �àèáîëåå îñòðûå
è è�òåðåñ�ûå âîïðîñû ïðå�ñòàâëå�à â ýòîé ñòàòüå.

� системно-деятельностный подход � характеристики в перечнях
стандартов � система требований к результатам образования
� требования к условиям образовательного процесса � новизна стандартов

À нализ всех поступивших вопросов
обнаружил одно очень неприятное
явление, о котором мы не можем 

промолчать. Значительная часть (при-
мерно половина) присланных вопросов



Системный подход — это важная научная
категория, которую следует основательно
изучать по первоисточникам, перечень кото-
рых читатель найдёт в Интернете. Мы же
ответим на вопрос кратко, применительно
к категории наших образованных читателей
книги и предмету её рассмотрения.

Системный подход — это высокоразви-
тый способ мышления, призма ви`дения,
когда человек рассматривает любой объ-
ект или субъект, с которым он взаимо-
действует, как систему, то есть не как
сумму, а как целостный комплекс взаимо-
связанных компонентов.

Всякая система (директор, завуч, учитель,
ученик, педколлектив, школа, содержание
образования, педагогический процесс
на уроке, его результаты и т.д.) характери-
зуется:
� целью (которую ставит человек перед со-
бой, перед объектом, который он создаёт как
систему или с которым взаимодействует);
� структурой (части системы — не хао-
тичное их скопление, а то, что расположе-
но в определённом порядке, имеет своё
строение);
� связями и отношениями частей, которые
делают систему целостной.

Есть и другие важные характеристики сис-
темы (полнота, включённость в систему
более высокого порядка и т.д.).

Важно, чтобы читатель понимал, что
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, как и технология их
освоения, представляют собой не случай-
ный набор каких-то элементов, а именно
целостные системы со всеми их вышеназ-
ванными характеристиками.

Учитель или управленец, владеющий сис-
темным подходом, имеет огромное преиму-
щество перед тем, кто им не владеет. Оно
проявляется, прежде всего, в высокой эф-
фективности процессов, которыми управля-
ет человек, пользующийся системным под-
ходом: результаты получают более качест-
венные и при обязательной экономии всех

однозначно свидетельствовала о том, что их
авторы или вообще не читали текста ФГОС,
или не работали с ним, или не поняли его.
Мы стремились выяснить, как это могло
произойти, и установили, что не читавшие
(по разным причинам) учителя и руководите-
ли школ прошли необходимое обучение в ре-
гиональных институтах повышения квалифи-
кации и получили об этом соответствующий
документ. Всё это, к сожалению, говорит
о крайне низком управленческом и содержа-
тельном уровне работы многих институтов
повышения квалификации, о формализме
в этих учреждениях, об отсутствии в них
контроля за качеством и эффективностью ра-
боты преподавателей (хотя всем известно, что
управление без обратной связи слепо). Если
говорить просто, то никаких квалификацион-
ных экзаменов не проводилось: люди просто
прослушали лекции, возможно, участвовали
в семинарах и других интерактивных меро-
приятиях, документ получили, но с текстом
стандартов не работали, воспринимая инфор-
мацию на слух.

Говорим об этом с уверенностью, поскольку
прямые ответы на присланные нам многие
вопросы содержатся… в тексте самих стан-
дартов.

Но даже после того, как вышла названная на-
ми книга и педагоги работали с ней, ряд во-
просов нам продолжали задавать. Это говорит
о том, как трудна тема освоения ФГОС для
учителей. Поэтому мы повторно, но с дополни-
тельной аргументацией, отвечаем на наиболее
трудные вопросы.

Âîïðîñû è îòâåòû

Одно из оснований ФГОС — системно-де-
ятельностный подход. В чём суть этого
подхода, в чём его отличие от несистем-
ного и недеятельностного подхода? Что
значит использовать системно-деятельно-
стный подход на уроке?

Это очень важный вопрос для каждого учи-
теля, осваивающего ФГОС.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò: ìåæäó òðàäèöèîííûì è íîâûì
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ресурсов (здоровья, сил, средств), но прежде
всего — при экономии времени (к которой, как
известно, â êî�å÷�î� ñ÷¸òå сводится экономия
всего и вся).

При отсутствии системного подхода в работе
(то, что авторы вопроса назвали несистемным
подходом) субъект (учитель, завуч, директор
и т.д.) пытается достичь хороших результатов,
улучшая что-то одно, какую-то часть приемле-
мого для его интеллекта размера вне всяких
связей с другими частями, тратит на это уйму
времени (частей-то много), не понимая, почему
не достигаются хорошие результаты.

Здесь читателю поможет такое сравнение: если
смотреть на беспорядочно разбросанные цвет-
ные стёклышки, то даже при их совмещении
(суммировании) невозможно запомнить их рас-
положение (рисунок) для воспроизведения. Ес-
ли же вы возьмёте те же стёклышки и состави-
те из них мозаичный портрет, картину, то пе-
ред вами появится образ (система) с полезными
свойствами, который вызовет ваши размышле-
ния, эмоции и т.д. (знания, умения), их можно
запомнить, воспроизвести, использовать.

О деятельностном подходе. Одно из главных
в нём то, что учитель видит в ребёнке субъекта
учебной деятельности, то есть рассматривает
ученика не как ёмкость, которую надо запол-
нить, не транслирует ему готовые знания для
механического запоминания, а помогает ребёнку
добыть нужное знание, то есть учит его учиться
насколько можно самостоятельно. В этом отли-
чие деятельностного подхода от традиционного
натаскивания.

Деятельностный подход как целостная система
включает следующие взаимосвязанные компонен-
ты: мотивы, цель, процесс (содержание, методы,
формы, средства), результат, его оценку, степень
удовлетворённости, рефлексию. Все они вместе
со связями и отношениями образуют систему.

Словосочетание «системно-деятельностный под-
ход» естественно соединяет в себе категории
«система» и «деятельность». При этом катего-
рия «система» более широкая, и деятельность,
сама рассматривается как своего рода система1. 

Такие популярные в последние годы
в образовании подходы, как компетент-
ностный, личностно-ориентированный,
не только не противоречат, но поглоща-
ются системно-деятельностным подходом,
выступают его различными проявления-
ми, соотносятся с ним как видовые поня-
тия с родовым, как особенное по отно-
шению к общему, как части по отноше-
нию к целому.

Итак, тот учитель, кто постиг смысл сис-
темно-деятельностного подхода: 

� строит (проектирует, проводит и ана-
лизирует) урок во всей полноте его ос-
новных деятельностных признаков: моти-
вации, целеполагания, именования, осо-
знания главной проблемы, идеи, сущнос-
ти нового знания, проработки способов
достижения их понимания учениками,
закрепления этого понимания в простых
и более сложных упражнениях и само-
стоятельных заданиях, диагностике сте-
пени усвоения непременно путём приме-
нения знаний только в новой ситуации,
а не по образцу, достижения предмет-
ных, метапредметных и личностных
результатов в их взаимосвязи;

� включает в процесс образовательной
(обучающей, развивающей, воспитываю-
щей) деятельности в зоне ближайшего
развития каждого ученика как ïîë�î-
ïðàâ�îãî ñóáúåêòà-ñîàâòîðà урока: по-
могает ему ощутить потребность и мотив
в учении, выработать цель, сформулиро-
вать проблему, спланировать пути её ре-
шения, принять ценностные основания,
«поймать» свой личностный смысл, осо-
знать достигнутые им результаты как вы-
полнение поставленной им цели и выра-
ботанного им плана и помогает оценить
эти результаты как заслугу свою, товари-
щей и учителя, осознать в итоге, что им
и его товарищами прожито вместе важное
событие, оставившее след в жизни;

� постоянно совершенствует себя как субъ-
екта-соавтора образовательной деятельнос-
ти: расширяет свой общекультурный

1 Давыдов В.В. Деятельность // Российская педагогическая
энциклопедия. — Т. 1. — М., 1993. — С. 263.



хуже для всех и для себя самого, чем
просто неграмотный невежда.

Недеятельностный подход в обучении —
это традиционное репродуктивное обуче-
ние, основанное на сообщении ученику го-
товых знаний, которые он должен механи-
чески запомнить (вызубрить) вне всякого
личного отношения к материалу, воспроиз-
вести вызубренное по образцу, фактически
не участвуя в процессе постижения учебно-
го материала.

Акцент на деятельностной позиции школь-
ника зафиксирован во ФГОС и в том, что
касается внеурочной жизни. Вот как нам
об этом написал директор школы посёлка
городского типа Вахруши Слободского
района Кировской области И.В. Олин:

«На днях перечитал В. Сухомлинского
«Сердце отдаю детям» и поразился, как
много времени он уделял именно практиче-
ской деятельности детей: занятия на свежем
воздухе, обустройство школьного сада цве-
тов, участие в сенокосе, внимание заболев-
шему однокласснику или одинокому старику
и т.д. Мы же пичкаем ребят нескончаемы-
ми беседами (и учителя, и представители
разных организаций), насильно собираем их
в качестве статистов на показные меропри-
ятия и уже не удивляемся, когда из сотен
педагогов и детей, умеющих красиво
и складно говорить об экологической куль-
туре, на значимую добровольную акцию
может выйти не более десятка школьников,
а из педагогов — и вовсе никто».

Несистемный и недеятельностный подходы
не могут обеспечить хоть сколько-нибудь
качественные результаты, требуемые новы-
ми ФГОС.

В тексте ФГОС очень много перечней.
В частности перечни требований к ре-
зультатам освоения общего образования
(личностным, включающим…, метапред-
метным, включающим…, предметным,
включающим…) (см. раздел II.8). В раз-
деле II.9 раскрывается, что должны
отражать вышеназванные результаты,

уровень, эрудицию, постоянно повышает пси-
холого-педагогическую и предметную квали-
фикацию, активно действует в составе учи-
тельской команды, при подготовке к уроку
тщательно и всё более успешно реализует
вышеназванные требования, постепенно пре-
одолевает привычку работать несистемно
и недеятельностно.

Назовём те привычные вещи в нашей прак-
тике, от которых следует избавляться.

Íåëüçÿ планировать уроки только как комби-
нированные, состоящие из оргмомента, опроса,
объяснения нового, закрепления, выставления
оценок. Нельзя потому, что ученик в этом слу-
чае — одушевлённое орудие, только исполняю-
щее учительскую волю; учитель же, в свою
очередь, не воспитывает, не развивает личность
и даже не обучает ученика-человека, а лишь
более или менее успешно вырабатывает умения
и навыки как функции памяти и моторики.
Такие уроки недеятельностны и для ученика,
и для учителя, хотя на них и можно продемон-
стрировать чудеса дрессуры.

Íåëüçÿ увлекаться технологиями, эффектными
методическими приёмами вне структуры (сис-
темы), обеспечивающей полный цикл деятель-
ности учителя и ученика: от мотива до ре-
флексии. Такие уроки при всей их фееричнос-
ти, если можно так выразиться, «несистемно-
деятельностны» для учеников. Дети могут чув-
ствовать интерес, азарт и даже радость от до-
стижения результатов. Но нет главного, что
требуют от нас и сам системно-деятельност-
ный подход, и ФГОС, — нет ученического
авторства в результатах урока, а значит, нет
ответственности за себя, а есть лишь ощуще-
ние соучастия в творчестве учителя. И для
учителя такие уроки вредны тем, что закреп-
ляют у него качества манипулятора.

Íåëüçÿ работать исключительно преподава-
телем предмета, натаскивая на тестовый ре-
зультат для аттестаций, ГИА и ЕГЭ. Надо
помнить, что даже прекрасно обученный
предметному знанию и развитый во многих
компетенциях циник или злодей — гораздо
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и снова даются перечни по каждому резуль-
тату. Причём первые и вторые далеко
не во всём совпадают. Создаётся впечатле-
ние, что эти перечни набраны произвольно.
Естественно возникает вопрос: «Насколько
вышеназванные перечни полны, и являются
ли они целостными?».

Перечни разделов II.8 и II.9 не могут совпа-
дать, поскольку вторые раскрывают первые,
и потому они более подробные и более объём-
ные. Тут нужно видеть смысловое, содержа-
тельное совпадение, и оно существует.

Полным считается перечень, если достаточная
группа экспертов не может в него добавить но-
вые характеристики.

Целостность зависит от наличия структуры
и связей между характеристиками, входящими
в перечень. Приведённые в разделах II.8
и II.9 перечни можно считать достаточно цело-
стными, поскольку они полно и взаимосвязанно
характеризуют те результаты образования, ко-
торые предполагается достичь.

Учителей не должны смущать ни количество
параметров, ни тот факт, что они могут допол-
нить эти перечни характеристиками, которых
нет в стандартах. Дело в том, что качеств лич-
ности человека известно более полутора тысяч,
и есть основания считать, что авторы стандар-
тов выбрали из них главные, существенные.

Ещё в 70-х годах прошлого столетия академик
Ю.К. Бабанский в своём фундаментальном ис-
следовании «Оптимизация процесса обучения»
доказал, что если из всей совокупности харак-
теристик ребёнка выбрать хотя бы десяток
главных, существенных, то они характеризуют
личность достаточно точно, так же, как и пол-
торы тысячи полного списка, в силу того, что
большинство характеристик содержательно вза-
имосвязаны между собой и каждая из них пре-
допределяет появление других.

Мы советуем учителям отказаться от формаль-
но-логического подхода (подсчётов, сколько
личностных результатов достигнуто, сколько
ещё нет) и иметь в виду, что если даже не-
сколько из перечня метапредметных или лично-
стных результатов достигнуто, то они создадут
высокую вероятность того, что и другие харак-

теристики находятся в стадии формиро-
вания. Бухгалтерией воспитанности
и развитости заниматься не стоит.

На семинаре в Академии повышения
квалификации один из лекторов попра-
вил меня, сказав, что метапредметные
и личностные относятся не к одним
компетенциям, а к результатам образо-
вания. И именно это и названо в текс-
те стандартов. Но что есть результа-
ты образования с позиций деятельно-
стного подхода, который исповедуют
авторы ФГОС, как не компетенции?

Результаты образования (предметные,
метапредметные, личностные) включают
в разной степени и знания, и умения,
и навыки, и компетенции, и сформиро-
ванность социально значимых отношений
ребёнка к объектам и явлениям окружа-
ющего мира, опыта социально значимых
действий (по сути — поступков, имею-
щих ценностную основу) и другое. На-
личие сформированных компетенций —
один из результатов образования.

В нормативных документах требуется
формировать личностные, метапред-
метные и предметные умения,
в то время как учитель работает
в другой последовательности: сначала
формирует предметные умения, потом
переходит к метапредметным и толь-
ко потом к личностным. Как Вы реко-
мендуете выходить из этого расхожде-
ния теории и практики?

Ни в каком нормативном документе ни-
чего того, что говорится в вопросе,
не требуется. Кроме того, нормативный
акт — это не научный продукт и теори-
ей не является. Названные последова-
тельности (и одна, и другая) относятся
не к умениям, а к результатам образова-
ния (умения — это часть результатов).

Ни одна, ни другая последовательность
не является жёсткой, ибо результаты
образования, названные в ФГОС,
формируются в разном порядке 



Наконец, все достигнутые предметные
и метапредметные результаты так или ина-
че, прямо или косвенно, раньше или позже
влияют на образование результатов лично-
стных. Ведь и обучение, и развитие воспи-
тывают школьника. И это такая же аксио-
ма, как и то, что воспитание развивает ре-
бёнка и способствует его обучению.

Для нас актуальнее другой вопрос: «Как
совместить (построить в одном логическом
ряду) стандарт результатов, названный
ФГОС, с требованиями ЕГЭ? Здесь точ-
но нет точек соприкосновения метапред-
метных и личностных результатов с пред-
метными!». И тут заложена серьёзная про-
блема.

Èç ýòîé ïðîáëå�û ñëå�óåò, ÷òî ÅÃÝ �å-
èçáåæ�î �îëæå� �å�ÿòüñÿ, è�à÷å ïåðå-
÷å�ü ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâà�èÿ, �àçâà�-
�ûõ â ÔÃÎÑ, òåðÿåò ñ�ûñë.

Я много лет работаю в школе и всегда
стремилась и давала детям глубокие
и прочные знания, формировала общие
учебные, межпредметные и надпредмет-
ные умения, воспитывала на уроке и вне
его, чтобы вырастить порядочных людей.
Внимательно и несколько раз прочитала
все так называемые новые образователь-
ные стандарты, но не могу понять,
а что в них собственно нового, если и я,
и мои коллеги занимались ими всегда.
(Объективно новым является только ис-
пользование компьютеров и ИКТ.)

Создалось убеждение, что новая только
терминология (получение предметных,
метапредметных и личностных резуль-
татов, общеучебные умения стали на-
зываться универсальными учебными дей-
ствиями и т.д.). Или я не права?

Кроме великих научных открытий (облада-
ющих абсолютной новизной), которые слу-
чаются исключительно редко, есть продук-
ты творческой деятельности людей, облада-
ющие относительной новизной. Большинст-
во новшеств в педагогике, в образовании
именно такие. И не нужно забывать:

в зависимости от содержания урока, виде-
ния главного, существенного учителем
и от других факторов.

Логика от предметных к метапредметным
и от них к личностным результатам встреча-
ется чаще, ибо это естественная логика обра-
зования со времён Л.С. Выготского. Им же
выдвинут и обоснован постулат «обучение ве-
дёт за собой развитие», а не иначе. Л.С. Вы-
готский и его последователи называли обуче-
ние развивающим. Поэтому чаще сначала
формируется предметное знание как основа,
а потом другие результаты. В то же время
есть много уроков, когда освоение ФГОС на-
чинается с формирования метапредметных или
личностных результатов, или их сочетания.

Важно, чтобы результаты были достигнуты,
а то, в каком порядке они расположены в пе-
чатных изданиях или устных рекомендациях,
не имеет значения.

Не кажется ли Вам, что в триаде резуль-
татов образования по ФГОС предметные
и метапредметные — из одного ряда,
а личностные — из другого? И потому вся
триада несистемна?

Ну и что? Каким бы параллельным плоскостям
ни принадлежали результаты, это никак не вли-
яет на облегчение или утяжеление педагогичес-
кой деятельности. Разговоры на эту тему —
просто умствование, блуждание в словах.

Но это не всё. Противоречие, замеченное ав-
торами вопроса, сложнее, чем кажется. Преж-
де всего, надо понять, что системность — по-
нятие относительное. Всякая совокупность мо-
жет быть и более, и менее системной. Всё за-
висит от количества и многообразия связей
между частями системы.

Кроме того, и предметные, и метапредметные
результаты всегда одновременно какой-то сво-
ей частью — личностные и вне личности
конкретного ребёнка не существуют. Так что
ряд хоть и другой, но не оторванный, не не-
зависимый, а связанный с предметными и ме-
тапредметными результатами.
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любое новое отражает в себе единство трёх со-
стояний: прошедшего, настоящего и будущего.
Новое всегда вырастает из накопленного чело-
веческого опыта и всегда содержит в себе рост-
ки того, чего ещё нет и, возможно, даже
не осознаётся. Конечно, в ФГОС много того,
что было и остаётся естественным для эрудиро-
ванного, добросовестного педагога.

Предположим, автор вопроса интуитивно рабо-
тала на уровне новых стандартов или даже вы-
ше этого уровня и, как мольеровский герой,
давно говорила прозой, не ведая об этом. Для
этих педагогов нового в стандартах, возможно,
нет. Но таких — единицы.

Нельзя забывать, что в последние 10–12 лет
российских учителей упорно уводили от задач
воспитания и развития в рамки узко (и уродли-
во) понимаемой ЗУН-концепции, да ещё сори-
ентированной на требования тестового контроля
согласно ЕГЭ. Из-за этой ошибочной «нова-
ции», навязанной директивно сверху (помните,
кто тогда были министрами образования), мы
катастрофически стали отставать по качеству
образования не только от стран Запада, но
и от многих стран Востока.

Для тех, кто не достигает результатов, требуе-
мых стандартом, даём подробный ответ на во-
прос «Â ÷¸� �îâèç�à ââî�è�ûõ ñòà��àð-
òîâ?».

� ФГОС — это юридически обязывающий
документ (а не методические рекомендации),
который предусматривает содержание образова-
ния, гарантированное государством, и выражает
его в терминах именно современных наук об
образовании. Требования стандартов впервые
закреплены законом.

� Новое и в том, что стандарт содержит систе-
му требований к результатам, а не перечень
тем, которые нужно изучить (как это было
прежде). Заметим, прежний (ЗУНовский) под-
ход, который так любят многие учителя, себя
исчерпал. Это очевидно, поскольку качество
школьного образования в России год от года
ухудшается. 

ЗУН — это (в лучшем случае!) про то, как
применять вызубренные знания по образцу.
А УУД — это про то, как получать знания,

решать задачи-проблемы, быть исследо-
вателем и применять знания в новой не-
знакомой ситуации. Сформированность
универсальных учебных действий (один
из новых результатов образования) озна-
чает умение учиться не только под руко-
водством учителя, но и самостоятельно.

� Проблема современного учителя не
в том, чтобы определить, чем являются
ФГОС: новым или хорошо забытым
старым, а в том, чтобы учитель, пользу-
ясь стандартами, стремился к индивиду-
альному развитию каждого ученика, а
не играл с детьми в низкоинтеллектуаль-
ную игру для малокультурных людей
«Поле чудес» (попал ученик случайно
или не попал в заготовку педагога), что-
бы ученик испытывал радость от позна-
ния, а не от опрощённого случайного уга-
дывания. (Не лишним будет вспомнить,
в какой стране находилось «Поле чудес»
в сказке А.Толстого «Золотой ключик».)

� Новый стандарт в отличие от прежне-
го обучения предполагает познание уче-
ником не только основ наук, но и само-
стоятельное добывание знаний в течение
всей жизни. Выпускник современной
школы, обученный, воспитанный и разви-
тый современным учителем (владеющим
ФГОС), должен уметь ставить перед
собой учебную задачу, решать её само-
стоятельно, при необходимости прибегая
к помощи наставника.

� В стандарте впервые нормируются тре-
бования к условиям образовательного про-
цесса, и потому учителю есть что потребо-
вать от администрации в этом отношении.

Читателю будет интересно и полезно
прочесть ответ и на следующий вопрос:
он о том же, но применительно к специ-
фике начальных классов.

Учителя начальных классов школ на-
шего района прошли все курсы повыше-
ния квалификации в республиканском
ИПК, участвовали в методических ме-
роприятиях района по освоению ФГОС



участие в социально ценных мероприятиях,
акциях;
� оценка качества образования не только
по предметным, но и по сформированности
метапредметных и личностных результатов.

Чем урок по новым стандартам отлича-
ется от прежнего (традиционного) хо-
рошего урока?

Если î÷å�ü êðàòêî, то:
� предъявляются новые требования к ре-
зультатам образования (от предметных
знаний и действий к освоению метапред-
метных компетенций и от них к личност-
ным (базовым национальным ценностям);
� ученикам не сообщаются готовые знания,
а педагог учит их добывать;
� рамочный характер стандартов, позволя-
ющий каждому ребёнку учиться на уровне
своих возможностей.

Все эти черты современного урока на осно-
ве новых ФГОС читатель может найти,
если откроет в поисковике известную кар-
тину Н.П. Богданова-Бельского «Устный
счёт. В народной школе С.А. Рачинского»
(1895 ã.). Но при этом не удовлетворится
известным выражением «про хорошо забы-
тое старое». ÍÎ

и утверждают, что во все времена началь-
ная школа обязана научить ребёнка чи-
тать, писать и считать. И ничего нового
в так называемых новых стандартах нет.
Из-за этого непонятно, какие новые ре-
зультаты должен показывать учитель на-
чальной школы, если педагоги всегда рабо-
тали так же, как и сейчас?

Нам непонятно, чему же учили педагогов
в ИПК, если они после повышения квалифи-
кации не знают главного — в чём новизна
ФГОС второго поколения?

Теперь ответ по существу. Называем то но-
вое, что требуют стандарты от учителя и уча-
щихся начальных классов:
� обучение ребёнка письму, счёту, чтению
(как и прежде), но ещё и умению думать
(мыслить), что предусматривает овладение не-
сколькими базовыми метапредметными компе-
тенциями (ставить вопросы, выделять главное,
сравнивать, планировать, рассуждать по ана-
логии, делать умозаключения) и т.п.; и обяза-
тельно умению действовать самостоятельно;
� уход от только вербальных способов пере-
дачи знаний, переориентация на деятельност-
ный подход в образовании личности;
� усиление практической направленности обу-
чения (обучение различным измерениям, экс-
периментам, создание моделей, мульт- и ви-
деофильмов);
� существенное увеличение количества источ-
ников получения информации (кроме учителя
и учебников, ещё и Интернет, энциклопедии,
библиотеки, общение и др.);
� выработка умений работать с компьютером,
цифровой фото- и видеокамерой; умений со-
здавать презентации, фото- и видеоотчёты;
умение работать в личном информационном
пространстве, на сайте класса и школы, обще-
ние с одноклассниками и учителем в образо-
вательных интернет-сетях;
� обработка информации, полученной из ин-
тернет-ресурсов;
� приобретение умения работать в парах,
группах, командах;
� специальная организация внеурочной воспи-
тательной деятельности, являющейся не толь-
ко и не столько досугом (как прежде), а про-
должением воспитания, начатого на уроке,

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò: ìåæäó òðàäèöèîííûì è íîâûì
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ÏÎ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàåòñÿ ñèòóàöèÿ, âîç�èêøàÿ â ñèñòå�å îáùåãî îáðàçîâà�èÿ
â ðåçóëüòàòå ââå�å�èÿ �îâûõ ÔÃÎÑ. Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî �å ñîç�à�û óñëîâèÿ,
�åîáõî�è�ûå �ëÿ òîãî, ÷òîáû øêîëû �îãëè â ïîë�îé �åðå ðåàëèçîâàòü òðåáîâà�èÿ
ãîñó�àðñòâå��îãî ñòà��àðòà: �å ðàçðàáîòà�û à�åêâàò�ûå �è�àêòè÷åñêèå ñðå�ñòâà
è îáðàçîâàòåëü�ûå òåõ�îëîãèè, �å ïðîâå�å�à ãëóáîêàÿ ïî�ãîòîâêà ó÷èòåëåé, �å ðåøàåòñÿ
ïðîáëå�à �èçêîé ýôôåêòèâ�îñòè óïðàâëå�èÿ è��îâàöèî��îé �åÿòåëü�îñòüþ.

� ФГОС � формирование УУД � развитие образовательной системы школы
� факторы способности школы к развитию � система инновационной
деятельности школы

Ñовременное состояние общего обра-
зования в нашей стране не удовле-
творяет ни общество, ни государст-
во. Школа, ориентированная на пере-
дачу знаний, умений и навыков, себя
изжила и не способна отвечать вызо-
вам XXI века. Современная школа
призвана не просто транслировать
знания и частные умения, а решать
более широкий круг задач. Для ре-
шения проблем нового века необхо-
димо поставить перед образованием
новые задачи и в связи с этим изме-
нить представление об его целях.

По мнению Международной комис-
сии по образованию для XXI века,
современное образование должно да-
вать детям следующие возможности:
научиться познавать, научиться де-
лать, научиться жить вместе, научить-
ся жить с другими; учиться жить1.

В «Национальной доктрине образования
в Российской Федерации» декларирует-
ся, что российское образование должно
выйти на принципиально новый уровень,
соответствующий запросам высокоразви-
того постиндустриального общества. До-
биться этого без существенных качест-
венных изменений в системе школьного
образования невозможно. Важным ша-
гом в этом направлении призвано стать
введение нового Федерального государ-
ственного образовательного стандарта
(ФГОС) общего образования. Однако
налицо расхождение между декларация-
ми о намерениях и их практическим во-
площением. 

Новый стандарт, провозглашая, что
в его основе лежит системно-деятель-
ностный подход, тем самым определяет
необходимость радикальной смены мо-
дели школьного образования. Качест-
венно измениться должны все состав-
ляющие образовательной системы

1 Образование: сокрытое сокровище. Доклад
Международной комиссии по образованию 
для XXI века. — Париж, ЮНЕСКО, 1997.



Но проблема слабой проработанности
содержания ФГОС далеко не единст-
венная.

Устанавливая требования к метапредмет-
ным результатам, ФГОС фактически
требует удвоения содержания образова-
ния. Оно должно включать в себя
не только предметные знания об окру-
жающем мире, но и знания о мире дея-
тельности. Метапредметное содержание
образовательных программ должно
включать такие понятия, как цель, про-
блема, решение, гипотеза, план, дейст-
вие и др., а также способы выполнения
различных познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных действий. Если
же обратиться к школьным образова-
тельным программам, которые якобы
разработаны в соответствии с требова-
ниями ФГОС, то этого второго содер-
жания мы в них не найдём, то есть
не найдём метапредметных понятий
и культуросообразных способов выпол-
нения учебных действий, которые долж-
ны стать предметом освоения. 

Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò? 

Образовательные программы разрабаты-
ваются в школах на основе примерных
образовательных программ. Но там вто-
рого содержания нет. Есть много пра-
вильных слов, а главного нет. Не найдём
мы метапредметного содержания и в но-
вых учебниках, которые представляются
как учебники, освоение которых обеспе-
чит достижение требуемых новым стан-
дартом результатов образования. Разра-
ботанные и изданные в спешке, чтобы
занять свою долю на рынке учебной ли-
тературы, «новые» учебники мало чем от-
личаются от старых. Требовать же, что-
бы метапредметное содержание образова-
тельных программ изобретали учителя,
значит возлагать на них ответственность
за то, что должны были сделать другие,
но не сделали. Фактически введение
ФГОС не обеспечено необходимыми
дидактическими средствами. 

школы: цели, содержание образовательных
программ, образовательные технологии, ди-
дактические средства, методы оценки ре-
зультатов образования, установки и компе-
тенции педагогов.

Принятый стандарт ориентирует на дости-
жение качественно иных результатов обра-
зования по сравнению с прежним. Уже
требования к предметным результатам ка-
чественно отличаются тем, что устанавлива-
ют необходимость приобретения учащимися
опыта специфической для каждой предмет-
ной области деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и приме-
нению. Требования же к достижению мета-
предметных результатов в большей части
устанавливаются впервые. Причём во мно-
гих случаях эти требования определены не-
конкретно. Приведу один пример, хотя
примеров плохой проработки стандарта
можно было бы привести не один десяток.
ФГОС начального образования в состав
метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы включа-
ет «овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следст-
венных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям». Когда
так пишут в научных статьях и диссертаци-
ях, это нормально, поскольку специалистам
понятно, что речь идёт об обобщённых ви-
дах действий. Но в практике образования
невозможно формировать действия анализа
или синтеза вообще. Морфологический ана-
лиз слова или синтаксический анализ сло-
восочетаний требует владения одними спо-
собами, а анализ литературных произведе-
ний, физических явлений и процессов, хи-
мического строения веществ — другими.
Это всё разные действия и разные умения.
Если те, кто устанавливает стандарт обра-
зования, хотят, чтобы у учащихся форми-
ровались конкретные умения, то требования
к результатам образования должны быть
определены так, чтобы можно было оце-
нить, достигнуты они или нет. 

Â.Ñ. Ëàçàðåâ.  Ïî÷åìó ñòàíäàðò âíåäðÿåòñÿ â «áóìàæíîì» âàðèàíòå
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Но оно не обеспечено также и необходимы-
ми образовательными технологиями. Уни-
версальные учебные действия (УУД), форми-
рования которых требует ФГОС, это в основ-
ном действия умственные. Формирование ум-
ственных действий осуществляется путём при-
своения (интериоризации) человеком общест-
венно выработанных и сохранённых в культуре
способов мышления. Присвоение новыми поко-
лениями продуктов культуры служит способом
наследования ими умений и способностей, до-
бытых человечеством. Такое присвоение про-
исходит при определённых условиях. Создание
этих условий — дело далеко не простое. Опи-
раясь на здравый смысл, здесь мало что мож-
но сделать. Экспериментальное введение
ФГОС в начальной школе, проводившееся
мной и моими сотрудниками в 2010 году, по-
казало, что учителя испытывают значительные
трудности с определением того, что и как
нужно делать, чтобы формировать у учащихся
требуемые стандартом умения. Их не учили
этому в вузе, и ранее они не решали такие за-
дачи в своей практике. Поэтому, хотя сегодня
все школы отчитались о введении ФГОС на-
чального образования, дети в классах по-преж-
нему сидят в затылок друг другу, а в такой
форме организации занятий никаких УУД
сформировать нельзя. В 2008 и 2010 годах
вышли две работы, призванные помочь учите-
лям в разработке программ формирования уни-
версальных учебных действий (УУД)2. В них
много полезной информации, но нет главно-
го — ответа на вопрос, как формировать уни-
версальные учебные действия. 

Проблемы введения ФГОС порождены
внешними для школ причинами и обусловле-
ны низким качеством управления инноваци-
онными процессами прежде всего на феде-
ральном и региональном уровне. Но есть
и внутренние проблемы, без решения кото-
рых надеяться на то, что в общем образова-
нии произойдут объективно необходимые

преобразования и качество образова-
ния станет другим, могут только мало-
компетентные оптимисты. 

Первая из них — непонимание многи-
ми учителями и руководителями школ
реального состояния школьного образо-
вания и объективной необходимости
системных качественных изменений
в нём. Как свидетельствуют опросы,
большинство педагогов и директоров
школ полагают, что в образовательной
системе их школам нужны небольшие
или умеренные изменения. Освоив од-
нажды ЗУНовскую модель образова-
тельной деятельности, они не представ-
ляют себе, что она может строиться
принципиально иначе. Что-то улучшать,
наверное, можно и нужно, но принципи-
ально ничего менять не нужно. Такая
установка представляет собой угрозу
безопасности и будущему страны. 

Общепризнано, что главный фактор
конкурентоспособности государства сего-
дня и в будущем — так называемый
человеческий капитал. Этот капитал
производится в сфере образования. Спо-
собна ли отечественная школа создавать
условия для производства человеческого
капитала, соответствующего требованиям
XXI века? Ответ отрицательный.
Школьное образование выполняет своё
назначение, если создаёт условия для
полноценного развития учащихся в соот-
ветствующий возрастной период их
жизни. Покидая школу, юноша или де-
вушка должны будут строить новую
жизнедеятельность, и нужно, чтобы они
были готовы к этому. Однако ЗУНов-
ская школа в лучшем случае формирует
у учащихся некую картину мира (физи-
ческого, органического, социального), но
не учит понимать этот мир, изучать его,
а самое главное, не учит действовать
в этом мире. Поэтому выпускнику шко-
лы нелегко определиться со своим буду-
щим и прежде всего с выбором профес-
сии. Чтобы найти своё место в совре-
менном обществе, от юношей и девушек
требуется быть не просто активными,

2 См.: Как проектировать универсальные учебные действия
в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя /
[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.];
под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008;
Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для
учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская
и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.



Чувствительность к проблемам ——  это
качество, определяющее способности об-
разовательного учреждения обеспечивать
полноту выявления объективно существу-
ющих потребностей изменения его образо-
вательной системы и адекватность оценки
их значимости.

Восприимчивость к возможностям раз-
вития — это качество образовательного
учреждения, определяющее его способ-
ность обеспечивать полноту выявления
объективно существующих возможностей
для повышения эффективности образова-
тельной деятельности и адекватность
оценки их потенциала.

Внедренческий потенциал — это качест-
во, определяющее способность образова-
тельного учреждения, осуществляя ново-
введения, достигать максимально возмож-
ных полезных результатов с минимально
возможными затратами ресурсов.

Креативность образовательного учреж-
дения — это качество, определяющее
способность руководства и педагогическо-
го коллектива находить решения тех про-
блем, для которых не удаётся найти гото-
вых к использованию разработок, и нахо-
дить способы интегрированного включения
существующих вовне разработок в обра-
зовательную деятельность. 

Развитие образовательной системы школы
происходит благодаря освоению каких-то
новшеств, нововведений. Осуществление
нововведений — функция инновационной
деятельности. Содержание инновационной
деятельности состоит в том, чтобы выяв-
лять и решать проблемы образовательной
деятельности. 

Как образовательная деятельность нужда-
ется в образовательной системе, так ин-
новационная деятельность нуждается
в определённой системе. Инновационная
система образовательного учреждения —
это совокупность идей улучшения резуль-
татов образования, человеческих, матери-
ально-технических, информационных,

а вести поиск с пониманием себя, окружаю-
щего мира, принимать решения, опираясь
не только на интуицию, чувства или пресло-
вутый авось, а логически взвешивая «за»
и «против», уметь вступать в эффективные
коммуникации с другими людьми. Задача ос-
ложняется ещё и тем, что делать выбор сво-
его пути в условиях быстро изменяющейся
действительности нужно, ориентируясь
не столько на сегодняшний день, сколько
на день завтрашний, а для этого нужно
предвидеть потребности и возможности в со-
циально-экономической ситуации будущего. 

Объективно в школе нужны крупные качест-
венные изменения и это нашло отражение
в ФГОС. Но одно дело требования извне,
а другое — внутренние установки людей,
к которым эти требования обращены. Трудно
преодолеть всё ещё культивирующееся за-
блуждение, что российская школа одна
из лучших в мире. Полвека назад, может
быть, это так и было, но сегодня — нет. Об
этом свидетельствуют результаты междуна-
родных сравнительных исследований по про-
граммам TIMS и PISA, а также результаты
сдачи ЕГЭ (как бы к нему ни относиться).

Другая внутренняя проблема — низкая
способность основной массы школ к раз-
витию. 

Способность образовательного учреждения
к развитию проявляется в том, насколько
эффективно оно выявляет и решает объек-
тивно существующие проблемы своей обра-
зовательной деятельности. Способность обра-
зовательного учреждения к развитию опреде-
ляется:
1) его чувствительностью к проблемам (по-
требностям в изменениях); 
2) восприимчивостью к возможностям их ре-
шения;
3) внедренческим потенциалом;
4) креативностью3.
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школ. — М.: Центр педагогического образования, 2008.
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нормативно-правовых и других компонентов,
связанных между собой так, что осуществля-
ется процесс введения новшеств в образова-
тельную систему, направленный на повышение
качества образования. Чтобы инновационная
система выполняла своё назначение, в ней
должны выполняться определённые функции
по отношению к образовательной деятельнос-
ти. В их состав входят: 
� выявление актуальных потребностей измене-
ний в педагогической системе (выявление про-
блем);
� выявление существующих разработок, ис-
пользование которых потенциально могло бы
повысить качество образовательной деятель-
ности на каких-то её участках (выявление
возможностей развития педагогической
системы);
� самостоятельная разработка новшеств;
� проектирование желаемого будущего педаго-
гической системы и движения к нему;
� проектирование частных нововведений; 
� практическое осуществление нововведений.

Только при качественном выполнении всех
этих функций будет обеспечиваться преобразо-
вание образовательной системы школы в соот-
ветствии с объективными потребностями
и возможностями. 

Школа тем более способна к развитию, чем
выше качество инновационной деятельности
в ней. 

Опыт 1990-х годов и первого десятилетия
нынешнего столетия, а также специальные ис-
следования свидетельствуют, что в массе об-
разовательные учреждения демонстрируют не-
высокую способность к развитию и что меха-
низмы инновационной деятельности в них
нуждаются в существенной модернизации.
Кратко охарактеризую основные проблемы
инновационной деятельности в образователь-
ных учреждениях. 

Проблема адекватности стратегической
ориентации.. Сегодня обнаруживается четыре
основных типа стратегии поведения образова-
тельных учреждений в изменяющейся среде
их существования: пассивно-приспособитель-
ная, активно-приспособительная (ситуа-
тивная), опережающая (лидерская) и пре-
образующая. 

Образовательные учреждения, реализую-
щие пассивно-приспособительный стиль
адаптационного поведения, характеризу-
ются запаздывающей реакцией на изме-
няющиеся требования к их деятельности
и проводят изменения лишь тогда, когда
не реагировать уже нельзя. Они не про-
гнозируют будущие изменения в требо-
ваниях ни к содержанию образования,
ни к его результатам и ориентируются
в основном на существующие требования
и условия. Как правило, эти учебные за-
ведения не ведут самостоятельных разра-
боток новшеств и не проявляют активно-
сти в их поиске. Изменения в педагоги-
ческой системе, которые они производят,
навязываются им сверху, либо это раз-
работки, идеи, хорошо зарекомендовав-
шие себя во многих других образова-
тельных учреждениях и для массовой
практики уже давно не обладающие но-
визной. Эти изменения в подавляющем
большинстве случаев не предполагают
глубоких преобразований в учебно-вос-
питательной деятельности. 

Образовательные учреждения, реализу-
ющие активно-приспособительный
стиль адаптации, стремятся выделиться
среди других учебных заведений. Ос-
новное их отличие состоит в том, что
они ищут и внедряют новшества по соб-
ственной инициативе, стараясь уловить
запросы различных групп населения, со-
здать свой имидж учебного заведения,
не похожего на других. Это достигается
за счёт различных усовершенствований
в педагогической системе, учитывающих
интересы учащихся, их родителей и ра-
ботодателей. Такие образовательные уч-
реждения могут сотрудничать с учёными
и участвовать в апробации каких-либо
новшеств, но они не прогнозируют бу-
дущих изменений в требованиях к обра-
зованию, а ориентируются, в основном,
на запросы сегодняшнего дня. Внедряе-
мые ими новшества призваны усовер-
шенствовать педагогическую систему
учебного заведения на каких-то участ-
ках, но не предполагают радикальных
системных изменений. 



Проблема чувствительности образова-
тельных учреждений к актуальным по-
требностям развития своей педагогиче-
ской системы (чувствительности
к проблемам). Уровень чувствительности
к проблемам определяется качеством ана-
литической работы в школах. В большин-
стве из них анализ выполняется формаль-
но, и он оказывается малополезным. Ана-
лиз образовательной деятельности фраг-
ментарен. Не анализируются причинно-
следственные связи недостатков в резуль-
татах образования и недостатков педаго-
гической системы. Обоснованного ответа
на вопрос: почему оценивают то, что оце-
нивают, и игнорируют многое другое,
не существует. Проблемы, если и выделя-
ются, то в большинстве случаев связыва-
ются с действием внешних факторов,
не зависящих от образовательного учреж-
дения (недостаток финансирования, дети
не хотят учиться, родители устраняются
от воспитания своих детей, и т.п.). Про-
блемы определяются неконкретно, то есть
разница между тем, что требуется, и тем,
что есть в действительности, оказывается
неопределённой. 

Проблема восприимчивости образова-
тельных учреждений к возможностям
своего развития. В способности образо-
вательных учреждений находить и адек-
ватно оценивать разработки, использова-
ние которых потенциально может улуч-
шить результаты их образовательной дея-
тельности, также имеются существенные
различия. Многие учреждения не прояв-
ляют активности в поиске разработок,
внедрение которых могло бы повысить
эффективность образовательной деятель-
ности, слабо информированы о тех воз-
можностях для своего развития, которые
существуют вовне.

Проблема планирования развития обра-
зовательных учреждений..  Часть (хотя
и небольшая) школ вообще не имеют
планов своего развития. У основной мас-
сы образовательных учреждений, имею-
щих планы (программы) развития, они
обладают существенными недостатками,

Опережающий, или лидерский, стиль адап-
тации к будущему реализуют образователь-
ные учреждения, ориентированные на созда-
ние новой педагогической системы, учитыва-
ющей прогнозные оценки будущего профес-
сионального образования. Педагогические
коллективы этих учебных заведений внима-
тельно следят за всеми новыми идеями
и тенденциями развития профессионального
образования, критически относятся к практи-
ческому опыту и различным способам част-
ных усовершенствований. При построении
своей педагогической системы такие учебные
заведения тесно сотрудничают с наукой,
а осуществляемые в них преобразования но-
сят системный и радикальный характер.
Ориентация на требования будущего, нали-
чие концепции целостной педагогической си-
стемы развития, основанной на современных
достижениях педагогической и других наук,
системность в осуществлении инновационной
деятельности — главные признаки учебного
заведения с опережающим, лидерским типом
адаптации к будущему. 

Образовательные учреждения с преобразу-
ющим стилем адаптации к будущему
во многом схожи с теми, что реализуют ли-
дерский стиль. Они также ориентированы
на требования будущего, и осуществляемые
в них преобразования имеют системный
и глубокий характер, хотя и не всегда столь
же радикальны, как у учебных заведений
с лидерским стилем адаптации. Их главное
отличие в том, что они не только адаптиру-
ются к изменениям в среде, а стремятся
воздействовать на своё окружение и,
по возможности, сделать его более благо-
приятным для своей деятельности. Такие
учебные заведения проводят глубокий
и многоаспектный анализ не только своей
педагогической системы, но и социальной
ситуации в ближайшем окружении. Меры,
которые они планируют и реализуют, на-
правлены на изменения не только в своём
учебном заведении, а и в окружающей его
социальной среде. Они становятся социо-
культурными центрами развития территорий,
на которых они действуют. 
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не позволяющими им быть эффективным ин-
струментом управления изменениями педагоги-
ческой системы. Основной недостаток боль-
шинства программ развития — их несистем-
ность. Разработчики программ ещё до прове-
дения всякого анализа принимают одну-две
идеи и вокруг них выстраивают концепцию
будущего своей школы. Причины этого —
размытость целей образования, отсутствие се-
рьёзного анализа состояния педагогической си-
стемы; слабая информированность о существу-
ющих научных разработках и передовом опы-
те; неумение планировать и проектировать. 

Наряду с несистемностью, самыми распростра-
нёнными недостатками программ развития
школ являются их неконкретность и нереали-
стичность целей. 

Проблема участия педагогического коллек-
тива и общественности в управлении разви-
тием школы. В подавляющем большинстве
школ планированием развития занимается уз-
кая группа представителей администрации.
Педагоги выступают только в роли исполните-
лей, а общественность в лучшем случае при-
влекается к решению частных задач управле-
ния функционированием. Это не способствует
тому, чтобы инновационная деятельность была
привлекательной для персонала и эффективной. 

Проблема мотивации участия педагогов
в инновационной деятельности. Без актив-
ного участия педагогов в решении задач раз-
вития образовательного учреждения невозмож-
но рассчитывать на успех. Сегодняшняя ситу-
ация даёт достаточно поводов, чтобы признать
её неблагоприятной. 

Наличие этих и других проблем качест-
ва инновационной деятельности в общем
образовании свидетельствует о необхо-
димости модернизации её механизмов.
Инновационная деятельность нуждается
в изменениях не менее, чем образова-
тельная. Проблема повышения качества
инновационной деятельности сегодня
не менее актуальна, чем проблема повы-
шения качества самого образования.
Более того, без решения первой невоз-
можно решить вторую.

* * *
Подведу итог. Отечественное школьное
образование объективно не может оста-
ваться таким, какое оно есть сегодня, но
в то же время оно не готово к тому,
чтобы качественно измениться. Сегодня
школы поставлены в ситуацию, когда
они должны радикально изменить свою
образовательную деятельность, но для
этого не созданы необходимые условия.
Это аналогично тому, как если бы
от людей потребовали подняться
на труднодостижимую горную вершину,
не обеспечив их необходимым снаряже-
нием и не обучив соответствующим тех-
никам. Если не принять решительных
мер для изменения существующего по-
ложения, новый ФГОС постигнет
участь многих других инициатив, нацио-
нальных проектов, программ реформиро-
вания и прочего. Стандарт будет введён
в бумажном варианте. Но, как показы-
вает экономическая ситуация в стране,
от жизни за бумагой не спрятаться. ÍÎ
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� запросы родителей � показатели удовлетворённости � оценка эффективности
школы 

шенных. Единственное, хотя и очень
важное исключение, — это удовлетво-
рённость качеством обучения, где доля
полностью удовлетворённых родителей
составила 45%.

Ïîêàçàòåëè óäîâëåòâîð¸ííîñòè 

Выяснилось, что удовлетворён-
ность родителей основными ас-
пектами школьного образования
достаточно высока. Полностью
удовлетворены почти всеми сто-
ронами обучения 50–60% опро-

1 Работа выполнена при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (грант № 13-02-00170).
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Если же измерять удовлетворённость роди-
телей различными сторонами обучения
по сумме позиций «полностью удовлетво-
рён» и «скорее удовлетворён», то почти
во всех случаях она превышает 90%. Един-
ственное исключение — фактор укомплек-
тованности школы учителями. По-видимому,
он в какой-то мере беспокоит родителей,
поскольку уровень удовлетворённости
по этому фактору составил 88%. Что каса-
ется качества преподавания, то по этому по-
казателю удовлетворённость этой характери-
стикой составила 91%.

Учитывая, что качество преподавания оце-
нивается по большому числу позиций, раз-
личные сегменты выборки целесообразно
сравнивать по усреднённой величине всех
показателей.

По регионам средний показатель удовле-
творённости заметно снижен в Воронеж-
ской области (47% против 57% в Сверд-
ловской и Ивановской областях). При этом
сравнение по каждому отдельному показа-
телю свидетельствует о том, что это сниже-
ние наблюдается одновременно по всем ха-
рактеристикам. 

Средний показатель удовлетворённости вы-
явлен в региональных столицах (44%).
Несколько выше он в крупных городах
(51%), ещё выше в малых городах и в селе
(68% и 65%). Эта тенденция наблюдается
не только по среднему, но и по каждому
показателю в отдельности. Можно предпо-
ложить, что именно в малых городах и
в селе школа, которая относительно хорошо
финансируется и демонстрирует высокий
уровень организации работы, выигрышно
смотрится на фоне низкого уровня жизни
населения и широко распространённых явле-
ний социальной дезорганизации. Напротив,
в столицах, где школа работает, очевидно,
не хуже, чем в «глубинке», есть много дру-
гих эффективно работающих институтов, что
приводит к относительному снижению субъ-
ективных показателей эффективности рабо-
ты школы. 

Ещё один очевидный фактор состоит в том,
что более образованное население столиц

предъявляет и более высокие требова-
ния к качеству обучения. В группах
с различным уровнем дохода наиболь-
ший уровень удовлетворённости в высо-
кодоходной группе (60%), ниже
в группе со средним уровнем дохода
(54%) и ещё ниже в малодоходных
группах (50%). Эта тенденция наблю-
дается в отношении всех включённых
в анкету характеристик. Возможное
объяснение состоит в том, что родители
с высоким уровнем дохода имеют боль-
ше возможностей отдать своих детей
в «хорошие» школы. Это объяснение
подтверждается тем, что доля детей, по-
сещающих «элитные» школы, прямо со-
поставима с уровнем дохода родителей
(соответственно 29%, 19% и 13%).

Родители с высшим образованием не-
сколько менее удовлетворены основны-
ми характеристиками школьного обуче-
ния, чем родители без высшего обра-
зования (51% и 56%). Очевидно, что
у родителей с высшим образованием
более высокие требования к школьно-
му обучению.

Родители, дети которых учатся
в «элитных» школах, более удовлетво-
рены характеристиками школьного
обучения, чем родители детей в мас-
совых школах (57% и 53%). Вместе
с тем обращает на себя внимание, что
разница в оценках невелика и состав-
ляет всего 4% (это чуть выше стан-
дартной величины ошибки социологи-
ческого измерения). Наиболее выра-
жено превосходство «элитных» школ
над массовыми по характеристикам:
� техническая оснащённость школы
(60% против 51%);
� укомплектованность школы учителя-
ми (56% против 51%);
� качество преподавания (49% против
45%);
� уровень безопасности (56% против
52%);
� помещение, где учится ребёнок
(61% против 57%).



лями — 66%. И лишь задача приоб-
щения к спорту, искусству, туризму на-
брала несколько меньшее число актив-
ных сторонников — 53%. Сравнитель-
но низкая значимость последней харак-
теристики, по-видимому, объясняется
тем, что родители не считают её глав-
ной задачей школы и возлагают эту
функцию на внешкольные культурные
и досуговые мероприятия.

Полученные данные говорят о том, что
большинство родителей не выделяет
в качестве ключевых только одну или
две задачи школьного образования. На-
против, более трети из них (35%) от-
метили как очень важные все пять пе-
речисленных задач, и ещё 26% выде-
лили как очень важные одновременно
три или четыре задачи. Наконец, лишь
11% опрошенных не назвали ни одну
из этих задач очень важной. 

Таким образом, эффективность школь-
ного образования оценивается родителя-
ми, исходя из их представлений о мно-
гофункциональности системы школьного
образования. 

Óðîâíè çíà÷èìîñòè 

Среди обследованных регионов по зна-
чимости задач школьного образования
несколько выделяется Воронежская об-
ласть. Так, задачу «Получение знаний,
необходимых для приобретения буду-
щей профессии» отметили, как очень
важную 70% родителей Свердловской
области, 75% — Ивановской области
и лишь 53% — Воронежской области.
Однако если взять второй уровень зна-
чимости, обозначенный в анкете как
«достаточно важно», то мы видим об-
ратную картину: Свердловская об-
ласть — 26%, Ивановская область —
22% и Воронежская область — 45%.
В итоге позицию «важно лишь в малой
степени» во всех трёх регионах выбра-
ло лишь явное меньшинство опрошен-
ных: Свердловская область — 3%,

Таким образом, результаты опроса пока-
зывают, что наиболее существенное пре-
восходство «элитных» школ над массовы-
ми заключается в лучшем техническом ос-
нащении первых (компьютеры, оргтехника
и т.п.). Разница в оценках родителей
здесь максимальна и составляет 9%. Сле-
дующая по значимости характеристика —
укомплектованность школы учителями
(разница 5%). По всем остальным значи-
мым характеристикам, включая и качество
преподавания, эта разница составляет 4%
и менее.

Çàïðîñû ðîäèòåëåé 

Степень удовлетворённости коррелирует
с тем, как родители оценивают способность
школы решать те задачи, которые они счи-
тают наиболее значимыми. В этой связи
важно было определить, какие основные
запросы родители предъявляют к школе.
Анализ результатов опроса домохозяйств
показал, что таких ключевых задач
в представлениях родителей несколько.
Это, прежде всего: получение знаний, не-
обходимых для приобретения будущей про-
фессии; получение разнообразных знаний,
расширяющих представление о мире, даю-
щих право называться образованным,
культурным человеком; приучение к дис-
циплине, систематическому труду, обучение
правилам поведения и т.п.; приобщение
к спорту, искусству, туризму; получение
навыков общения со сверстниками, учите-
лями и т.п.

Результаты опроса показывают, что для
большинства родителей все перечисленные
задачи высоко значимы. Так, получение
знаний, необходимых для будущей профес-
сии, считают очень важным 66% родите-
лей; получение разнообразных знаний, рас-
ширяющих представление о мире, дающих
право называться образованным, культур-
ным человеком, — 66%; приучение к дис-
циплине, систематическому труду, обучение
правилам поведения — 68%; получение
навыков общения со сверстниками, учите-

Å.Ì. Àâðààìîâà, Ä.Ì. Ëîãèíîâ.  Êàê ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ ê øêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ
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Ивановская область — 2% и Воронежская
область — 2%.

Сходные закономерности в ответах просле-
живаются и в отношении других задач
школьного образования. Вопрос о том, что
определяет разницу в оценке значимости ро-
дителями задач школьного образования (и,
возможно, самого школьного образования)
требует дополнительных исследований.

С точки зрения оценки родителями значимо-
сти основных задач школьного образования
в населённых пунктах различных типов на-
блюдается противоречивая картина. Значи-
мость задач по критерию «очень важно»
оказалась снижена как в региональных сто-
лицах, так и в сельской местности. Наибо-
лее явно эта тенденция проявилась в отно-
шении задачи «получение разнообразных
знаний, расширяющих представление о мире,
дающих право называться образованным,
культурным человеком». Очень важной эту
задачу считают 62% жителей столиц, 71%
жителей крупных городов, 74% жителей ма-
лых городов и 61% сельских жителей.

Можно предположить, что причины
определённого снижения значимости
задач школьного образования в регио-
нальных столицах и в сельской мест-
ности имеют разную природу. В реги-
ональных столицах много альтернатив-
ных источников образования: образо-
ванная социальная среда, разнообразие
СМИ, достаточно свободный доступ
к Интернету и т.д. В сельской мест-
ности, напротив, значимость школьно-
го образования снижается спецификой
сельского труда, требующей развития
у ребёнка определённых трудовых на-
выков, напрямую не связанных
со школьным образованием (во всяком
случае, такой точки зрения могут при-
держиваться родители школьников).
Последняя гипотеза подтверждается
высокой долей сельских респондентов,
не отметивших в качестве важной
ни одну из задач школьного образова-
ния, — 18% (против 11% в среднем
по массиву). ÍÎ
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2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà 

� Актуализация педагогического наследия
А.С. Макаренко в современных условиях,
развитие Макаренковского педагогическо-
го движения.
� Развитие и сопровождение практик со-
циального предпринимательства.
� Развитие и сопровождение педагогичес-
кой инноватики, преодоление имитацион-
ных практик в образовании.
� Создание условий для реализации права
ребёнка на добровольный и привлекатель-
ный для него труд.
� Выявление, поддержка и распростране-
ние систем, практик и технологий воспи-
тания, опирающихся на социальное пред-
принимательство, производственную заня-
тость детей и молодёжи.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс учреждён в 2003 году
Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Редакция «Народное
образование» и Международной
Макаренковской ассоциацией
в ознаменование 115-летнего
юбилея великого педагога
ХХ столетия. Международный
конкурс и Макаренковские чте-
ния проводятся ежегодно 1-го ап-
реля — в День памяти великого
педагога.

Официальный регламент меропри-
ятия ежегодно публикуется в жур-
нале «Народное образование».
В Международном конкурсе им.
А.С. Макаренко участвуют обра-
зовательные учреждения, детско-
взрослые творческие, производст-
венные, воспитательные и учебные
коллективы.

Óâàæàåìûå êîëëåãè! 

Ñ 1-ãî ÏÎ 5-å ÀÏÐÅËß 2015 ãîäà â ãîðîäå Âëàäèìèðå

ÑÎÑÒÎßÒÑß

ÕIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ èì. À.Ñ. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ 
è Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 
(íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ1).
Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è êîíôåðåíöèè îáðàùàòüñÿ 

â îðãêîìèòåò ïî òåëåôîíàì: (495) 345-52-00, 972-59-62; 

e-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

1 Тематика конференции находится в стадии
формирования. Предложения по темам и по
организации секций, круглых столов, мастер-классов
необходимо представить в Оргкомитет до 01.03.15.
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� Выявление, поддержка и распространение
успешного опыта самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности образовательных
учреждений, создания школьных предприятий
и производств, развития учебно-производст-
венной инфраструктуры.
� Поддержка и развитие научно-технической,
исследовательской и проектной деятельности
детей и молодёжи, распространение успешного
опыта интеграции различных форм продуктив-
ной занятости в образовательных целях.
� Выявление и распространение опыта правиль-
ного юридического оформления приносящей доход
деятельности, положительной практики ведения
бухгалтерского и налогового учёта.
� Содействие развитию общественных и госу-
дарственных институтов и инициатив, законо-
дательных норм и социальных технологий,
обеспечивающих продуктивную занятость детей
и молодёжи.
� Создание условий для обмена опытом ус-
пешной внебюджетной деятельности между об-
разовательными учреждениями.

3. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

В рамках Конкурса проводится ежегодная на-
учно-практическая конференция — «Макарен-
ковские чтения», основная цель которых —
организация взаимодействия теории и практики
эффективного воспитания.

К участию в Макаренковских чтениях пригла-
шаются научные коллективы и специалисты.
Предложения по организации секций, круглых
столов, мастер-классов необходимо представить
в Оргкомитет до 25.03.15.

По результатам Макаренковских чтений из-
даётся альманах «Макаренко» с лучшими
статьями, докладами и конкурсными работа-
ми. Материалы по тематике чтений (объёмом
до 30 000 знаков с пробелами) направляются
в Оргкомитет не позднее 25.03.15.

В рамках Макаренковских чтений проводятся
курсы повышения квалификации для директо-
ров школ и их заместителей по тематике соци-
ального проектирования, социального предпри-
нимательства, интегрального образования и пе-
дагогической инноватики.

4. Â ðàìêàõ Êîíêóðñà ïðîõîäèò 
çàî÷íûé êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò

èññëåäîâàòåëåé, ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ. 

См. приложение № 1.

5. Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò Êîíêóðñà

5.1. Попечительский совет создаётся
для содействия в реализации целей
и задач Конкурса и для надзора за рас-
ходованием средств, привлекаемых
на организацию и проведение Конкурса.

5.2. В Попечительский совет Конкурса
приглашаются представители общест-
венных и государственных организаций,
содействующие развитию воспитания
на основе продуктивной, в том числе
производственной, занятости детей
и молодёжи.

6. Ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû 
Êîíêóðñà

6.1. Конкурс предусматривает открытое
учредительство. Постоянными учредите-
лями Конкурса являются:
ÀÍÎ «Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå
îáðàçîâà�èå»;
� Ìåæ�ó�àðî��àÿ Ìàêàðå�êîâñêàÿ
àññîöèàöèÿ;
� ÔÈÐÎ;
� Ðîññèéñêîå Ïå�àãîãè÷åñêîå îáùåñòâî;
� Ñå�üÿ (�àñëå��èêè) À.Ñ. Ìàêàðå�êî.

6.2. Соучредителем очередного Конкур-
са становится любое физическое или
юридическое лицо, внёсшее существен-
ный вклад в формирование Наградного
фонда:
� Ðîòàðè-êëóá «Ðîññèêà» (Ìîñêâà);
� Íàó÷�î-ïðîèçâî�ñòâå��îå îáúå�è-
�å�èå «Ãðè�-ÏÈÊú».

6.3. В совет учредителей входят пред-
ставители постоянных учредителей и со-
учредителей конкурса.



6.6. Организаторы и Исполнительная ди-
рекция Конкурса обязаны:
� создать равные условия для всех участ-
ников Конкурса;
� обеспечить гласное проведение Кон-
курса;
� соблюдать конфиденциальность сведений
о промежуточных и окончательных ре-
зультатах Конкурса до даты официального
объявления его результатов.

7. Áþäæåò Êîíêóðñà

7.1. Бюджет Конкурса формируется из:
� организационных взносов участников;
� благотворительных взносов;
� учредительских взносов;
� целевых взносов на проведение Конкурса.

7.2. Для сбора средств на организацию
Конкурса и формирование Наградного
фонда используются расчётные счета ор-
ганизации, выполняющей обязанности
Исполнительной дирекции Конкурса, если
иное не предусмотрено решением учреди-
телей.

8. Ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

8.1. В Конкурсе участвуют образователь-
ные учреждения любой организационной
формы и детско-взрослые коллективы,
осуществляющие учебную и воспитатель-
ную деятельность на материальной основе
продуктивного дела, воспитывающие доб-
родетель «посредством дел, а не посред-
ством болтовни». 

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо
направить в адрес Организатора заявку
на участие в свободной форме и комплект
конкурсных материалов. 

9. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

9.1. Образовательное учреждение оформ-
ляет заявку на участие в Конкурсе в сво-
бодной форме и прилагает к ней комплект
конкурсных материалов. 

Совет учредителей:
� утверждает условия проведения Конкурса
и критерии оценки деятельности участников;
� утверждает состав Экспертной комиссии
Конкурса;
� утверждает размер и формы вознаграж-
дения победителям Конкурса.

6.4. Организаторы Конкурса. 

Постоянными организаторами Конкурса
являются Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Издательский дом «Народное
образование» и Международная Макарен-
ковская ассоциация (e-mail: nakonkurs-
makarenko@ yandex.ru).

Соорганизаторами Конкурса являются ор-
ганизации, предоставляющие площадку для
проведения конкурсных мероприятий,
а также организации, готовые внести су-
щественный организационный вклад в его
проведение. Организаторы Конкурса на-
значают Исполнительную дирекцию для
подготовки и проведения Конкурса, обес-
печивают условия для её деятельности;
разрабатывают условия проведения Кон-
курса. 

6.5. Исполнительная дирекция Конкурса:
� осуществляет организационную работу
по проведению Конкурса;
� создаёт Экспертную комиссию Конкурса,
определяет порядок её деятельности, орга-
низует экспертизу деятельности участников
на основе представленных документов
и конкурсных презентаций;
� разрабатывает критерии оценки деятель-
ности образовательных учреждений и вы-
полнения конкурсных заданий;
� осуществляет подготовку необходимой
для проведения Конкурса документации;
� принимает и рассматривает конкурсные
заявки в соответствии с настоящим Поло-
жением;
� осуществляет работу по формированию
бюджета Конкурса;
� организует информационную поддержку
Конкурса.
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9.2. Комплект конкурсных материалов �îæåò
содержать:
� êðàòêóþ характеристику образовательного
учреждения;
� описание концептуальной модели обеспече-
ния производственно-воспитательного процес-
са;
� документы, отражающие реальную внебюд-
жетную финансово-хозяйственную деятель-
ность образовательного учреждения;
� производственно-воспитательный бизнес-
план проекта или организации.

9.3. Текст заявки и другие материалы заве-
ряются печатью образовательного учреждения
и подписью руководителя образовательного
учреждения и предоставляются на бумажных
и электронных носителях (Word, на USB-
флеш-карте или по электронной почте).

9.4. Заявка присылается по адресу организа-
тора Конкурса: 109144, Москва, 
ул. Люблинская, 157, корпус 2; 
e-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru.

9.5. Заявки на участие в Конкурсе проверя-
ются Исполнительной дирекцией на соответ-
ствие целям и задачам Конкурса и передают-
ся экспертам для оценки.

9.6. Материалы и документы, представлен-
ные на Конкурс, не возвращаются. Наиболее
интересные материалы публикуются в журна-
лах «Народное образование», «Школьные
технологии», «Сельская школа», «Воспита-
тельная работа в школе», «Социальная педа-
гогика». 

10. Ýêñïåðòíàÿ 
êîìèññèÿ Êîíêóðñà

Экспертная комиссия Конкурса — группа
специалистов, осуществляющая оценку пред-
ставленных на Конкурс документов и матери-
алов, определяющая победителей на предвари-
тельных турах Конкурса.

В состав Экспертной комиссии входят руко-
водители образовательных учреждений, за-
нявших призовые места на предыдущих кон-
курсах, специалисты в области экспертизы
образования, видные педагогические деятели.

11. Ìåðîïðèÿòèÿ Êîíêóðñà 
è îöåíêà äîñòèæåíèé ó÷àñòíèêîâ

11.1. Конкурс организуется в два тура.

Первый — отборочный — тур прово-
дится заочно на основе представленных
документов и материалов. Победители
первого тура Конкурса определяются
до 15 марта текущего года и приглаша-
ются на финал Конкурса. 

Второй — финальный — тур прово-
дится очно с 1-го по 5-е апреля.
Во втором туре определяются участни-
ки, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места
в Конкурсе, а также победители в от-
дельных номинациях.

В первый день финала проводится уста-
новочная сессия участников Конкурса
и открываются Макаренковские чтения.

Объявление результатов и награждение
победителей происходят на итоговой
сессии Конкурса и Макаренковских
чтений.

11.2. По результатам заочного тура
Конкурса отбираются образовательные
учреждения — финалисты конкурса им.
А.С. Макаренко. В адрес учреждений,
прошедших отборочный тур, направляет-
ся приглашение на участие в финале
конкурса. Финалисты конкурса претен-
дуют на 1-е, 2-е и 3-е места в Конкурсе
и на специальные награды, учреждённые
государственными и общественными ор-
ганизациями, российскими и междуна-
родными фондами, российскими пред-
принимателями.

11.3. Îðãà�èçàöèî��ûé âç�îñ �ëÿ
âñåõ ó÷àñò�èêîâ î÷�îãî êî�êóðñà ñî-
ñòàâëÿåò 15 000 ðóáëåé. Îïëàòà ïðî-
èçâî�èòñÿ �à ð/ñ Èñïîë�èòåëü�îé �è-
ðåêöèè Ìåæ�ó�àðî��îãî êî�êóðñà è�.
À.Ñ. Ìàêàðå�êî, îáÿçà��îñòè êîòîðîé
âûïîë�ÿåò ÎÎÎ «ÍÈÈ øêîëü�ûõ
òåõ�îëîãèé». 



� организация внебюджетной деятельнос-
ти и качество её педагогического, юриди-
ческого и планово-экономического обеспе-
чения;
� учебно-производственная инфраструкту-
ра образовательного учреждения, создава-
емая за счёт собственных средств;
� предпринимательские проекты и их реа-
лизация (в форме защиты);
� учебные предприятия и другие формы
деятельности образовательного учрежде-
ния, направленные на обеспечение занято-
сти детей и молодёжи делом;
� мастер-классы для участников Конкурса
и Макаренковских чтений;
� другие аспекты деятельности образова-
тельного учреждения, предлагаемые участ-
ником для рассмотрения.

Формализованный набор критериев оцен-
ки деятельности участников обсуждается
и принимается участниками финала на ус-
тановочной сессии.

12. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà 
è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé

12.1. Победители определяются Эксперт-
ным советом Конкурса.

12.2. По итогам Конкурса организуется
серия публикаций в периодических СМИ.

12.3. Победители, занявшие первые три
места, награждаются дипломами и грамота-
ми, получают призы в денежной или иму-
щественной форме, что определяется Учре-
дителями Конкурса. Размер вознагражде-
ний участникам и порядок их вручения
определяются исходя из бюджета Кон-
курса.

12.4. Попечители и Учредители Конкурса,
российские предприниматели и другие за-
интересованные лица имеют право учреж-
дать собственные — специальные —
вознаграждения для образовательных уч-
реждений — участников Конкурса, для
руководителей образовательных учрежде-
ний и педагогов-организаторов.

Ðåêâèçèòû îðãà�èçàöèè:

ООО «НИИ школьных технологий» 
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Юридический адрес: 109341 г. Москва ул. Люблин-
ская, д. 157, корп. 2.
Тел.: (495)345–52–00, 345–59–00
БИК 044525225
ИНН/КПП 7710177661/772301001
р/с 40702810038250124899
к/с 30101810400000000225
банк ОАО Сбербанк России г. Москва
ОГРН 1037739479326
ОКАТО 45286575000

11.4. Финальный тур Конкурса проводится
в форме мастер-классов участников в ходе
Макаренковских чтений по нескольким ас-
пектам деятельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная деятельность
образовательного учреждения.

Участники представляют свою деятельность
и её результаты, дают характеристику сво-
ей педагогической команде, защищают хо-
зяйственно-педагогические проекты, обосно-
вывают и доказывают научно-практическую
состоятельность своей организации дела,
отвечают на вопросы участников, экспертов
и зрителей.

11.5. Состав делегации образовательного
учреждения не регламентирован. 

11.6. Экспертная комиссия Конкурса рассма-
тривает содержательные аспекты представ-
ленных материалов и выступлений участни-
ков.

Оцениваются:
� постановка производственного воспитания
и качество продуктивной занятости учащих-
ся;
� интеграция продуктивной занятости уча-
щихся и учебного процесса;
� реализация педагогических идей А.С. Ма-
каренко в воспитании и обучении;
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Перечень номинаций специальных премий
и призов объявляется в начале финала Кон-
курса. Победители в таких номинациях опре-

1. В рамках заочного конкурса рассматриваются:
успешные социальные проекты, опыт и достиже-
ния учащихся и педагогов, практики продуктив-
ного и производственного воспитания, организа-
ции научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности, опыт и дости-
жения детско-взрослых коллективов, научно-ис-
следовательские работы и разработки учёных
и педагогов, индивидуальные и групповые рабо-
ты учащихся любых жанров и направлений
по тематике Макаренковских чтений.

2. На финальных мероприятиях Конкурса
подводятся итоги заочного конкурса работ ис-
следователей, педагогов и учащихся, выполнен-
ных в форме эссе, докладов, отчётов, разрабо-
ток, сценариев, продуктов деятельности и т.п.

3. В Конкурсе участвуют работы по тематике
Макаренковских чтений, начиная с 2003 года,
а также по следующим направлениям:
� управленческие модели А.С. Макаренко (ис-
следовательское эссе);
� различение понятий «образование», «просве-
щение», «воспитание» и «обучение» в педаго-
гической системе А.С. Макаренко (исследова-
тельское эссе);
� совесть в системе ценностей воспитательной
модели А.С. Макаренко (исследовательское эссе); 
� труд, хорошо организованный, до мелочей
продуманный, на современную технологию на-
низанный, и является прекрасным, а то и са-
мым главным воспитателем! (А.С. Макаренко); 
� коллектив в воспитательной «машине»
А.С. Макаренко; 
� соперничество или сотрудничество? в педа-
гогической системе А.С. Макаренко (исследо-
вательское эссе);
� старшие воспитывают младших, в педагоги-
ческой системе А.С. Макаренко (исследова-
тельское эссе);

деляются Учредителем специального
вознаграждения. 

� теория и практика человеческого и со-
циального капиталов в системе
А.С. Макаренко и в вашей современной
воспитательной практике; 
� реализованный социальный проект
2013–2014 (описание-презентация);
� замысел социального проекта
2014–2015 (описание-презентация);
� реализованный детско-взрослый про-
ект «Мы сделали это»;
� учебное занятие по социальному
проектированию (разработка и/или ви-
деозапись);
� учебное занятие по социальному пред-
принимательству (разработка и/или ви-
деозапись);
� хозяйственный бизнес-план школы;
� детская исследовательская работа
о деятельности и творчестве А.С. Мака-
ренко;
� серия фотографий на тему «Какой
труд любят дети»;
� репортаж об исследовательской экспе-
диции;
� фоторепортаж о туристической экспе-
диции;
� иллюстрация к «Педагогической по-
эме»;
� школьное сочинение по мотивам
«Педагогической поэмы»;
� педагогическое сочинение, эссе
«Макаренко в моей судьбе»;
� методическая разработка педагогичес-
кого совета «Наследие А.С. Макаренко
и развитие современной школы»;
� разработка родительского собрания
«Воспитание ребёнка в семье: чем мо-
жет помочь А.С. Макаренко»;
� сценарий школьного праздника, по-
свящённого А.С. Макаренко и его
«Педагогической поэме»;

Приложение 1

Çàî÷íûé êîíêóðñ â ðàìêàõ 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî



документы, подтверждающие объёмы реа-
лизации продукции или результаты экспе-
риментальной апробации);
� проект и бизнес-план энергосбережения
в школе;
� лучший реализованный школьный про-
ект по энергосбережению;
� проект и бизнес-план школьного произ-
водства овощей с использованием совре-
менных технологий, биогумуса, диодной
подсветки, капельного полива и рекупера-
ции тепла и т.д.);
� самый прибыльный школьный бизнес
(описание, расчёты). 

4. Ðàáîòû ïî çàî÷�û� êî�êóðñà� ïðå-
�îñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðî��îé ôîð�å
�î 15 �àðòà 2015 ã. ïî à�ðåñó:
nakonkursmakarenko@yandex.ru

5. Îðãà�èçàöèî��ûé âç�îñ �ëÿ âñåõ
ó÷àñò�èêîâ çàî÷�ûõ êî�êóðñîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 650 ðóáëåé (ðàñõî�û �à ýêñïåðòè-
çó ðàáîò è ïóáëèêàöèþ ðàáîò ïîáå�èòå-
ëåé). Îïëàòà ïðîèçâî�èòñÿ �à ð/ñ Èñ-
ïîë�èòåëü�îé �èðåêöèè Ìåæ�ó�àðî��î-
ãî êî�êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî, îáÿ-
çà��îñòè êîòîðîé âûïîë�ÿåò ÎÎÎ
«ÍÈÈ øêîëü�ûõ òåõ�îëîãèé». 

Ðåêâèçèòû îðãà�èçàöèè:
ООО «НИИ школьных технологий» 
Московский банк Сбербанка России ОАО г.
Москва
Юридический адрес: 109341 г. Москва ул. Люб-
линская, д. 157, корп. 2.
Тел.: (495)345–52–00, 345–59–00
БИК 044525225
ИНН/КПП 7710177661/772301001
р/с 40702810038250124899
к/с 30101810400000000225
банк ОАО Сбербанк России г. Москва
ОГРН 1037739479326
ОКАТО 45286575000

6. Ïîáå�èòåëè çàî÷�ûõ êî�êóðñîâ ïðè-
ãëàøàþòñÿ �à ôè�àë Ìåæ�ó�àðî��îãî
êî�êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî �ëÿ �à-
ãðàæ�å�èÿ è îáó÷å�èÿ ó âå�óùèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ïî çàÿâëå��îé òå�àòèêå.  ÍÎ

� «Самоуправление, которое само управляет»
(описание эффективной модели самоуправле-
ния и практики её реализации);
� литературное произведение о современной
школе: «Педагогическая поэма» продолжа-
ется»;
� методическая разработка учебного занятия
с использованием форм и методов продук-
тивного обучения (по любому учебному
предмету);
� разработка учебного занятия (практикума)
«Как развивать свою страну»;
� эссе «Наша школа строит страну»;
� психологическое исследование воспитатель-
ных эффектов современного производства;
� психологическое исследование обучающих
эффектов современного производства;
� исследование психологического содержания
детского труда;
� разработка учебного занятия по интеллек-
туальному предпринимательству;
� разработка учебного занятия по экономике
знаний;
� разработка учебного занятия по управле-
нию знаниями;
� разработка учебного занятия по теме
«Оборот интеллектуальной собственности»;
� лучшее педагогическое изобретение
XIX века (эссе);
� лучшее педагогическое изобретение
XX века (эссе);
� лучшее педагогическое изобретение
XXI века (эссе);
� лучшее техническое изобретение школьни-
ка (описание, патент);
� устав школы-хозяйства — автономного
учреждения (с пояснениями и комментария-
ми);
� проект и бизнес-план высокотехнологично-
го школьного агропроизводства;
� лучший школьный производственный учас-
ток с использованием современных агротех-
нологий (отчёт, описание, фото- или видео-
материалы, документы, подтверждающие
объёмы реализации продукции или результа-
ты экспериментальной апробации);
� проект и бизнес-план школьного производ-
ства биогумуса;
� лучшее школьное производство биогумуса
(отчёт, описание, фото- или видеоматериалы,
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� управление � управление образовательным учреждением � единоначалие
� коллегиальность � органы управления � функции управления

Îðãàíû óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé

Управление образовательной органи-
зацией в современных условиях —
сложный процесс, слагаемыми которо-

го являются правильный выбор целей и за-
дач, изучение и глубокий анализ достигну-
того уровня учебно-воспитательной работы,
система рационального планирования,



учреждениях» определены компетенции
учредителя в области управления авто-
номным учреждением.

За исключением автономного учрежде-
ния, детально описанная компетенция уч-
редителя иных типов и видов учрежде-
ний в действующем законодательстве от-
сутствует. Имеются лишь ссылки на их
полномочия.

Право на получение учредителем ежегод-
ного отчёта о поступлении и расходова-
нии финансовых и материальных средств,
а также отчёта о результатах самообсле-
дования определено пунктом 3 части 3
статьи 28 ФЗ-273.

Учредитель имеет право на согласование
программы развития образовательной ор-
ганизации (пункт 7 части 2 статьи 28
ФЗ-273).

Обязанность учредителя по обеспечению
перевода совершеннолетних учащихся
с их согласия и несовершеннолетних
с согласия их родителей (законных пред-
ставителей) в другие образовательные
организации в случае невозможности
продолжения образовательной деятельно-
сти организации и в других случаях за-
креплена частью 9 статьи 34 ФЗ-273.

Учредитель имеет право на назначение
(утверждение) руководителя образова-
тельной организации, а также право
на установление порядка и сроков прове-
дения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя государственной или
муниципальной образовательной органи-
зации (пункт 1–2 части 1, часть 4 ста-
тьи 51 ФЗ-273).

Право на установление порядка комплек-
тования специализированных структурных
подразделений и нетиповых образователь-
ных организаций учащимися, проявивши-
ми выдающиеся способности и т.д., с учё-
том уровня и направленности реализуемых
образовательными организациями образо-
вательных программ, обеспечивающих

организация деятельности ученического
и педагогического коллективов, выбор опти-
мальных путей управления, эффективный
контроль.

Решение этих вопросов зависит от умения
руководителя образовательной организации
и педагогического коллектива творчески ис-
пользовать новейшие достижения науки
и передового опыта в области педагогическо-
го менеджмента.

Под управлением вообще понимается
деятельность, направленная на выработку ре-
шений, организацию, контроль, регулирование
объекта управления в соответствии с задан-
ной целью, анализ и подведение итогов
на основе достоверной информации. А управ-
ление образовательной организацией пред-
ставляет собой целенаправленное, сознатель-
ное взаимодействие участников целостного
педагогического процесса на основе познания
его объективных закономерностей для дости-
жения оптимального результата.

К полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских
округов по решению вопросов местного зна-
чения в сфере образования относятся созда-
ние, реорганизация, ликвидация муниципаль-
ных образовательных организаций, осуще-
ствление функций и полномочий учредителей
муниципальных образовательных организа-
ций (часть 4 статьи 9 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм.
от 21.07.2014) — далее ФЗ-273).

Права и обязанности учредителя не имеют
единого содержания для всех юридических
лиц и зависят от организационно-правовой
формы организации. Более того, правовой
статус учредителя применительно к различ-
ным видам организаций внутри одной орга-
низационно-правовой формы также может
иметь определённые особенности.

В статье 9 Федерального закона от 03 ноя-
бря 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
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развитие интеллектуальных, творческих и при-
кладных способностей учащихся, закреплено
частью 5 статьи 77 ФЗ-273.

Таким образом, действующее законодатель-
ство РФ не предусматривает единого содер-
жания прав и обязанностей учредителя орга-
низации, применимого для любой организа-
ционно-правовой формы, оставляя этот во-
прос на его собственное усмотрение. Источ-
ником информации о компетенции учредите-
ля в области управления организацией слу-
жит её устав.

Образовательная организация действует
на основании устава, утверждённого в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (статья 25 ФЗ-273). В ус-
таве образовательной организации должна со-
держаться информация о структуре и компе-
тенциях органов управления образовательной
организацией, порядке их формирования
и сроках полномочий (пункт 4 части 2 ста-
тьи 25 ФЗ-273).

В соответствии с частью 1 статьи 26 ФЗ-273
управление образовательной организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательст-
вом РФ с учётом особенностей, установлен-
ных ФЗ-273.

Общим требованием к управлению образова-
тельной организацией является то, что оно
должно осуществляться на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности
(часть 2 статьи 26 ФЗ-273).

Единоначалие — принцип управления, при
котором управленческие решения принимает
руководитель единолично, и он же несёт
за них персональную ответственность. Едино-
личным исполнительным органом образова-
тельной организации является руководитель
(директор, заведующий), который осуществ-
ляет текущее руководство деятельностью об-
разовательной организации (часть 3 ста-
тьи 26 ФЗ-273).

Руководитель образовательной организации
может быть избран общим собранием (конфе-
ренцией) работников с последующим утверж-
дением его учредителем или назначен учреди-
телем (пункт 1 части 1 статьи 51 ФЗ-273).

Кандидаты на должность руководителя
должны иметь высшее образование
и соответствовать квалификационным
требованиям и (или) профессиональным
стандартам. Запрещается занятие долж-
ности руководителя образовательной ор-
ганизации лицами, которые не допуска-
ются к педагогической деятельности
(глава 52 Трудового кодекса РФ).

Права и обязанности руководителя об-
разовательной организации, его компе-
тенция в области управления определя-
ются в соответствии с законодательст-
вом об образовании и уставом образо-
вательной организации.

Руководитель несёт ответственность
за руководство образовательной, воспи-
тательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью.

Руководителям, заместителям руково-
дителей образовательных организаций,
руководителям структурных подразде-
лений и их заместителям предоставля-
ются в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, пра-
ва, социальные гарантии и меры соци-
альной поддержки, предусмотренные
для педагогических работников (пунк-
ты 3 и 5 части 5 и часть 8 статьи 47
ФЗ-273).

Коллегиальность — способ принятия
управленческих решений, при котором
решение принимается группой лиц, как
правило, после обсуждения и с учётом
их общего мнения.

В целях защиты установленного право-
вого положения (статуса) педагогичес-
ких работников ФЗ-273 предусматри-
вает для них ряд прав, прямо не свя-
занных с осуществлением образователь-
ного процесса. Это:
� право на участие в управлении обра-
зовательной организацией, в том числе
в коллегиальных органах управления,
в порядке, установленном уставом орга-
низации;



Педагогический совет (педсовет) — по-
стоянно действующий коллегиальный ор-
ган самоуправления педагогических ра-
ботников. Он проводится для рассмотре-
ния и решения основных вопросов учеб-
но-воспитательной работы школы. В по-
стоянный состав педсовета входят руко-
водитель образовательной организации
(председатель), его заместители, все
учителя, воспитатели, организаторы вне-
классной и внешкольной работы, соци-
альные педагоги, библиотекарь и др.

К основным задачам педагогического со-
вета относятся:
� объединение усилий педагогического
коллектива образовательной организации
на повышение уровня учебно-воспита-
тельной работы;
� рассмотрение основных вопросов учеб-
но-воспитательной работы;
� внедрение в практику достижений на-
уки и передового педагогического опыта;
� обсуждение, утверждение и организа-
ция выполнения планов, контроль за са-
нитарно-гигиеническим режимом, мо-
рально-психологическим климатом, со-
стоянием здоровья учащихся и другими
вопросами жизни и деятельности образо-
вательной организации.

В образовательной организации также
могут формироваться попечительский со-
вет, управляющий совет, наблюдатель-
ный совет и другие коллегиальные орга-
ны управления, предусмотренные уста-
вом соответствующей образовательной
организации (часть 4 статьи 26
ФЗ-273).

Согласно действующему российскому за-
конодательству формировать попечитель-
ский совет должны только некоммерчес-
кие организации, созданные в форме фон-
да (пункт 4 статьи 118 Гражданского ко-
декса РФ и пункт 3 статьи 7 Закона
«О некоммерческих организациях»). Дру-
гие некоммерческие организации свободны
в выборе: иметь или не иметь свой попе-
чительский совет. Основной задачей попе-
чительского совета является принятие мер

� право на участие в обсуждении вопросов,
относящихся к деятельности образователь-
ной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
� право на объединение в общественные
профессиональные организации в порядке,
установленном законодательством РФ
(пункты 9–11 части 3 статьи 47 ФЗ-273).

В образовательной организации в обяза-
тельном порядке формируются коллегиаль-
ные органы управления (часть 4 статьи 26
ФЗ-273), к которым относятся:
1) общее собрание (конференция) работни-
ков образовательной организации;
2) педагогический совет.

Основные формы участия работников в уп-
равлении организацией определены стать-
ёй 53 Трудового кодекса РФ. Трудовой
коллектив — это добровольное объединение
работников для совместного применения
труда в организации на основе трудового
договора. Это объединение, организованное
таким образом, что у него есть реальная
возможность решать социальные, организа-
ционные и другие общие для всех или мно-
гих его членов вопросы.

В поле зрения общего собрания трудового
коллектива попадают, как правило, наибо-
лее важные, принципиальные вопросы жиз-
ни и деятельности трудового коллектива.
Если трудовой коллектив большой и созыв
общего собрания затруднён из-за многочис-
ленности или территориальной разобщённо-
сти, то собрания могут проводиться
по структурным подразделениям, где об-
суждаются вопросы, интересующие всех
членов трудового коллектива. Окончатель-
ное же решение в таком случае принимает-
ся конференцией трудового коллектива,
участниками которой являются представите-
ли всех структурных подразделений трудо-
вого коллектива. Порядок выборов и нор-
мы делегатов на неё определяются отдель-
но. Собрания трудового коллектива созыва-
ются по мере необходимости, как правило,
один или два раза в год.
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по привлечению финансовых и иных ресурсов,
необходимых для обеспечения деятельности
и развития образовательной организации, опре-
деления приоритетных направлений их расходо-
вания, контроль за рациональным и целевым
использованием.

В практике осуществления государственно-об-
щественного управления на уровне образова-
тельной организации формируется управляю-
щий совет. Главное отличие управляющего
совета от совещательных и иных органов са-
моуправления образовательной организации
состоит в том, что его решения по вопросам,
отнесённым к его ведению уставом образова-
тельной организации, имеют обязательных ха-
рактер. Следует отметить, что ФЗ-273
не устанавливает обязательного наименования
«управляющий совет». Данный совет отнесён
к числу факультативных органов, поэтому он,
в принципе, может иметь любые наименова-
ние и компетенцию.

Так как ФЗ-273 не определяет компетенцию
этого коллегиального органа, то можно реко-
мендовать закрепить в уставе следующие во-
просы, относящиеся к компетенции управляю-
щего совета.

Управляющий совет утверждает: стратегичес-
кие цели, направления и приоритеты развития
образовательной организации; ежегодный пуб-
личный доклад руководителя; локальный акт
о порядке и критериях распределения стиму-
лирующей части фонда оплаты труда работ-
ников и административно-управленческого
персонала образовательной организации; во-
просы введения требований к одежде учаще-
гося в соответствии с законодательством
субъекта РФ; локальные правовые акты ор-
ганизации, регламентирующие организацию
деятельности управляющего совета.

Управляющий совет согласует: режим работы
образовательной организации; план мероприя-
тий создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в образовательной ор-
ганизации; образовательную программу (про-
граммы); положение о порядке текущего кон-
троля и промежуточной аттестации учащихся;
локальный акт о порядке оказания платных
образовательных услуг, об утверждении стои-
мости обучения по каждой образовательной

программе; образец договора об оказа-
нии платных образовательных услуг;
локальный акт об оплате труда работ-
ников образовательной организации;
локальный акт об установлении порядка
деятельности в образовательной органи-
зации и взаимодействия с обществен-
ными объединениями и некоммерчески-
ми организациями, участие образова-
тельной организации в образовательных
объединениях, ассоциациях (союзах);
план повышения квалификации педаго-
гических работников образовательной
организации.

Кроме того, за управляющим советом
возможно закрепить принятие ряда ре-
шений рекомендательного характера.
Управляющий совет может направлять
рекомендации органу, выполняющему
функции и полномочия учредителя об-
разовательной организации: по содер-
жанию зданий и сооружений образова-
тельной организации и прилегающей
к ним территории; по кандидатуре ру-
ководителя образовательной организа-
ции; о стимулирующих выплатах руко-
водителю образовательной организации;
о расторжении трудового договора
с руководителем образовательной орга-
низации (с обоснованием); по другим
вопросам деятельности и функциониро-
вания образовательной организации, от-
несённым к компетенции учредителя.

Наблюдательный совет, согласно
Федеральному закону от 03 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (далее ФЗ-174) являет-
ся обязательным коллегиальным орга-
ном управления только для автономных
учреждений и включает в себя пред-
ставителей учредителя автономного уч-
реждения, исполнительных органов го-
сударственной власти или органов ме-
стного самоуправления, на которые
возложено управление государственным
или муниципальным имуществом,
а также представителей общественнос-
ти, в том числе лиц, имеющих заслуги
и достижения в соответствующей сфере



зовательной организацией в порядке, ус-
тановленном её уставом. Часть 3 ста-
тьи 44 ФЗ-273 фиксирует право роди-
телей, иных законных представителей
учащихся принимать участие в управле-
нии образовательной организацией
в форме, определяемой уставом этой ор-
ганизации.

Учёт мнения учащихся, родителей и пе-
дагогов необходим в следующих случаях.

Во-первых, частью 3 статьи 30 ФЗ-273
предусматривается, что при принятии ло-
кальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывает-
ся мнение советов учащихся, советов ро-
дителей, представительных органов уча-
щихся, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым зако-
нодательством, представительных органов
работников (при наличии таких предста-
вительных органов).

Во-вторых, часть 7 статьи 43 ФЗ-273
предусматривает, что при выборе меры
дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную дея-
тельность, должна учитывать не только
тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых
он совершён, предыдущее поведение уча-
щегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное состояние, но и мнение советов
учащихся, советов родителей.

Тем самым любая образовательная орга-
низация обязана учесть мнение советов
учащихся, родителей и педагогов (при их
наличии) при принятии локальных нор-
мативных актов, либо при выборе меры
дисциплинарного взыскания. Именно
в этом и заключается предназначение ор-
ганов, созданных для учёта мнения, —
выразить свою позицию при решении
ряда вопросов. Причём минимальный
перечень таких вопросов перечислен
в ФЗ-273. Иные случаи могут предус-
матриваться локальными нормативными
актами образовательной организации.

деятельности. Статья 11 ФЗ-174 определя-
ет его компетенцию. При этом согласно ча-
сти 9 данной статьи ФЗ-174 вопросы, от-
носящиеся к компетенции наблюдательного
совета автономного учреждения, не могут
быть переданы на рассмотрение других
органов автономного учреждения.

Структура, порядок формирования, срок
полномочий и компетенция органов управле-
ния образовательной организацией, порядок
принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации уста-
навливаются уставом образовательной орга-
низации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (часть 5 статьи 26
ФЗ-273).

Для учёта мнения учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних
детей и педагогических работников по вопро-
сам управления образовательной организацией
и при принятии образовательной организаци-
ей локальных нормативных актов, затрагива-
ющих их права и законные интересы,
по инициативе учащихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних де-
тей и педагогических работников в образова-
тельной организации (часть 6 статьи 26
ФЗ-273):
1) создаются советы учащихся, советы ро-
дителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних детей или иные органы
(далее — советы учащихся, советы роди-
телей);
2) действуют профессиональные союзы уча-
щихся и (или) работников образовательной
организации (далее — представительные
органы учащихся, представительные органы
работников).

Важно учесть, что ФЗ-273 предусматрива-
ется создание органов, представляющих ин-
тересы учащихся, родителей и работников,
для учёта их мнения, а не коллегиальных
органов управления.

Часть 1 статьи 34 ФЗ-273 фиксирует пра-
во учащихся на участие в управлении обра-
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Следует отметить, что учёт мнения не озна-
чает обязательного согласования позиции
с советами учащихся. Учёт мнения подразу-
мевает процедуру, в ходе которой до приня-
тия решения информация о планируемом ре-
шении направляется в совет учащихся, далее
администрация ожидает, и в случае, если
мнение было выражено, оно подлежит обяза-
тельному рассмотрению перед принятием ре-
шения. Может быть также предусмотрено
проведение согласительных процедур, но ко-
нечное решение в любом случае принимается
администрацией образовательной организаци-
ей (либо иным коллегиальным органом уп-
равления, уполномоченным на принятие ло-
кального нормативного акта).

Создание таких советов не является обяза-
тельным в соответствии с ФЗ-273. Если
в организации не созданы советы учащихся,
то и учесть их мнение невозможно. Более то-
го, ФЗ-273 прямо говорит, что такие советы
создаются по инициативе самих учащихся,
родителей (законных представителей). Адми-
нистрация образовательных организаций
не занимается созданием подобных советов,
это не входит в её компетенцию.

Сама образовательная организация не создаёт
советы учащихся, а потому не фиксирует
в своих документах (уставе, локальных нор-
мативных актах) ни решение о создании та-
ких советов, ни их структуру, ни порядок их
работы и управления ими. Регламентации
на локальном уровне подлежит только проце-
дура взаимодействия с советами.

Возможные направления деятельности и ме-
ханизмы взаимодействия администрации
с этими советами утверждены письмом
Министерства образования и науки РФ
от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09
«О методических рекомендациях о создании
и деятельности советов обучающихся в обра-
зовательных организациях».

Каковы цели деятельности совета? Это
формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции учащих-
ся, содействие развитию их самостоя-
тельности, способности к самоорганиза-
ции и саморазвитию, формирование
у них умений и навыков самоуправления,
подготовка к компетентному и ответст-
венному участию в жизни общества.

Представительным органом педагогов
также может быть профессиональный
союз работников образовательной орга-
низации, действующий на основании
постановления Центрального Совета
Профсоюза от 27 октября 2010 г.
№ 2–11 «Об утверждении Общего
положения о первичной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ».

Основными целями и задачами первич-
ной организации профсоюза являются:
представительство и защита индивидуаль-
ных и коллективных социально-трудовых,
профессиональных, экономических
и иных прав и интересов членов профсо-
юза; реализация прав членов профсоюза
на представительство в коллегиальных
органах управления учреждения, органи-
зации, предприятия; содействие созданию
условий для повышения жизненного
уровня членов профсоюза и их семей.

Образовательные организации самостоя-
тельны в формировании своей структуры,
если иное не установлено федеральными
законами. Образовательная организация
может иметь в своей структуре различ-
ные структурные подразделения, обеспе-
чивающие осуществление образовательной
деятельности с учётом уровня, вида и на-
правленности реализуемых образователь-
ных программ, формы обучения и режи-
ма пребывания учащихся (части 1–2
статьи 27 ФЗ-273). ÍÎ
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� реформы � управление школой � директор � органы управления образованием

позитивных изменений в каких-то конкрет-
ных деталях учебно-воспитательного про-
цесса, не в состоянии указать механизмы
изменения исчерпавшей себя модели
школьной системы в целом. Это при том,
что изменения модели системы школы
должны удовлетворять вполне конкретным
требованиям результативности, эффектив-
ности, и, главное, локальности, приводить
к нужным и необратимым результатам
за счёт вполне понятных, конкретных, из-
меряемых и не требующих бесконечного
времени и чрезвычайно больших затрат из-
менений в конкретных механизмах функци-
онирования школы, которые можно было
бы описать в одно-двухстраничной концеп-
ции или статье закона об образовании.

Очевидно, что сфера классно-урочной ак-
тивности в школе не удовлетворяет этим
требованиям. Никакие новации в дидакти-
ческой сфере не обеспечат результативной,
необратимой и обозримой по времени и
по финансовым затратам системной рефор-
мы школы. Изменения в деятельности учи-
теля могут наступить лишь в результате
системного накопления и необратимого
действия неких локальных изменений, ко-
торые должны быть проведены в аспектах
школьной жизни, не сводящихся к класс-
но-урочной деятельности, являющихся

Â сё более очевидной становится
необходимость неких системных
преобразований в российской

школе, не сводящихся к паллиа-
тивным мерам типа изменения ко-
личества уроков по тому или ино-
му предмету или введения элек-
тронных журналов. Угадывая кон-
туры этой реформы, необходимо
правильно определить её субъект,
а также некоторый набор условий-
требований-механизмов, который
сделает реформу результативной. 

В частности, требует ответа во-
прос, является ли классно-урочная
активность, образовательный про-
цесс школы субъектом такой ре-
формы? Действительно, исследова-
ния и публикации о состоянии со-
временной российской школы
по большей части относятся
к классно-урочной активности
школьников и учителей (либо
к общедидактическим аспектам
обучения). Эти исследования еди-
нодушно фиксируют углубляющий-
ся кризис обучения в школе, сни-
жение его результатов. Однако та-
кие исследования, несмотря на то,
что они освещают варианты 
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первичными по отношению к этой деятельности.
Отметим также, что ни происходящее увеличе-
ние зарплат учителей, ни улучшение оснащения
школ компьютерной техникой не ведут к каким-
то содержательным изменениям в образователь-
ном процессе, хотя и полезны и позитивны.
При этом их результативность и эффективность
остаются под большим вопросом. Само по себе
улучшение финансового обеспечения школы
не приводит автоматически к изменению модели
обучения, это лишь один из содействующих ему
(как сказали бы математики) необходимых,
но недостаточных условий. 

В современной школе происходит принципиаль-
ное изменение баланса ролей учителя и дирек-
тора, зон их компетенций и ответственности.
Если раньше каждый учитель был самостояте-
лен и независим, опираясь на утверждённую
учебную программу, учебник, педагогический
опыт и своё образование, курсовую переподго-
товку, а главное, получая заработную плату
в соответствии со стабильной единой сеткой
разрядов, то теперь он оказался в несколько
неопределённом и неустойчивом положении, ко-
торое увеличивает его «управляемость», откры-
тость и восприимчивость к инициативам в обра-
зовании (или, как квалифицирует происходящее
значительная часть образовательного сообщест-
ва, беззащитность по отношению к управленче-
ским перегибам и произволу). 

В результате реформы оплаты труда учитель
стал значительно больше зависим от директора
(а в действительности, от вышестоящего руко-
водства образования), получившего в свои руки
экономический инструмент «управления» учите-
лем — зарплатные коэффициенты и надбавки.
Стоит отметить, что этот инструмент — в ос-
новном морального, психологического характера,
потому что реформа оплаты труда учителей по-
ка вылилась лишь в «пустые хлопоты», не при-
вела к росту авторитета учителя в обществе, ос-
тавляя эту профессию одной из наименее пре-
стижных. Перевод на новую систему оплаты
во многих территориях фактически привёл не
к повышению, а к понижению или незначитель-
ному изменению уровня оплаты труда учителя. 

В этом контексте в значительно большей сте-
пени заслуживает внимания деятельность ди-
ректора школы, его направляющая роль в реа-
лизуемой школой модели образовательного про-

цесса, по отношению к которой измене-
ния в деятельности учителя являются
производными. В результате тектоничес-
ких сдвигов, которые медленно, но верно
происходят в образовании и обществе
под влиянием рассредоточенных, точеч-
ных реформ, проводимых правительством
и Минобразования, постепенно формиру-
ется принципиально новое положение
директора школы, отличающееся от того,
каким оно было 5–10 лет назад. Дирек-
тор школы из просто старшего товарища
и председателя педсовета превращается
в ключевую фигуру современной школы,
в менеджера. 

Можно сказать, что вертикаль власти,
опускаясь сверху вниз, достигла школы.
По мысли реформаторов директор —
уже не просто лучший, наиболее автори-
тетный в школе учитель-предметник, хо-
док-проситель от школы в органы влас-
ти. Он — менеджер в учительском кол-
лективе, представитель власти в школе.
И неважно, насколько он разбирается
в педагогическом процессе, главное —
он должен обладать навыками стратеги-
ческого управления и сделать школу со-
временной и эффективной. Идёт сетевая
менеджерская подготовка директоров
школ, происходит активная смена дирек-
торского корпуса, поиск персоналий, спо-
собных организовать работу школы как
самостоятельного хозяйствующего субъ-
екта в условиях формирующейся капита-
листической экономики и отказа государ-
ства от социальных гарантий. 

Однако между идеями, закладываемыми
в реформы, и возникающей в их резуль-
тате картиной, как правило, обнаружи-
ваются разительные расхождения.
В № 1 «Народного образования»
за 2011 год мы писали о проблемах этой
смены — вызванных произволом чинов-
ничества и протекционизмом при отборе
и назначении директоров вне связи с их
лидерскими и профессиональными каче-
ствами, а также о сопутствующих таким
назначениям конфликтах между педагоги-
ческими коллективами и властями.



7. Какие управленческие воздействия вы
получаете от вышестоящих органов? На-
сколько полезно (или вредно) и значимо их
вмешательство в работу директора школы?

На приглашение к интервью откликнулись
более 20 директоров школ из разных реги-
онов страны.

Директорский корпус по характеру ответов
примерно поровну разделился на директоров
(как правило, вновь назначенных, с неболь-
шим опытом работы), достаточно лояльно
или конформистски относящихся к активно-
сти вышестоящих органов, и опытных ди-
ректоров, весьма критично или даже проте-
стно отзывающихся об имеющейся практике
управления школами в регионах.

В зависимости от разделения на эти груп-
пы лояльных и протестных директоров от-
веты на вопросы интервью существенно
разнятся.

Ключевая проблема для лояльных директо-
ров школ — подбор и расстановка кадров.
Это понятно, они недавно назначены и ре-
шают вопросы создания своих педагогичес-
ких команд, выстраивают в школе процессы
в соответствии с собственным пониманием
актуальных тенденций развития школы, от-
ражённых, например, во ФГОС. Труднос-
ти, с которыми они сталкиваются, значи-
тельны: стало чрезвычайно трудно найти
и привлечь на работу действительно квали-
фицированного и вовлечённого, имеющего
содержательную мотивацию, завуча или
учителя. Молодые выпускники педагогичес-
ких вузов, как правило, не имеют устойчи-
вой мотивации на учительскую профессию,
на творческую и кропотливую работу с де-
тьми. Опытные, творчески и результативно
работающие учителя обычно высоко ценятся
в своих школах и не склонны легко менять
то место работы, где они добились успеха,
на новое, в новом педагогическом коллекти-
ве и с другими руководителями, что сопря-
жено с неопределённостью и риском.

Лояльным директорам школ удаётся пост-
роить свою деятельность так, чтобы уделять

Поиск и проведение в жизнь стратегии разви-
тия школы теперь возлагаются именно на ди-
ректора. Считается, что он может не быть
авторитетным, профессиональным педагогом,
но стратегом быть обязан. Не является
ли этот перенос стратегических функций
на директора школы уходом власти, органов
управления образованием от ответственности?
В самом деле, от директоров школ вместе
с их педагогическими коллективами ждут ответ
на вопрос о том, какой должна быть модель
российской школы в XXI веке, какой может
быть стратегия российского образования в це-
лом, но почему же до сих пор этого ответа
не знают ни Правительство, ни Минобразова-
ния, ни Российская академия образования?

При подготовке этой статьи нами было про-
ведено исследование, основанное на серии
крауд-интервью директоров школ, проводив-
шихся с помощью социальных сетей. 

В ходе интервью предлагались следующие
вопросы:

1. Какова основная забота, постоянная голо-
вная боль директора школы?

2. Из каких составляющих складывается ра-
бота директора школы и их относительная
доля в общем времени работы?

3. Какого типа управленческие решения вам
приходится принимать? В каких ситуациях?
И как часто?

4. Испытываете ли вы нехватку профессио-
нальных управленческих знаний? Может
ли директор школы быть менеджером, а
не педагогом? Или всё же педагогическое об-
разование и опыт для директора обязательны?

5. Какие проблемы учителей и педагогического
процесса видятся из кресла директора школы?

6. Насколько комфортно работать директором
школы в плане условий труда, взаимодействия
с вышестоящими органами, учителями, роди-
телями и учениками?
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поровну внимания и рабочего времени основным
направлениям работы: 25% — внутришкольный
контроль, 25% — работа с документацией,
25% — финансово-хозяйственная деятельность,
25% — текущие вопросы. При этом управлен-
ческие решения, принимаемые по несколько раз
в день, достаточно поверхностны и связаны
с организацией каких-либо учебных или кон-
трольных мероприятий (например, выделение
для них классов, назначение ответственных
и комиссий, выпуск приказов в соответствии
с рекомендациями вышестоящих органов).

Такие директора видят в основном деятель-
ность учителей в свете реализации ФГОС:
в реализации новых требований к построению
урока, отходе от лекционного стиля преподава-
ния, переходе к диалогу с детьми, к работе
в группах с активным применением техничес-
ких средств, мощное насыщение которыми про-
изошло в последние годы — это и АРМ пе-
дагогов, имеющиеся во многих классах, проек-
торы, документ-камеры, интерактивные доски
и пособия для них. Естественно, что лояльные
руководители в основном довольны взаимодей-
ствием с вышестоящими органами, интенсивно-
стью и содержанием поступающих от них рас-
поряжений и рекомендаций. Удовлетворены они
и своим положением, считают достаточно ком-
фортными условия труда директора. Впрочем,
такое лояльное отношение к вышестоящим ор-
ганам и собственной управленческой практике
отличает директоров в тех регионах, где интен-
сивность управленческий активности не слиш-
ком высока, и их можно отнести к «спокой-
ным». Представляют такие директора чаще все-
го школы, не выделяющиеся по своим показате-
лям, средние, ничем особо не выдающиеся.

Напротив, директора неординарных школ, добив-
шиеся высоких результатов в деятельности своих
учреждений, зачастую настроены весьма критично
по отношению к деятельности органов управления
образованием, проявляющих явную управленчес-
кую «гиперактивность». Основные проблемы они
видят в нехватке средств на оплату труда адми-
нистративно-управленческого и младшего обслу-
живающего персонала, а также на аварийные
бытовые нужды. Парадокс, но опытные и ре-
зультативные директора школ затрудняются
в том, чтобы работать по плану, чётко упорядо-
чить свою деятельность по внутришкольному
контролю, подготовке документации (из-за необ-

ходимости её постоянно приводить в соот-
ветствие с меняющимися нормативно-рас-
порядительными материалами). Школы
получают поток указаний и требований
отчётов с нереальными сроками выполне-
ния, их лихорадит. Широка практика со-
зыва внеплановых совещаний, проводя-
щихся, как правило, нерезультативно из-
за постоянных перескакиваний с вопроса
на вопрос, а также внезапных вызовов
в бухгалтерию. Директора постоянно стал-
киваются с проблемой зарегулированности
процесса жизнедеятельности школы, в ко-
тором им отводится роль транслятора ука-
заний вышестоящих органов, с вмешатель-
ством вышестоящих органов в компетен-
ции школы, высокой забюрократизирован-
ностью процессов управления. Школы за-
хлёбываются от «мониторинга», сводяще-
гося к проверкам наличия различных до-
кументов, их соответствия утверждённым
формам (при том, что последние быстро
меняются). Постоянно требуются всё но-
вые и новые документы, регламенты, при-
казы, и притом отражённые в протоколах
педсоветов (задним числом). Для лицен-
зирования необходимо подготовить огром-
ное количество бумаг, и при этом они
должны выдержать построчную сверку
с записями в классных журналах…
И в результате — неизбежные штрафы,
выговоры, нервотрёпка…

При этом директор не располагает дейст-
венными рычагами воздействия на пед-
коллектив. Стали вполне обычными про-
исшествия, говорящие об утрате некото-
рыми учащимися и их родителями
не только уважения к школе, но и эле-
ментарных норм морали и порядочности.
Стоит ли говорить, что заинтересованный
и вовлечённый директор быстро профес-
сионально выгорает в таких условиях…

В целом интервью показало, что в раз-
ных регионах страны в управлении обра-
зованием реализуются чрезвычайно раз-
ные, противоречащие друг другу подходы.
При этом различия диктуются, как пра-
вило, стилем и взглядами руководителей
региональных и муниципальных органов



сти в современной российской школе: «про-
давленный» властями ЕГЭ по-прежнему
не принят обществом, его плачевные резуль-
таты 2014 года так и не были проанализи-
рованы и не получили конкретной оценки.
Цели и ценности образовательного процесса
неясны. Был продекларирован, но так и
не совершился в полной мере переход
на образовательные стандарты нового поко-
ления. Ясно, что в отсутствие чёткой управ-
ленческой практики переход к новым стан-
дартам ведёт к размыванию единого образо-
вательного пространства страны. Учебное
книгоиздание в результате лихорадочной
смены правил получения учебниками грифа
Министерства оказалось в ступоре, закрыва-
ющем путь в школу действительно иннова-
ционным и интересным пособиям, остро не-
обходимым именно для перехода к ФГОС.

По мысли руководителей образования, ме-
роприятия национального проекта «Образо-
вание» призваны стимулировать активные
педагогические коллективы, эффективных
и авторитетных директоров, имеющих внят-
ную концепцию развития школы в новых
условиях. Директорам и педагогическим
коллективам подаётся сигнал о том, что ак-
тивные коллективы, выступающие в образо-
вательной среде с новациями и инициатива-
ми, получат поддержку, в том числе финан-
совую. В то же время средств, отпускаемых
по нормативному принципу для работы
школ, недостаточно. Не на что провести ре-
монт, даже косметический, обновить мебель,
оборудование к началу учебного года. Как,
интересно, обеспечить охрану школы, орга-
низовать противопожарные мероприятия,
многочисленные требования по безопасности
и санитарному контролю, если средств
на это не выделяется? Школа, несмотря
на громогласные заявления о недопустимос-
ти поборов с родителей, выживает за счёт
именно родительской платы, собираемой
на родительских собраниях под юридичес-
ким прикрытием «некоммерческих парт-
нёрств» родителей и школы. Школа все-
рьёз озаботилась тем, как зарабатывать
деньги самостоятельно, при этом не послед-
нее место занимают надежды на возможные
гранты под школьные новации.

управления образованием. Бросается в глаза
существенно разная интенсивность управлен-
ческой деятельности: где-то территории
со «спокойным», «вялым» управлением, а
о других можно говорить об управленческой
«гиперактивности», где чересчур бурно проте-
кают управленческие процессы, в рамках ко-
торых управление школой превращается в од-
но лишь оперативное реагирование на руково-
дящие воздействия, затыкание дыр и гашение
управленческих пожаров.

Очевидно, что региональная практика управ-
ления школой требует стандартизации и регу-
лирования, а также централизованного мони-
торинга. Функции управления региональными
системами образования, некогда, при слиянии
Министерства просвещения с Госкомитетом
по высшему образованию и науке, сброшен-
ные на регионы, необходимо в Минобрнауки
восстанавливать.

Анализ ответов директоров в проведённых
интервью говорит, с одной стороны, о накап-
ливающихся признаках хаоса в управлении
школой, об отсутствии системы или хотя бы
единой концепции в управлении школьной се-
тью, результатом чего стали признаки утраты
управляемости школьными сетями в ряде ре-
гионов. Характерное проявление этого хао-
са — практически открытое нарушение зако-
нодательства об образовании, практикуемое
органами управления образованием и муници-
пальными властями во многих регионах. Так,
реформирование бухгалтерского учёта школы
проведено во многих территориях фиктивно.
По-прежнему школы не имеют самостоятель-
ности в распоряжении положенными им сред-
ствами. Распоряжение ими фактически ведёт-
ся районными и городскими органами управ-
ления образованием с помощью централизо-
ванных бухгалтерий и имеет коррупционные
признаки. Роль директора школы сводится
к роли «подписанта» финансовых бумаг,
в том числе платёжных поручений.

Помимо манипуляций с заработной платой
и школьными финансами проводившиеся ре-
формы привели к росту хаоса и неопределённо-
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Однако анализ практики грантовой поддержки
лучших школ говорит о том, что в регионах уже
сформировался немногочисленный пул школ и их
администраций, ставших почти профессиональны-
ми «грантоедами», которые с помощью приобре-
тённой ранее репутации, влиятельных родителей,
тесных связей с органами управления образова-
нием, подчас имеющих коррупционный характер,
и некоторого опыта написания грантовых заявок,
снова и снова выигрывают гранты. Основной же
массе региональных школ при этом гранты недо-
ступны, они надёжно отсекаются от пула гранто-
получателей по формальным признакам.

В свете хаоса в сфере управления образованием
особый интерес вызывают инициативы Москов-
ского департамента образования по слиянию
и укрупнению школ. Усилия по слиянию школ,
которые прилагает Московский департамент об-
разования, представляются совершенно неслу-
чайными. Сливая и укрупняя школы на базе
наиболее успешных (с точки зрения департа-
мента, разумеется), он рассчитывает научиться
«клонировать» лучшие практики управления,
обеспечить передачу и внедрение эффективного
управленческого опыта в создаваемых комплек-
сах. Как нам представляется, это попытка пост-
роить управленчески эффективную сеть школ
за счёт устранения из неё явно неэффективных
учреждений. Мы здесь не говорим о том, что
данный подход оказывается разрушительным
в отношении образовательной среды присоеди-
няемых школ, по крайней мере, в краткосроч-
ной перспективе, и может негативно сказаться
на судьбах учащихся этих школ.

В этом случае к школам пытаются применить
методы повышения эффективности бизнеса
за счёт слияния и укрупнения филиалов бизнес-
организации, состоящей из филиальной сети,
традиционно используемые в практике управле-
ния бизнес-корпораций. В практике образова-
ния, однако, вряд ли эти попытки использовать
опыт бизнес-корпораций можно считать компе-
тентными как с точки зрения корпоративного
менеджмента, так и с точки зрения управления
сетью школ, обладающего выраженной специ-
фикой. Это неоправданный и необоснованный
перенос опыта из одной сферы в другую, где
он, скорее всего, окажется непригоден.

Необходимо констатировать, что в настоящее
время совершенно не разработаны методы

и средства, которые могут использоваться
для повышения управляемости школы
и качества этого управления. Во всяком
случае, происходящие слияния школ отра-
жают рост внимания государства к среде
школы и механизмам её функционирова-
ния с управленческой точки зрения и по-
пытки их изменения стандартными управ-
ленческими средствами, однако очень
плохо, что это слияние происходит в ус-
ловиях полного отсутствия прозрачности
решений о слиянии и обсуждения рацио-
нальных оснований для слияния. В ре-
зультате опыт слияния учебных заведений
через какое-то время, без сомнения, будет
признан неудачным, но снова вопрос об
ответственности за неверные управленчес-
кие решения повиснет в воздухе. 

Ключом к пониманию современного со-
стояния школы и характера деятельности
традиционных субъектов образования —
учителя и директора школы (вкупе с за-
вучами, специалистами и руководителями
органов управления образованием и т.д.),
является конфликт, сшибка традициона-
листско-государственной и либеральной
идеологий, которые материализуются
в действиях участников образовательного
и управленческого процесса. К настояще-
му моменту общество устало от либе-
ральных идей и захотело возврата к тра-
диционализму. Однако оно (общество)
забыло, что последний неизбежно несёт
с собой управленческий произвол, неэф-
фективность, безответственность за уп-
равленческие решения. С нашей точки
зрения, ключевым вопросом для совер-
шенствования управленческой практики
в сфере образования является механизм
ответственности за принимаемые и реали-
зуемые решения, который может быть
сформирован лишь в процессе развития
гражданского общества и демократии, го-
сударственно-общественного партнёрства
в управлении школой. 

Данный тезис активно звучал в 1998–2005
годы, но под влиянием начавшегося
традиционалистского поворота в идео-
логии был несправедливо забыт. ÍÎ
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ÏÐÎ

Êàêîâ áû �è áûë Ïðîôåññèî�àëü�ûé ñòà��àðò ïå�àãîãà — õîðîø èëè ïëîõ, 
�î î� ïðè�ÿò è ñ 1 ÿ�âàðÿ âñòóïèë â ñèëó, à ïîòî�ó �îëæå� áûòü â øêîëå
ñ �è�è�àëü�û�è ðèñêà�è è áåç àæèîòàæà ââå�¸�. �ëÿ ýòîãî ðóêîâî�èòåëþ è åãî
çà�åñòèòåëÿ� �åîáõî�è�î ïðîâåñòè «ðåâèçèþ» ðàçðàáîòà��îãî ïëà�à ðàáîòû øêîëû
�à ãî� â öåëî�, è ñòðóêòóð�ûõ ïî�ðàç�åëå�èé â ÷àñò�îñòè, ïåðåñ�îòðåòü ñî�åðæà�èå
�åÿòåëü�îñòè, óéòè îò �åýôôåêòèâ�ûõ ôîð� ðàáîòû. �èðåêòîðó ñòîèò îáðàòèòü
â�è�à�èå �à òî, ÷òî ââî�è�ûé Ñòà��àðò, ïðè âñåõ åãî �è�óñàõ, è�ååò �åÿòåëü�îñò�ûé
õàðàêòåð è �å óâåëè÷èâàåò áó�àãîòâîð÷åñòâî, çà êîòîðû� �å âè��î �åòåé. Ïîýòî�ó åñòü
ñ�ûñë îïðå�åëèòü ïåðå÷å�ü ó÷åá�îé �îêó�å�òàöèè, êîòîðûé â îáÿçàòåëü�î� ïîðÿ�êå
�îëæå� áûòü ó ïå�àãîãà, è ñðîêè å¸ ïî�ãîòîâêè (ñ�à÷è), åñòåñòâå��î, ñîãëàñîâà��ûé
â ñîîòâåòñòâèè ñ �îð�à�è �åéñòâóþùåãî çàêî�î�àòåëüñòâà è ëîêàëü�îé �îð�àòèâ�îé
áàçû øêîëû.

� нормативно-правовые акты � обобщённые трудовые функции
� квалификационные характеристики � готовность школы � направления работы

ным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих. Однако
в Едином справочнике квалификационные
характеристики имеют общий и деклара-
тивный характер, дают общее описание
должностных обязанностей и не могут
служить объективной оценкой определения
квалификации (уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта рабо-
ты) сотрудника.

Профессиональный стандарт разработан
для применения: работодателями при фор-
мировании кадровой политики и в управле-
нии персоналом, при организации обучения

Êâàëèôèêàöèîííûå 
õàðàêòåðèñòèêè 

Профессиональный стандарт поз-
воляет уточнить квалификацион-
ные характеристики, которые
представляют собой краткое изло-
жение основных задач, навыков
и умений, прав и обязанностей ра-
ботников; это государственный до-
кумент, определяющий обобщён-
ные требования к личности и про-
фессиональной компетентности
специалиста, казалось бы, опреде-
лённые Единым квалификацион-
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и аттестации работников, разработке должност-
ных инструкций, тарификации работ, присвое-
нии тарифных разрядов и установлении систем
оплаты труда с учётом особенностей организа-
ции производства, труда и управления; образо-
вательными организациями профессионального
образования при разработке профессиональных
образовательных программ; при разработке
в установленном порядке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профес-
сионального образования. Стандарт позволит
руководителю (как работодателю) обосновать
и узаконить в локальных нормативных актах —
Положениях, должностных инструкциях —
конкретные требования, в том числе и к качест-
ву работы педагога / специалиста; педагогу —
соотнести имеющуюся профессиональную подго-
товку с предъявляемыми требованиями для вы-
явления проблемных зон для последующего их
нивелирования, планирования индивидуальной
программы развития (профессионального и(или)
карьерного).

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå îñíîâû 

«Запуском» стандартизации в образовании,
среди прочих, стали нормы части 5 статьи 43
Конституции РФ, согласно которой «Россий-
ская Федерация устанавливает федеральные
государственные образовательные стандарты,
поддерживает различные формы образования
и самообразования». Дальнейшее развитие
процесса стандартизации — это закрепление
в нормативных правовых актах самого понятия
«профессиональный стандарт»: в новой ста-
тье 195.1 Трудового кодекса РФ (Понятие
квалификации работника, профессионального
стандарта, введённой Федеральным законом
от 03.12.2012 № 236–ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации и статью 1 Федерального закона
«О техническом регулировании») и закрепле-
ние норм в № 273–ФЗ (часть 7 статьи 11,
часть 1 статьи 46, часть 2 статьи 51).

На федеральном уровне утверждены имеющие
далеко не отраслевой характер нормативных
документов: Постановление Правительства
РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах раз-
работки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов»; приказ Минтруда Рос-
сии от 25.03.2013 № 118н «Об Экспертном

совете по профессиональным стандартам
при Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации»; при-
каз Минтруда России от 12.04.2013
№ 147н «Об утверждении Макета про-
фессионального стандарта» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 24.05.2013
№ 28489; приказ Минтруда России
от 12.04.2013 № 148н «Об утвержде-
нии уровней квалификации в целях раз-
работки проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрировано в Мин-
юсте России 27.05.2013 № 28534);
приказ Минтруда России от 29.04.2013
№ 170н «Об утверждении методичес-
ких рекомендаций по разработке про-
фессионального стандарта». Эти доку-
менты позволят руководителям школы
выстроить грамотную и эффективную
систему организации и введения профес-
сионального стандарта педагога.

Íåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîì 
Ñòàíäàðòå ïåäàãîãà

Отметим две важные позиции: в общих
сведениях определён вид профессиональ-
ной деятельности и его основная цель.
К виду профессиональной деятельности
педагога отнесены дошкольное образова-
ние, начальное общее образование, основ-
ное общее образование, среднее общее
образование. Основная цель вида профес-
сиональной деятельности определена как
оказание образовательных услуг по основ-
ным общеобразовательным программам
образовательными организациями.

Стандартом определены две обобщённые
трудовые функции (ОТФ): педагогиче-
ская деятельность по проектированию
и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования
(6-й уровень квалификации); педагоги-
ческая деятельность по проектированию
и реализации основных общеобразова-
тельных программ (5–6-й уровни ква-
лификации).



пекта (создание условий администрацией)
и с позиции готовности работающих
в школе педагогов. Анализ различных ин-
формационных источников (сайты и пла-
ны работ, результаты опросов, анкетиро-
вания и т.п.) на предмет готовности
к введению Профстандарта показывает,
что только отдельные школы системно ве-
дут работу по этому направлению: вклю-
чили отдельный раздел/мероприятия
в план работы по школе и её отдельным
структурным подразделениям, проанализи-
ровали локальную нормативную базу
и определили перечень документов, нуж-
дающихся в разработке и(или) изменени-
ях/дополнениях, и т.д. Понятно, что сте-
пень готовности в различных школах бу-
дет существенно отличаться в зависимости
от качественного состава педагогов (ква-
лификационные категории, стаж, возраст),
режима жизнедеятельности школы (разви-
тия или функционирования), степени
активности введения ФГОС, наличия
ресурсов и т.п.

Вместе с тем работающие педагоги уже
имеют, как правило, соответствующее об-
разование, опыт работы, владеют набором
определённых педагогических технологий,
методик, то есть имеют соответствующую
базу, что позволяет говорить о готовности
к работе с учётом требований Профстан-
дарта: требования, предъявляемые к тру-
довым действиям, необходимым умениям
и знаниям, не новы, но необходима сис-
темная планомерная работа и(или) кор-
рекция существующей деятельности как
в целом по школе, так и в отдельных
подразделениях. (Естественно, что сте-
пень готовности не может быть одинакова
по всем школам страны.) 

Уровень готовности педагогов к работе
в новых условиях определён: спецификой
нашей профессиональной деятельности;
нормами части 1 статьи 46 № 273-ФЗ:
право на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица со средним професси-
ональным или высшим образованием, от-
вечающие квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных

Первая ОТФ включает трудовые функции:
общепедагогическую. Обучение (6-й уровень
квалификации); воспитательную деятельность
(6-й уровень квалификации); развивающую
деятельность (6-й уровень квалификации).

Вторая ОТФ включает трудовые функ-
ции: педагогическую деятельность по реа-
лизации программ дошкольного образова-
ния (5-й уровень квалификации); педагогиче-
скую деятельность по реализации программ
начального общего образования (6-й уровень
квалификации); педагогическую деятельность
по реализации программ основного и средне-
го общего образования (6-й уровень квали-
фикации); модуль «Предметное обучение.
Математика» (6-й уровень квалификации);
модуль «Предметное обучение. Русский
язык» (6-й уровень квалификации).

К сожалению, в Стандарте в ОТФ указы-
вается уровень квалификации без его расши-
фровки, что затрудняет понимание его сути.
Поэтому руководителю школы и(или) педа-
гогу для более полного восприятия содержа-
ния Профстандарта желательно заглянуть
в приказ Минтруда России от 12.04.2013
№ 148н, в котором представлены описание
уровней по показателям: полномочия и ответ-
ственность; характер умений; характер зна-
ний, а также определены основные пути
достижения уровней.

Ãîòîâíîñòü øêîëû 

Введение Профессионального стандарта пе-
дагога затрагивает два больших направления:
модернизация педагогического образования
(речь идёт о подготовке педкадров, то есть
о системе работы педагогических вузов / пе-
дагогических факультетов) и система пере-
подготовки тех педагогов, которые уже сей-
час работают.

Готовность школы к работе в условиях вве-
дения Профстандарта желательно рассматри-
вать в двух плоскостях: с позиции готовнос-
ти самой школы, то есть управленческого ас-

Å.Â. Ãóáàíîâà, À.À. ßêóøêèíà.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà âñòóïèë â ñèëó 
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справочниках, и (или) профессиональных стан-
дартах; требованиями ФГОС (по уровням
образования) к квалификации педагогических
кадров; ОТФ, определённых Профессиональ-
ным стандартом.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà 

При введении с 2010 года ФГОС начального
образования, позже — ФГОС основного об-
разования, во всех субъектах РФ была прове-
дена, да и сейчас ведётся подготовка кадров
к работе в новых условиях, то есть организо-
вано повышение квалификации как обязатель-
ное требование ФГОС. А поскольку началь-
ная школа практически полностью завершила
цикл введения Стандарта, то почти все педаго-
ги прошли обучение, и многие «пошли»
на второй виток (вспомним, что повышение
квалификации раз в три года). Несколько
иная ситуация с педагогами основного общего
и среднего общего образования — переход
на ФГОС ООО, и тем более ФГОС СОО,
ещё необязателен, а по мере готовности. Од-
нако, несмотря на это, по сведениям монито-
ринговых исследований, процесс подготовки
данной категории педагогов к работе по новым
Стандартам идёт достаточно активно.

Ещё один комментарий подтверждает нашу
убеждённость в том, что педагоги готовы ра-
ботать в условиях введения Профессиональ-
ного стандарта. Если проанализировать каж-
дую обобщённую трудовую функцию, прихо-
дишь к следующим выводам. Анализ первой
ОТФ — педагогическая деятельность
по проектированию и реализации образова-
тельного процесса в образовательных органи-
зациях..., приводит к пониманию, что пред-
ставленные трудовые функции практически
соответствует тому, чему педагога учили в ву-
зе, что он выполняет с момента его оконча-
ния. Отличие заключается в детализации
и конкретизации, появлении новых, ранее
не предусмотренных в программах, учебных
дисциплин. Поэтому есть отдельные трудовые
функции, необходимые знания и необходимые
умения, которые у педагогов будут «прихра-
мывать», но для ликвидации этого есть раз-
личные «пути» — и самообразование, и кон-
салтинговое сопровождение, и внутрифирмен-
ное повышение квалификации. Анализ второй
ОТФ — педагогическая деятельность

по проектированию и реализации ос-
новных общеобразовательных про-
грамм, показывает, что её выполнение
будет зависеть не только от уровня об-
разования, повышения квалификации
и(или) профессиональной переподготов-
ки педагога, но и от непосредственного
(практического) участия в разработке
основных образовательных программ
(по уровням) общего образования, что,
к сожалению, практикуется пока крайне
редко — в основном программы разра-
батывает администрация школы.

Íàïðàâëåíèÿ

Работа с педагогическими кадрами
по введению Профстандарта может вы-
страиваться по направлениям:
� организационно-педагогическое (ин-
формирование и ознакомление со Стан-
дартом; анализ и сопоставительная ха-
рактеристика содержания Профстандар-
та с ФГОС ОО; планирование повы-
шения квалификации и переподготовки
в организациях, реализующих дополни-
тельные профессиональные программы;
разработка и(или) обсуждение локаль-
ных нормативных актов);
� нормативно-правовое (изучение, ана-
лиз и обсуждение нормативных доку-
ментов, совершенствование и(или) раз-
работка локальных нормативных актов);
� научно-методическое/методологическое
(внутрифирменное повышение квалифи-
кации по результатам диагностики/ана-
лиза Стандарта; проведение интерактив-
ных форм взаимодействия; дидактичес-
кое сопровождение; апробация новых
технологий и методов/методических
приёмов).

За каждым направлением стоят соответ-
ствующие вопросы и мероприятия, со-
держание которых, и тем более их глу-
бина, будут напрямую зависеть от ряда
факторов: режима жизнедеятельности
школы, специфики и традиций, качест-
венного состава педагогов; результатов
диагностики. ÍÎ
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È�åè ðàç�åëå�èÿ ïå�àãîãè÷åñêîãî òðó�à, âû�åëå�èÿ óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ, çà�è�àþùèõñÿ
ðåøå�èå� ñïåöèôè÷åñêèõ çà�à÷, �å ïîëó÷èâ ãëóáîêîãî îñ�ûñëå�èÿ è òåîðåòè÷åñêîãî
îáîñ�îâà�èÿ, óæå ïðèîáðåëè ñâîèõ ñòîðî��èêîâ è ïðîòèâ�èêîâ. Êàêîâ õàðàêòåð ýòîé
òå��å�öèè �ëÿ ðàçâèòèÿ øêîëû, å¸ áó�óùåãî: ïîçèòèâ�ûé, �åãàòèâ�ûé èëè è��èôôåðå�ò�ûé? 

� разделение педагогического труда � объединение или дифференциация функций
педагога � педагогическая целесообразность

современное образование, когда за выпол-
нение уже традиционных дополнительных
функций учителя в школе уменьшается
размер доплаты. Снижение доплаты
за классное руководство противостоит ак-
туализации в общественном сознании за-
дач воспитания на фоне текущих драмати-
ческих политических событий, свидетеля-
ми которых мы стали. Ведь традиционно
именно с деятельностью классного руково-
дителя и связаны задачи воспитания
в школе.

На этом фоне вновь актуализируется по-
явившаяся в 1990-х годах позиция части
учителей о целенаправленном ограничении
своей деятельности преподаванием. При
этом достаточно сильными остаются в об-
щественно-педагогическом сознании сте-
реотипы о миссионерстве педагога, о том,

Ìногообразие функций школы при-
водит к тому, что для решения не-
которых специфических задач тре-
буются узкие специалисты. Их
многообразие на сегодняшний день,
так же как и зарубежная термино-
логия, нередко используемая для их
обозначения, вызывает неприятие
самой идеи теми, кто верит в «пе-
дагога с большой буквы», который
«и жнец, и жрец, и на дуде иг-
рец», который должен уметь и осу-
ществлять все виды деятельности
в школе.

«Çîëîòàÿ ñåðåäèíà»

Сегодня эта тенденция вступает
в противоречие с экономическими
условиями, в которых живёт 
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что он должен «всего себя отдать детям»:
это ключевая идея советской педагогики
о единстве учебно-воспитательного процесса,
которая не приемлет разделения функций
учителя и воспитателя. Любая попытка дис-
куссий о специфике процессов обучения
и воспитания встречается «в штыки», выдви-
гается бесспорно правильный тезис о том,
что учитель не может не быть воспитателем.

Нельзя преуменьшать роль и значение педа-
гога в образовательном процессе, но в то же
время нельзя и возлагать на него невыноси-
мую ношу. Надо помнить, что педагог —
это человек, у которого должны быть своя
семья, свои дети, отдых, театр и книги
не только по школьной программе, он дол-
жен заботиться о профессиональном росте,
личностном совершенствовании. И в этом
контексте постановка проблемы разделения
педагогического труда, конечно, правомерна.

Без сомнения, вопрос о том, к какой
из крайних точек в отношении к проблеме
объединения или дифференциации специфи-
ческих функций педагога примкнуть, не дол-
жен стоять на повестке дня. Здравый смысл
при обращении к этой и любой проблеме
требует поиска «золотой середины». Да,
сложность и многоаспектность педагогичес-
кого труда, бюрократизация деятельности
школы ставят задачу облегчить и повысить
эффективность труда педагога за счёт
уменьшения числа его функциональных обя-
занностей. Но какие сферы педагогической
деятельности можно и действительно нужно
разделить, какие новые задачи требуют при-
влечения в школу новых людей с новыми
специфическими компетенциями? 

Íîâîå êàê õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå

Разделение педагогического труда не являет-
ся чем-то полностью инновационным для
современной системы образования, имеет
устойчивые исторические корни.

Мы видим, что достаточно традиционным
для образовательной деятельности оказалось
разделение педагогического труда по целям
и содержанию деятельности; функциям уп-
равления; типам учреждений; этапам образо-

вания; по специфическим задачам
и технологиям.

Первое, самое стабильное, сохраняю-
щееся в истории направление разделе-
ния педагогического труда, проводится
по линии дифференциации целей и со-
держания педагогической деятельнос-
ти. В её основе чёткое понимание спе-
цифики целей, содержания и методов
воспитания и обучения при несомнен-
ной их взаимозависимости. Со времён
казённой (государственной) классичес-
кой гимназии наряду с учителем и до-
машним учителем существовали долж-
ности воспитателя, классного надзира-
теля, классной дамы, гувернёра и гу-
вернантки. В основе официальной пе-
дагогики лежало чёткое понимание
специфики сфер обучения и воспита-
ния, которое и определило структуру
педагогического состава образователь-
ных учреждений, а также подходы
к организации домашнего обучения
и воспитания.

В советской школе тенденция на отказ
от разделения педагогического труда
по линии «воспитание — обучение»
была подкреплена концепцией единст-
ва учебно-воспитательного процесса,
а также упрощённым рассмотрением
воспитания как воспитательной рабо-
ты. Некоторым коррективом к такому
положению было наличие в школе
детской и юношеской общественных
организаций, в число задач которых
входило не только идеологическое, но
и воспитание в самом широком смыс-
ле. В школе эти специфические задачи
решали классный руководитель, стар-
ший вожатый, вожатый, освобождён-
ный комсомольский секретарь. 

В новейшей истории отказа с начала
1990-х гг. от воспитания в школе
классный руководитель в большинстве
школ остался один на один с пробле-
мами воспитания, а точнее, невоспи-
танности учащихся. Единичны случаи
сохранения в отдельных школах



руководил гимназией и был «связующим
звеном» между коллективом, учащимися,
обществом и родителями. Управленчес-
кие функции в дореволюционной средней
школе (в отличие от начальной земской
и приходской) были чётко отделены
от собственно преподавательской работы.
С ростом штата учителей в советских
школах управленческая структура стано-
вилась всё более сложной и разветвлён-
ной, последовательно шёл процесс её ин-
теграции с преподавательской деятельно-
стью, переносом ряда административных
функций на учителя.

Третье направление разделения педаго-
гического труда — его дифференциация
по специфике деятельности: школа пол-
ного дня и школа с интернатом; система
дополнительного образования; система
профессионального образования; общест-
венные организации; пенитенциарная сис-
тема; центры работы с наркозависимыми
подростками и т.п. Институциональная
дифференциация складывалась историчес-
ки. В дореволюционной России такое де-
ление было широко распространённо.
Определённая типологическая дифферен-
циация сохранялась в советской школе,
создавая потребность и в дифференциа-
ции педагогического труда, специфичес-
ких функций педагога.

Четвёртое направление разделения пе-
дагогического труда осуществляется
по этапам образования. Имеется в виду
вся линейка педагогических профессий,
сопровождающих человека от рождения,
которая начала формироваться в России
с конца XVIII века как сложная много-
уровневая система образования. Разви-
тие возрастной и педагогической психо-
логии — один из факторов усиления
этой тенденции.

Пятое направление разделения педагоги-
ческого труда представляется нам наиме-
нее стабильным в историческом рассмот-
рении, нечётким с точки зрения выделе-
ния единого критерия для дифференциации.
Мы таким критерием условно считаем

педагогов-организаторов, кураторов, педаго-
гов дополнительного образования. 

В массовой практике на руководителей
кружков, на педагогов дополнительного об-
разования сегодня возлагаются задачи, ко-
торые, по сути, не являются собственно
воспитательными. Не обоснована надежда
на то, что в рамках кружка, в процессе
обучения танцам, музыке, спорту будет ре-
шён весь спектр задач воспитания и разви-
тия личности, формирования нравственных
ценностей, патриотизма, трудолюбия, граж-
данской идентичности, хотя в этих структу-
рах могут решаться и решаются при пра-
вильной организации важнейшие задачи
организации полезного досуга. 

Сегодня, как и в советской педагогике, вы-
деляются два основных направления воспи-
тания — в системах воспитательной работы
классного руководителя и дополнительного
образования. Сейчас, как и ранее, офици-
альной педагогикой игнорируется эффектив-
ное направление воспитания на материаль-
ной основе педагогически целесообразно
организованного производства. Не получила
полноценной реализации в массовой прак-
тике и воспитательная система В.А. Кара-
ковского, трансформированная в упрощён-
ный вариант «мероприятийной педагогики».
Остаётся мало разработанной в педагогиче-
ской теории проблема уклада жизни школы
как главного фактора воспитания.

Второе направление разделения труда пе-
дагога исторически сложилось в соответст-
вии с управленческой иерархией в педаго-
гической организации. Изначально в рус-
ской классической гимназии задачи органи-
зации и руководства её деятельностью воз-
лагались на попечительский совет и дирек-
тора, который занимался исключительно
управлением. Попечительский совет опреде-
лял стратегию развития и собирал необхо-
димые средства для любых крупных изме-
нений в жизни гимназии (новые здания,
оборудование, пенсии, благотворительные
акции и т.д.). Директор непосредственно

Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ì.Þ. Øëÿõîâ, Ì.Ì. Øëÿõîâà.  Ïåäàãîã-óíèâåðñàë èëè 
óçêèé ñïåöèàëèñò: ÷òî ñåãîäíÿ è çàâòðà íóæíî øêîëå?
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использование специфических технологий для
узких задач. Здесь большой спектр видов пе-
дагогического труда, ориентированных на ре-
шение педагогом специфических задач, свя-
занных и с институциональными, и прочими
особенностями деятельности. Примеры этого
многообразия сегодня: проектировщик образо-
вательных систем, диагност образовательных
результатов, педагог-нарколог, педагог-крими-
нолог, также как достаточно традиционные
классный руководитель, педагог-организатор,
куратор, вожатый.

* * *
Постановка проблемы разделения педагогиче-
ского труда обусловлена собственно педаго-
гическими факторами, обосновывалась педа-
гогической целесообразностью, в то время
как ведущим фактором отказа от разделения
педагогического труда, как правило, станови-
лись не педагогические, а экономические
факторы, стремление сделать образование ме-
нее затратным в материальном отношении.
Логика педагогической целесообразности, по-
нимание специфичности сферы управления
школой, сферы собственно обучения как про-
цесса передачи знаний и собственно воспита-
ния как организации социального опыта для
формирования привычек нравственного пове-
дения требуют специалистов, обладающих
особыми специфическими компетенциями. 

Этот вывод подтверждается современ-
ным противоречием между педагогиче-
ской целесообразностью и экономичес-
кими условиями: осознанная потреб-
ность в повышении значимости воспи-
тания детей и молодёжи, вызванная
социальными факторами, и значитель-
ное сокращение оплаты классного ру-
ководства в школе, ведущее к сниже-
нию мотивации к организации воспи-
тательной деятельности в школе. Та-
ким образом, мы видим, что диффе-
ренциация труда педагога на основе
дополнительных, узкоспециальных
компетенций и разнообразных функ-
ций школы обусловлена внутренней
педагогической целесообразностью, пе-
дагогической логикой, в то время как
установка на педагога-универсала
в своей основе имеет преимущественно
экономические предпосылки.

Школе сегодня и завтра нужны педа-
гоги, обладающие различными узкими
компетенциями, способные решать всё
многообразие задач, которые будут
стоять перед школой в будущем.
Высшее педагогическое образование
сегодня ищет пути и способы форми-
рования у выпускников дополнитель-
ных компетенций, которые позволят
педагогам ответить на вызовы завт-
рашнего дня. ÍÎ
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� показатели тяжести и напряжённости труда � НСОТ � трудовая нагрузка
и утомление учителя � зависимость утомления от профессионального стажа
� уровни утомления

отдыха — класс 3.1., высокая степень
ответственности за безопасность других
лиц — класс 3.2. Совокупность полу-
ченных показателей позволяет оценить
труд учителя по показателям тяжести
как класс 3 «вредный (тяжёлый) труд»
1-й степени, по показателям напряжён-
ности как класс 3 «вредный (напряжён-
ный) труд» 1-й степени. В целом, со-
гласно физиолого-гигиеническим оцен-
кам, труд учителя соответствует высо-
кой (класс 3, 1-я степень) напряжённо-
сти труда и вполне сопоставим с трудом
операторов, авиадиспетчеров, машинис-
тов электропоездов, при совершенно
другой зарплате.

То, что труд учителя — тяжёлый и на-
пряжённый, становится аксиомой.

Òÿæåñòü è íàïðÿæ¸ííîñòü

Анализ тяжести и напряжённос-
ти труда учителя, с использова-
нием официальных нормативных
методов, выявляет следующие
показатели тяжести и напряжён-
ности: нахождение в позе «стоя»
до 80% рабочего времени —
класс 3.1., высокая нагрузка
на голосовой аппарат —
20–25 часов в неделю —
класс 3.1., фактическая продол-
жительность рабочего времени
от 10 до 12 часов ежедневно —
класс 3.1., двухсменная работа
(без ночной смены) — класс 2,
отсутствие регламентированных
перерывов, используемых для
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Изменения учебно-воспитательного процесса,
вал локальных и институциональных
инноваций резко увеличили объёмы трудо-
вых нагрузок учителя. При этом базовые
условия труда (взаимосвязь уроков и зар-
платы, организация труда и отдыха, меха-
низмы социальной защиты, способы препо-
давания) практически не изменились. Тя-
жесть и напряжённость труда, огромные на-
грузки и несоответствующая им зарплата
приводят к несбалансированному питанию,
дефициту сна, гиподинамии, что самым не-
посредственным образом сказывается на со-
стоянии здоровья учителя. Эта профессио-
нальная группа представлена в основном
женщинами (более 80% всех педагогов)
с большим профессиональным стажем (более
половины работают свыше 20 лет), значи-
тельная часть из них пенсионного возраста
(18% педагогов в 2010/11 учебном году).

В исследованиях начала 2000-х гг. установ-
лена сильная корреляция нарушений в состо-
янии здоровья учителя с неполноценным пи-
танием, недостаточным сном, гиподинамией,
недостаточным пребыванием на свежем воз-
духе. Свой значительный вклад вносит про-
изводственная внутришкольная среда: выяв-
лена значительная связь между долей часто
болеющих учителей и организацией воздуш-
но-теплового режима, повышением артери-
ального давления и превышением учебной
нагрузки и коэффициентом несоответствия
учебного процесса, долей учителей с патоло-
гией зрения и освещённостью помещений.

ÍÑÎÒ

Введение в 2009–2010 гг. новой системы
оплаты труда (НСОТ) учителя значительно
усугубило ситуацию с его здоровьем.
НСОТ стимулирует не столько качество
подготовки школьников (хотя и это тоже),
сколько увеличение общей продолжительнос-
ти рабочего времени и, особенно, бумажной
работы (отчётности). Так, по данным опро-
са 2005 года большая часть учителей
(60%) работали от 36 до 68 часов в неде-
лю, в Кемеровской области длительность
рабочей недели учителя в 2011/12 учебном
году составляла уже более 70 часов в неде-
лю. В 2013/14 учебном году тенденция

к увеличению продолжительности ра-
бочей недели сохранилась. Заработная
плата повышается за счёт увеличения
номенклатуры оплачиваемых видов де-
ятельности и, соответственно, длитель-
ности оплачиваемого рабочего време-
ни. При этом наибольшими темпами
растёт объём бумажной, бюрократиче-
ской работы: при сохранении сущест-
вующих темпов роста этот вид дея-
тельности учителя в ближайшие пять
лет выйдет на второе место в структу-
ре занятости, сразу после преподава-
тельской деятельности.

Óòîìëåíèå: 
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ

Очевидно, что длительная работа при
столь плотной нагрузке (до 70 часов
в неделю и более) должна негативно
сказываться на состоянии педагогов,
формируя устойчивые состояния пред-
болезни, пограничные между нормой
и патологией. Высокая нагрузка, не-
благоприятные условия труда, отсутст-
вие рациональных режимов труда
и отдыха, дисбаланс «трудовые затра-
ты — вознаграждение» делают труд
учителя близким к субэкстремальному.
Очевидно, что профессиональная дея-
тельность педагога вызывает времен-
ное снижение работоспособности под
воздействием трудовой нагрузки.
Утомление возникает вследствие исто-
щения внутренних ресурсов и рассо-
гласования в деятельности обеспечива-
ющих систем (физиологических, пси-
хологических, регулятивных). Возни-
кая как естественное функциональное
состояние, утомление, при сохранении
нагрузки, переходит в хронические
формы с последующей фиксацией уже
в виде личностных образований, та-
ких, как повышенная тревожность,
склонность к депрессивным, невроти-
ческим реакциям и т.д. 

Исследования утомления учителей
в нашей стране практически не прово-
дились, тем более не рассматривался



процесс работы вызывает меньшую фи-
зическую усталость по сравнению с 30-
и 40-летними педагогами, и практически
такой же уровень утомления, как
у 20-летних коллег.

Умственное утомление достоверно сни-
жается от первой стажевой группы
к четвёртой. Возможны различные объ-
яснения этого феномена. Например,
в первые десять лет профессиональной
деятельности профессия осваивается, вы-
рабатываются навыки, индивидуальный
стиль, что вызывает напряжение мысли-
тельной деятельности и, как следствие,
умственное утомление. Полученная «за-
калка» позволяет переносить последую-
щие интеллектуальные нагрузки, практи-
чески не утомляясь. Увеличение умст-
венного утомления при 31–40 годах
стажа мы связываем с естественным
истощением интеллектуальных ресурсов
учителя.

Динамика показателя хронического
утомления выявляет противоположную
тенденцию по сравнению с динамикой
умственного утомления. Показатель
хронического утомления растёт, достигая
своего пика в третьей стажевой группе,
и затем достоверно резко снижается,
приближаясь к исходному уровню.
С точки зрения хронического утомления
наиболее безопасными оказываются пер-
вая и четвёртая стажевые группы.

При сравнении особенностей утомления
учителей обычных школ и гимназий ус-
тановлено, что ключевой точкой является
третья стажевая группа: именно здесь
фиксируются значимые различия по всем
трём параметрам утомления. В стажевой
группе 21–30 лет профессиональной де-
ятельности у педагогов гимназий значи-
тельно более высокие уровни утомления,
чем в обычных школах. В двух первых
стажевых группах учителя гимназий так-
же показывают более высокие результа-
ты, но в пределах статистической по-
грешности. Более сложная организаци-
онная форма образования — гимназия

вопрос о взаимосвязи утомления учителя
и инновационных процессов в образовании.
Поэтому в задачи нашего исследования
входили изучение влияния профессиональ-
ной деятельности на утомление педагогов;
сравнительный анализ особенностей утом-
ления педагогов в школах различных ти-
пов. В качестве показателя, интегрирую-
щего особенности трудовой нагрузки при
педагогической деятельности, мы выбрали
показатели профессионального стажа. Раз-
личия в условиях трудовой деятельности
и трудовой нагрузки между различными
школами рассматривали по обычной школе,
лицею и гимназии.

Поскольку в трудовой деятельности учите-
ля невозможно применить классические
методы непосредственной оценки работо-
способности человека, мы воспользовались
методом субъективных оценок. Были ис-
пользованы опросники со всеми психомет-
рическими параметрами для диагностики
физического, умственного и хронического
утомления, хронометраж рабочего дня
(в ограниченном объёме, в пределах шко-
лы), опрос и интервью о бюджете рабоче-
го времени.

Все учителя были разделены на четыре
группы по педагогическому стажу:
1–10 лет, 11–20 лет, 21–30 лет и более
30 лет стажа. Сравнительной оценке этих
групп по основным исследуемым парамет-
рам была посвящена дальнейшая обработка
данных, которая показала динамику от-
дельных видов утомления. Показатель фи-
зического утомления практически не меня-
ется на протяжении всего цикла професси-
ональной деятельности. В четвёртой ста-
жевой группе (31–40 лет работы) он да-
же снижается, по сравнению с предыду-
щей (21–30 лет работы): видимо, после
30 лет стажа все профессиональные дейст-
вия настолько отработаны, что деятель-
ность протекает на «автопилоте», не тре-
буя особых физических усилий. Парадок-
сально, но у людей старше 50 лет, с ог-
ромным профессиональным стажем, сам

À.À. Õâàí.  Êàê òðóäîâàÿ íàãðóçêà âëèÿåò íà çäîðîâüå ó÷èòåëÿ
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и лицей — формирует более высокие уровни
профессионального утомления: инновации
в организации учебно-воспитательного про-
цесса, интенсификация труда учителя приво-
дят к росту утомления по сравнению с тра-
диционными формами организации учёбы.

Представляет интерес ещё один аспект ана-
лиза: по преподаваемому предмету. Теоре-
тически все учителя стартуют примерно
с одинаковых позиций (возраст, образова-
ние, стаж работы, физическое и психическое
состояние), поэтому различия в утомлении
можно рассматривать как результат воздей-
ствия разных (по уровню) нагрузок. Фак-
тически можно говорить о трудоёмкости
преподаваемого предмета, оцениваемого
по психологическим затратам (утомлению)
учителя.

Установлено, что ведущую роль во всех ви-
дах утомления учителя играют пять учеб-
ных предметов и в школах, и в гимназиях:
русский язык и литература, математика,
иностранный язык, история, начальное об-
разование. Преподавание именно этих
предметов вызывает у педагогов наиболь-
шее утомление, по сравнению с коллегами.
В ведущей тройке предметов, вызывающих
наибольшие последствия для учителей, сов-
падают в школах и гимназиях два предмета
из трёх (русский язык и литература и на-
чальное образование). При этом предмет
«Русский язык и литература» — безуслов-
ный лидер по трудоёмкости как в школах,
так и гимназиях, а начальное образование
делит второе-третье места.

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ ó÷èòåëåé

Гимназия, как инновационная организацион-
ная форма обучения, предъявляет более вы-
сокие требования к работающим педагогам,
что проявляется в большем числе педагогов
с крайними формами утомления. Но здесь
есть свои особенности. Так, четверть учите-
лей гимназий (24,79%) характеризуются
сильной степенью физического утомления,
среди педагогов обычных школ их 17,89%.
Аналогичное соотношение по параметру
«умственное утомление»: 11,16% учителей
гимназий с сильной степенью умственного

утомления и только 8% учителей
обычных школ с таким же показате-
лем. Получается, что педагогов с вы-
соким уровнем физического утомления
более чем в два раза больше, чем пе-
дагогов с высоким уровнем умственно-
го утомления. Иначе говоря, нагрузка,
связанная с выполнением трудовой де-
ятельности в школах и гимназиях,
не вызывает значительного умственно-
го утомления, скорее наоборот, эта
нагрузка вызывает именно физическое
утомление. Следовательно, учителя
воспринимают свою работу как дея-
тельность с большим компонентом ру-
тинных, монотонных, привычных дей-
ствий, не требующих мыслительной
активности.

Это представляется нам весьма тре-
вожным. Полагаем, что проблема не
в дефиците сил для выполнения рабо-
ты, проблема в дефиците смыслов,
в непонимании, в потере смысла неко-
торых видов педагогической деятель-
ности. Это хорошо видно из анализа
высказываний педагогов о характере
требований, предъявляемых к ним ад-
министрациями школ и органов управ-
ления: «Мы сами не понимаем, куда
идти. Неразбериха полная как навер-
ху, так и в головах учителей» (Л.А.,
42 г., стаж 23 г.). «Иногда такую
ерунду делаем, нас трясёт, а куда де-
ваться» (Т.А., 62 г., стаж 42 г.).
«Мы иной раз выполняем совсем
не ту работу, которая была бы основ-
ной для нас, например, заполнение
различной документации, подготовка
к мониторингу и т.д.» (Е.Г., 23 г.,
стаж 1 г.). «Учитель тратит очень
много времени на работу, которая ему
совершенно не нужна и не должна
входить в его обязанности» (Т.В.,
56 л., стаж 33 г.). 

Установлено, что наиболее характер-
ные эмоционально-личностные симпто-
мы хронического утомления — сниже-
ние мотивации к деятельности, нару-
шения в сфере общения, депрессивные



Уже через три года работы у педагогов
нарастает ощущение усталости, в диапа-
зоне 5–10 лет профессионального стажа
появляются изменения, характеризую-
щие вегетативные расстройства, деста-
билизацию ряда психофизиологических
функций, астенизацию нервной системы
и т.д. Разумеется, должно пройти до-
статочно много времени в профессии,
чтобы тонкие изменения на психофизио-
логическом уровне, фиксируемые объек-
тивными методами, стали осознаваемым
субъективным мнением, позволяющим
учителю идентифицировать свои ощуще-
ния как проявления утомления, что мы
и фиксируем в наших данных.

Если мы объединим два уровня хрони-
ческого утомления («сильная степень»
и «астенический синдром»), то в группе
учителей гимназий таких педагогов ока-
жется 38,85%, а в группе учителей
обычных школ — 27,79% обследован-
ных. Фактически это означает, что
каждый второй-третий учитель гимназий
и каждый четвёртый учитель обычной
школы демонстрируют высокие уровни
хронического утомления. Представляет-
ся важным следующий факт: выражен-
ный уровень хронического утомления
обнаружен у трети педагогов гимназий
(32,23%) и четверти (23%) педагогов
обычных школ. Другими словами, в са-
мое ближайшее время число педагогов
с тяжёлыми формами хронического
утомления может значительно увели-
читься, независимо от места работы.

Âçàèìîñâÿçü

Физиолого-гигиенические исследования,
проведённые в последнее время, уста-
навливают прямую взаимосвязь между
характеристиками труда учителя и его
здоровьем. У 35,8% обследованных пе-
дагогов начальных классов выявлена па-
тология в виде артериальной гиперто-
нии, почти у половины обследованных
выявлена патология ЭКГ. В развитии
этих видов патологий ведущая роль

тенденции, сниженная пессимистическая
оценка себя и потребность в социальном
одобрении, постоянное переживание уста-
лости, перенапряжения. Подчеркнём, что
эти личностные проявления формируются
в первые 3–5 лет работы, далее они ста-
билизируются и образуют определённый
личностный фон, способствующий даль-
нейшему развитию негативных последст-
вий хронического утомления.

Наше исследование, проведённое на дру-
гой методической основе, показало фор-
мирование определённого типа личности,
способствующего утомлению педагогов.
Установлено, что для учителей характер-
но стремление перенести ответственность
с себя на внешние обстоятельства. Осо-
бенно это проявляется в области само-
контроля неудач и производственных от-
ношений. С увеличением стажа возраста-
ет популярность пассивных форм поведе-
ния в конфликтах. Аналогично, рост про-
фессионального стажа сопровождается
параллельным увеличением напряжённос-
ти, тревожности, фрустрированности.
Преобладают пониженное настроение,
подавленность.

Можно сказать, что учителя находятся
в состоянии хронического внутреннего
конфликта. С одной стороны, это связано
со стремлением соответствовать социаль-
ным ожиданиям окружающих, в том числе
своим собственным представлениям о том,
каким должен быть учитель. С другой
стороны, конфликт связан с выраженным
напряжением и напряжением физических
и психических сил, необходимых для вы-
полнения своих обязанностей в соответст-
вии с социальным идеалом. Выбранная
стратегия тщательного, чёткого планирова-
ния не даёт положительного эффекта, по-
скольку сопровождается параллельным
ростом тревожности, напряжённости учи-
теля. Выбору адекватной стратегии учите-
лям мешают интеллектуальная негибкость
и синдром жертвы, когда ответственность
с себя снимается заранее.

À.À. Õâàí.  Êàê òðóäîâàÿ íàãðóçêà âëèÿåò íà çäîðîâüå ó÷èòåëÿ
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принадлежит именно профессиональным
факторам. Практически такие же данные
по учителям общеобразовательных школ
в целом. Ведущую роль в снижении показа-
телей здоровья учителей играют факторы
образа жизни (54,46%), обусловленные
спецификой педагогического труда и произ-
водственной среды (26,7%). Это также
означает, что педагоги группы риска нужда-
ются в коррекционных и реабилитирующих
программах психологической и медицинской
помощи.

Î÷åâèäíî:

Утомление педагогов связано с непосредст-
венным выполнением служебных обязаннос-
тей, другими словами, причиной утомления
становятся сами трудовые нагрузки, опреде-
ляемые характером, условиями и предметом
деятельности. Разница в уровне утомления
у педагогов различных типов школ зависит
от действующих факторов трудовой ситуа-
ции. Сам набор этих факторов будет скорее
всего совпадающим. Уровень и характер
трудовых нагрузок детерминируют погранич-
ные состояния хронического утомления учи-
теля, переходные между нормой и болезнью.
С увеличением профессионального стажа
и возраста вероятность профессионально
обусловленных личностных изменений и по-
терь в здоровье резко возрастает.

×òî äåëàòü?

Необходимо нормировать труд учителя
по характеру и объёму нагрузок с учё-
том возможных негативных последст-
вий. Недопустимо одни и те же объё-
мы работы в разное время оплачивать
по-разному, в зависимости от наполня-
емости местных бюджетов. Аналогич-
ная ситуация складывается с оплатой
труда учителей в зависимости от воз-
можностей регионов. Сегодня единые
федеральные нормы и оплаты труда
есть только применительно к количест-
ву уроков, числу учеников в классе,
оплате классного руководства и квали-
фикации учителя. Все остальные виды
труда учителя нормируются и оплачи-
ваются исходя из возможностей и же-
лания местных администраций. При
этом соотношение тарифа (ставка
в 18 уроков плюс квалификация)
и стимулирующих выплат составляет
1:3, 1:4, что, с точки зрения экономи-
ческой науки, неправильно. Подобная
«потогонная» система стимулирует кри-
тические уровни утомления учителя.
Необходимы мониторинг состояний
утомления учителя для определения
групп риска в каждом педагогическом
коллективе и организация соответству-
ющих коррекционных мероприятий
и реабилитации. ÍÎ
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ÈÍ

È�ôîð�àöèî��àÿ îòêðûòîñòü — ñëå�ñòâèå è�ôîð�àöèî��îé ãëîáàëèçàöèè
è ëàâè�îîáðàç�îãî ðàçâèòèÿ è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé:
ïîýòî�ó ýòè ïðîöåññû åñòåñòâå��û �ëÿ âñåãî ñîâðå�å��îãî îáùåñòâà. Ñòàòèñòèêà
ïîêàçûâàåò, ÷òî çà ïðîøå�øèå �åñêîëüêî ëåò ñèòóàöèÿ ñ îòêðûòîñòüþ â ñîöèàëü�îé
ñôåðå, è �å òîëüêî â îáðàçîâà�èè, ç�à÷èòåëü�î èç�å�èëàñü â ñòîðî�ó ðàñøèðå�èÿ
è óñëîæ�å�èÿ. Ñòàëî áîëüøå ñàéòîâ, áîëüøå è�ôîð�àöèè, áîëüøå è�òåðàêòèâ�ûõ
ñåðâèñîâ è âîç�îæ�îñòåé �ëÿ êî��ó�èêàöèè. �îëÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé,
è�åþùèõ ñàéòû, ïðèáëèæàåòñÿ ê 100%.

� информационное взаимодействие � пользовательский запрос � мониторинг
экономики образования � уровни значимости � информационное поведение
� школьные сайты 

не согласуется с общей тенденцией раз-
вития информационно-коммуникационных
технологий в жизнедеятельности россий-
ского государства. По результатам наи-
более авторитетных международных рей-
тингов, которые прямо или косвенно ха-
рактеризуют эти процессы, Российская
Федерация демонстрирует стабильный
рост показателей и из года в год повы-
шает свою позицию.

Очевидно, что политика информацион-
ной открытости охватывает все сферы
социальной жизни. Система образования
в этом процессе стала лидером. По дан-
ным Росстата, наблюдается значительное

Ãîíêà ê «âåðøèíàì» îòêðûòîñòè

Результаты мониторинга реализа-
ции Национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая
школа», который охватывает все
субъекты РФ и позволяет отсле-
дить динамику показателей, на-
чиная с 2011 года, по парамет-
рам, характеризующим информа-
ционную открытость образова-
тельных систем, демонстрируют
устойчивый рост. Сами сайты
также постоянно изменяются, об-
новляются, используют новые
сервисы и технологии. Это впол-
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опережение системы образования по такому
показателю, как «Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ)
для развития системы». Средний индекс
по этому показателю в образовании значи-
тельно превышает значение аналогичного ин-
декса в медицине (примерно на четверть) и
в культуре (более чем в два раза).

Федеральное Министерство образования
и науки также демонстрирует постоянное
движение в сторону большей открытости.
По данным Фонда свободы информации
(ФСИ) в 2006 г. Минобрнауки РФ зани-
мал 26-е место среди высших государствен-
ных органов исполнительной власти по уров-
ню информационной открытости, в 2012 г.
поднялось на третье место. По комплексно-
му индексу открытости органов исполнитель-
ной власти, включающему оценку не только
сайта, но и других показателей открытости,
Минобрнауки РФ занимает 16-е место
(из 32), а по такому показателю, как воз-
можность гражданского участия в деятельно-
сти федерального органа исполнительной
власти и представления обществом обратной
связи, Минобрнауки попало в десятку самых
открытых. К сожалению, данных о том, как
используются предоставляемые Министерст-
вом образования и науки возможности граж-
данского участия, пока нет: именно по этому
соотношению предложения (предоставленных
возможностей) и спроса (использования,
востребованности потребителями этих воз-
можностей) можно говорить о реальной
эффективности открытости.

По данным исследования Фонда Развития
Интернета (ФРИ, 2013 г.), почти 90%
подростков 12–17 лет и более половины их
родителей выходят в Интернет каждый день
или почти каждый день. Каждый второй
взрослый и три четверти подростков счита-
ют себя уверенными пользователями.
В больших городах (более 100 тыс. населе-
ния) только 17% родителей подростков
не пользуются Интернетом. А среди самих
подростков таких нет вообще. Всё это —
основание для усиления внимания системы
образования к проблеме информационного
и коммуникационного взаимодействия через
сайты, форумы, социальные сети и иные
ИКТ-сервисы.

Ïåðâàÿ ñòîðîíà — ïîëüçîâàòåëè: 
ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå

Рост численности пользователей опре-
деляет задачу развития электронных
информационных ресурсов системы об-
разования. Но для конкретизации фор-
матов и контента необходимо более
подробное изучение запросов и интере-
сов пользовательской аудитории.

В российском информационном прост-
ранстве можно встретить разрозненные
фрагменты исследования этой пробле-
мы, сделанные разными авторами,
на разных группах респондентов, раз-
ными методами и под разные задачи.
Однако интеграция этих фрагментов
позволяет сложить некоторое (пока
мозаичное) представление о существу-
ющей ситуации.

По результатам опроса, проведённого
ФРИ в 2013 г., сегодня образователь-
ными порталами пользуется всего лишь
7% подростков и 9% их родителей.
Эти данные согласуются с результата-
ми анализа показаний счётчиков
школьных сайтов, проведённого Ин-
ститутом образования (ИО) НИУ
ВШЭ на основании открытых данных
счётчиков сайтов, участвующих в рей-
тинге проекта «Социальный навигатор»
(РИА Новости, НИУ ВШЭ,
2013 г.). В среднем среднесуточная
аудитория школьных сайтов (среднее
количество уникальных посетителей
в сутки) в сентябре-октябре 2013 года
составила 7% от численности школь-
ников, обучающихся в этих образова-
тельных организациях. Причём разни-
цы в средних показателях по сельским
и городским школам практически нет,
но по городским школам выше диффе-
ренциация внутри группы.

Информационные сайты школ и органов
управления образованием не пользуются
очень высокой популярностью даже
у наиболее заинтересованной части це-
левой аудитории. Данные Мониторинга



По остальным типам поселений данные
примерно одинаковые. Заметные откло-
нения проявляются точечно, и часто их
совсем не просто объяснить. Например,
то, что электронной почтой почти
не пользуются в сёлах и совсем не поль-
зуются в посёлках городского типа,
вполне можно объяснить малыми разме-
рами населённых пунктов. Хотя при
этом остаётся вопрос о сельских школах
с подвозом учащихся. Этими же причи-
нами можно объяснить низкие показате-
ли использования сельскими родителями
школьных сайтов и их интерактивных
сервисов. Но вот почему совершенно
не пользуются этими сервисами родители
из городов с населением от 100 тыс.
до 1 млн жителей — объяснить трудно.
Так же требуют дополнительного анали-
за самые низкие показатели использова-
ния родителями электронных дневников
и журналов в областных центрах и горо-
дах-миллионниках. 

Предпочтение московскими родителями
электронных источников информации
подтверждается локальными исследова-
ниями, например, данными опроса роди-
телей учащихся столичных общеобразо-
вательных школ, проведённого Институ-
том образования НИУ ВШЭ в 2013 го-
ду в рамках мероприятий по аналитичес-
кому, социологическому, информационно-
му, медийному сопровождению реализа-
ции государственных программ развития
образования Москвы. Причём официаль-
ные сайты школ, созданные по типовому
шаблону на едином информационном
портале Департамента образования
Москвы, занимают здесь лидирующие
позиции. Однако их информативность,
как и информативность всех остальных
источников информации об образова-
тельных организациях, с точки зрения
тех же родителей пока оставляет желать
лучшего.

В информационном пространстве систе-
мы образования сервисы «Электронный
дневник» и «Электронный журнал» со-
ставляют значительную конкуренцию

экономики образования (МЭО), проводимо-
го ежегодно НИУ ВШЭ, в 2013 году пока-
зали, что даже при выборе школы её интер-
нет-сайт занимает только третье место
в рейтинге информационных источников, хо-
тя при этом он значительно опережает сай-
ты органов управления образованием. При-
мерно такая же доля родителей (примерно
каждый третий) использует школьный сайт
и его интерактивные сервисы для получения
информации и общения с педагогами и руко-
водителями школы.

При выборе старшеклассниками своей
дальнейшей образовательной траектории
значение информации, размещаемой в сети
Интернет, возрастает. По данным МЭО,
впервые в 2013 году включавшего опрос
старшеклассников общеобразовательных
школ, для поиска информации об учебных
заведениях Интернетом пользуется более
65% учащихся старших классов. Но при
этом речь идёт не только о сайтах самих
школ. 

В использовании официальных информаци-
онных порталов системы образования лиди-
рует столичный мегаполис. По данным
МЭО (2013 г.), московские родители чаще
жителей других городов для информацион-
ного взаимодействия со школой пользуются
сервисами «Электронный дневник», «Элек-
тронный журнал» (69%); школьным сай-
том (54%); перепиской по электронной
почте (16%); интерактивными сервисами
на сайте школы: консультации, форум
и т.п. (8%). По Москве эти показатели
в полтора-два раза выше, чем в среднем
по всей выборке по России, а по использо-
ванию электронной почты — выше
в 2,3 раза.

Напрашивается вывод о необходимости
дифференцированного подхода к содержа-
тельному наполнению и активности разви-
тия сайтов школ в разных территориях.
Но такое существенное отклонение от сред-
него в востребованности сайтов наблюдает-
ся только по столичному мегаполису.

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü îáðàçîâàíèÿ: òðè ñòîðîíû äâóñòîðîííåãî ïðîöåññà
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школьным сайтам. По данным МЭО
(2013 г.), только в областных центрах роди-
тели чаще пользуются школьными сайтами,
чем электронными дневниками/журналами.
Одно из возможных объяснений такого
предпочтения — в специфике информации,
которую содержат эти электронные сервисы.
Речь идёт о конкретной индивидуализирован-
ной информации по каждому конкретному
ребёнку. Это то, что в первую очередь инте-
ресует родителей школьников: какие у него
(у неё) оценки, что ему задали, какие заме-
чания, какие мероприятия и события плани-
руются на ближайшее время…

Значение индивидуализированной и опера-
тивной информации о ребёнке подтверждает-
ся результатами опроса московских родите-
лей (ИО НИУ ВШЭ, 2013 г.). При оценке
условий, которые обеспечили бы увеличение
частоты посещения официальных сайтов сис-
темы образования, увеличение объёмов такой
информации занимает две верхние позиции
рейтинга. Другая привлекательная для поль-
зователей особенность электронных дневни-
ков/журналов, отличающая их от других
электронных коммуникационных сервисов
(например, электронной почты), заключается
в том, что записи, сделанные в них учите-
лем, не требуют обязательного и быстрого
ответа.

С феноменом «информационной усталости»
сталкиваются некоторые педагоги, активно
использующие электронную почту для ин-
формационного взаимодействия с родителями.
В первое время родители, включённые в сис-
тему информационного обмена через этот ка-
нал, активно участвуют в общении,
но со временем всё чаще игнорируют присы-
лаемые им сообщения и вопросы. Возможно,
это объясняет столь невысокие показатели
взаимодействия через e-mail, полученные
в исследовании МЭО в 2013 г. (всего 7%
опрошенных родителей по всей выборке).

Страницы сообществ школ в социальных се-
тях, согласно этому же опросу, использует
ещё меньше родителей — всего лишь 4%.
Вообще практика показывает, что такие со-
общества не представляют интереса ни для
педагогов, ни для родителей, ни для самих
школьников. Это при том, что подавляющее

большинство подростков и их родите-
лей называют социальные сети в числе
наиболее предпочитаемых способов об-
щения в Интернете. По результатам
исследования Фонда Развития Интер-
нета, в 2013 году эти цифры достигли
92% у подростков 12–17 лет и 77%
у их родителей. Эти данные подтверж-
даются опросами фонда «Обществен-
ное мнение» ФОМ: по их сведениям
за 2013 год, в среднем в социальных
сетях общаются около 60% взрослого
населения.

Но для системы образования социаль-
ные сети на сегодняшний день не яв-
ляются эффективным и востребован-
ным инструментом общения, несмотря
на то, что некоторые эксперты заявля-
ют, что сети в этой коммуникации бо-
лее эффективны, чем сайты школ
и органов управления. Одна из воз-
можных причин неэффективности и не-
востребованности соцсетей в данной
функции кроется в несовместимости
официального, организованного, норми-
рованного взаимодействия в системе
образования со свободным, нерегла-
ментированным пространством сетевых
сообществ. Также оказывают влияние
возрастные различия предпочтений
пользователей сетей, проявляющиеся,
например, в том, что подростки боль-
ше предпочитают общаться «ВКонтак-
те», а взрослые — в «Одноклассни-
ках»… Поэтому ожидаемой «встречи»
в социальных сетях не происходит.

Ясно: для сайтов школ социальные сети
не конкуренты — у них разные задачи,
разные жанры, разные форматы работы
с аудиторией. Но этот же факт стано-
вится основанием и для другого выво-
да — о необходимости наличия на сай-
тах школ и органов управления образо-
ванием коммуникативных сервисов.

Аудитория официальных сайтов систе-
мы образования, как показывают ис-
следования, не так уж велика, но, тем
не менее, она растёт, как растёт и вся



ный субъективный школьный опыт роди-
телей («Мне в государственной школе
было плохо, поэтому мой ребёнок будет
учиться в частной»), или социальные
шаблоны («Все мои знакомые выбирают
школу так, значит и я буду её так вы-
бирать»), или другие установки, в том
числе мода.

С другой стороны, понятия, искусствен-
но интегрированные профессионалами
(например, «безопасность образователь-
ной среды»), которые чаще всего ис-
пользуются при опросах родителей, кон-
кретизируются (дифференцируются)
каждым родителем по-своему, в зависи-
мости от того же самого индивидуально-
го опыта. Например, для кого-то «безо-
пасность образовательной среды» — это
в первую очередь защита от терактов;
для других — дружелюбность педагогов
и одноклассников; для третьих — тех-
ника безопасности и отсутствие физичес-
ких травм; для четвёртых — определён-
ный социальный и национальный состав
учащихся; для пятых — гарантия защи-
ты от распространения наркотиков.

Исходя из этого, все попытки искусст-
венно сгруппировать информационные
материалы в некие блоки заведомо обре-
чены на некорректность. Это становится
существенным препятствием при социо-
логических исследованиях пользователь-
ского запроса на информацию. Кроме
того, эта особенность непрофессиональ-
ного восприятия школы определяет необ-
ходимость специальной работы при фор-
мировании структуры сайта, при выборе
формулировок для заголовков материалов
и особенно — для названий разделов.
Использование профессиональных под-
ходов к выбору названий и компоновки
размещаемых материалов создаёт боль-
шие трудности для пользователей,
не имеющих специального педагогичес-
кого образования и опыта работы в этой
сфере.

Ярким примером непользовательской
логики размещения информации может

интернет-аудитория России в целом. В от-
личие от школьных сайтов, сайты регио-
нальных органов управления образованием
дружно демонстрируют прирост среднесу-
точной аудитории. По данным за январь-
февраль 2014 года этот показатель увели-
чился на четверть (на 25%) по сравнению
с тем же периодом 2013 года. Такой рост
востребованности напрямую согласуется
с динамикой индекса информационной от-
крытости этих сайтов, которая была выяв-
лена в ходе их рейтингования в рамках
проекта «Социальный навигатор» (РИА
Новости, НИУ ВШЭ, 2012–13 гг.).

Èçáèðàòåëüíàÿ «âñåÿäíîñòü» 
ïîëüçîâàòåëåé

Один из выводов, который возникает при
опросах, сводится к тому, что пользователи
не готовы сформулировать свои информаци-
онные потребности и интересы. Прямые
вопросы типа «Какую информацию Вы хо-
тели бы видеть на школьном сайте?» вы-
зывают у опрашиваемых растерянность,
и они способны назвать не более двух-трёх
позиций. При этом если тем же людям
предлагается оценить по степени значимос-
ти для них некоторый перечень возможных
информационных материалов и документов,
размещаемых на сайтах образовательных
организаций и систем, то практически
ни одна из предложенных позиций не по-
падает в категорию «совсем не нужен».

Можно попытаться объяснить такие ре-
зультаты психологическими особенностями
мышления. Например, понятие «хороший
учитель» вряд ли разбивается в сознании
большинства родителей на отдельные кате-
гории, тем более на такие, как квалифика-
ционная категория, образование, опыт рабо-
ты и т.д. Эти интегрированные понятия
формируются по индивидуальной логике,
которая строится по законам сложной ком-
бинации накопления опыта и выводов
из общих положений. На них может, на-
пример, влиять собственный индивидуаль-

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü îáðàçîâàíèÿ: òðè ñòîðîíû äâóñòîðîííåãî ïðîöåññà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
94



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
95

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

служить создание на многих школьных сай-
тах раздела под названием «Выполнение Фе-
дерального закона» (или аналогичных ему).
В этом разделе оказываются «спрятанными»
от простых пользователей такие важные до-
кументы, как образовательные программы,
перечень и условия оказания платных обра-
зовательных услуг, и многое другое, что вхо-
дит в состав требований 29-й статьи Феде-
рального закона «Об образовании в РФ».
Совершенно ясно, что такие разделы на сай-
те создаются исключительно для контролиру-
ющих органов, которые, кстати, в своих тре-
бованиях пользовательские интересы и воз-
можности также не учитывают. Отсюда по-
являются такие документы с сугубо чиновни-
ческим подходом, как проект приказа Феде-
ральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образова-
тельной организации в сети Интернет и фор-
мату представления на нём информации»
(http://regulation.gov.ru/).

Таким образом, актуальной исследователь-
ской задачей становится построение более
или менее адекватной типологии информаци-
онных материалов, размещаемых на офици-
альных сайтах системы образования, которая
позволила бы, с одной стороны, технологизи-
ровать процесс исследований, а с другой, —
оптимизировать разработку самих информа-
ционных ресурсов.

Конструктивна классификация информацион-
ных материалов по функциональному принци-
пу: информация для контактов; информация
для выбора школы; информация оперативного
характера (для организации образовательного
процесса); информация для решения проблем.
Отдельным блоком в этой классификации
следует выделить имиджевую информацию,
предназначенную для создания благоприят-
ных эмоциональных, рациональных представ-
лений, убеждений и ощущений по поводу
особенностей школы. Внутри этих типов ин-
формационные материалы будут делиться
на динамичные (например, оперативные объ-
явления) и стабильные, которые меняются
крайне редко.

Функциональный подход к классификации
информационных материалов и сервисов, раз-

мещаемых на официальный сайтах сис-
темы образования, согласуется с ин-
формационным поведением пользовате-
лей Интернета.

Если условно разделить информацию
на сайтах школ по функциональному
принципу на предложенные выше пять
типов, можно увидеть предпочтения
пользователей. Например, опрос мос-
ковских родителей (ИО НИУ ВШЭ,
2013 г.) показал отсутствие значимых
отличий между востребованностью ин-
формации оперативного характера (ко-
торая нужна непосредственно при ор-
ганизации образовательного процесса
школьника), контактной информации,
информации, необходимой для выбора
образовательной организации, и имид-
жевой (!) информации. Заметное от-
ставание демонстрирует только инфор-
мация, необходимая для решения про-
блем, что вполне объяснимо ситуатив-
ным характером её востребованности.

Результаты последнего опроса родите-
лей в рамках Мониторинга экономики
образования (НИУ ВШЭ, 2013 г.)
также не показывают особых отличий
в использовании родителями школьных
сайтов для выбора школы и для обще-
ния с педагогами и администрацией
школы.

Однако при учёте территориальной
принадлежности школ наблюдаются су-
щественные отличия. Школьный сайт
как инструмент информационного взаи-
модействия с работниками школы ока-
зывается более востребованным, чем
как инструмент выбора школы. Ис-
ключение составляют лишь города-мил-
лионники, которые, кроме прочих от-
личий, значительно лидируют по ис-
пользованию для выбора школы интер-
нет-сайтов местных органов власти
и управлений образованием.

Выбор школы имеет ситуативный разо-
вый характер, соответственно, инфор-
мационные материалы также должны



вариантов) и каналах получения инфор-
мации, в свою очередь, должны влиять
и на значимость определённых информа-
ционных материалов для жителей разных
территорий.

На основании локальных исследований,
проведённых Институтом образования
НИУ ВШЭ в 2013 году в г. Москве
и Московской области, можно выделить
ряд конкретных информационных пред-
почтений опрошенных родителей в этих
субъектах РФ.

Среди отдельных информационных ма-
териалов о школе, лидирующих по сте-
пени значимости для московских роди-
телей, первое место занимает информа-
ция о педагогах, затем — динамичная
информация оперативного характера:
объявления, расписания, дневник…
Однако, как и при обобщённом анализе,
различия между этими лидирующими
информационными материалами статис-
тически малы.

Из информации, необходимой для выбо-
ра школы, наиболее значимы для моск-
вичей информационные материалы
о школьном питании: режим, наличие
буфета/столовой, меню, стоимость обе-
дов, акты проверок; об образовательных
программах школы; перечни платных
и бесплатных услуг, оказываемых шко-
лой; информация о системе дополнитель-
ного образования: кружки, секции, клу-
бы, факультативы, мероприятия; учебных
результатах школьников: текущая успе-
ваемость, результаты ЕГЭ, ГИА. При
выборе школы также лидирует оценка
квалификации педагогических кадров. 

Самый низкий уровень востребованности
среди московских родителей имеют ин-
формация финансово-экономического ха-
рактера и деятельность органов государ-
ственно-общественного управления. Это
может объясняться, с одной стороны,
неготовностью (нежеланием) участвовать
в деятельности школы и отсутствием ве-
ры в возможность такого участия.

иметь не самый высокий рейтинг значимос-
ти, особенно в оценках родителей, дети ко-
торых уже учатся в школах. Однако резуль-
таты опроса московских родителей демонст-
рируют отсутствие заметного лидирования
«оперативной» и «контактной» информации.
Это при том, что для довольно значитель-
ной части опрашиваемых (около 60%) во-
прос выбора школы не слишком актуален,
поскольку их дети во время опроса учились
в 1–7-х и 10-х классах школы.

В современном образовательном простран-
стве больших городов, особенно Москвы,
не корректно говорить о неактуальности
выбора школы для учащихся 1–7-х клас-
сов: сознательно или подсознательно мно-
гие городские родители постоянно находят-
ся в режиме готовности «сменить школу».
Это характерно для крупных городов, где
выбор школ большой и их доступность
не становится неразрешимой проблемой.

Когда речь заходит о сельских поселениях
и малых городах, то возможности выбора
школы значительно снижаются. Среди
сельских родителей самая высокая доля
тех, у кого вообще нет возможности выбо-
ра в связи с тем, что школа — единствен-
ная в данной территории (около 70%
по данным МЭО, 2013 г.). Из тех сель-
ских родителей, которые по данным МЭО
(2013 г.) всё-таки выбирали школу для
своих детей, только каждый пятнадцатый
(6,7%) пользовался материалами Интерне-
та и/или официальными сайтами школ. Бо-
лее низкие показатели использования ин-
тернет-источников для выбора школы толь-
ко у жителей малых городов (с населением
до 100 тыс. человек). Судя по результатам
опроса МЭО, это отставание компенсиро-
вано более частым использованием для вы-
бора школы в малых городах специальных
очных мероприятий — дней открытых две-
рей, которые в сельских и поселковых
школах практически не используются.

Такие отличия в мотивации (наличие/от-
сутствие выбора и количество возможных
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С другой стороны, причиной невысокой значи-
мости этих позиций может быть доверие про-
фессионалам, выражающееся в формуле «они
лучше знают, что и как делать». Среди самой
невостребованной информации — перечни
нормативно-правовой документации, востребо-
ванность которой имеет ситуативный характер.

Íåó÷ò¸ííàÿ ñòîðîíà — ãîñóäàðñòâî: 
«çàêîí òðåòüåé ñòîðîíû»

Однако ведущим мотивом развития информа-
ционной открытости образовательных органи-
заций России на сегодняшний день являются
не интересы и запросы пользователей (вклю-
чая предпочитаемые источники и каналы ин-
формации), а нормативные требования, задан-
ные на государственном уровне. Это просле-
живается, например, в результатах монито-
рингов официальных сайтов региональных ор-
ганов управления образованием и общеобра-
зовательных школ, проведённых РИА Ново-
сти и НИУ ВШЭ в рамках проекта «Соци-
альный навигатор» в 2012–13 годах.

В связи с тем, что образование имеет пре-
имущественно государственный характер, си-
стему информационной открытости россий-
ского образования, в отличие от бизнеса
и политики, следует считать не двух-,
а трёхсторонней, где третьей, чуть ли не са-
мой активной стороной является государство:
его активная позиция проявляется через воз-
действие как на обе группы участников —
систему образования и общественность, так и
на само информационное поле и потоки ин-
формации, которыми они обмениваются.

С одной стороны, на государственном уровне
задаются нормативные требования к образо-
вательным организациям и органам управле-
ния образованием, регулирующие содержание,
форматы, каналы информационного взаимо-
действия и даже его интенсивность. При
этом требования разрабатываются без де-
тального изучения интересов сторон, участву-
ющих в информационном обмене.

С другой стороны, развивая информационную
открытость всех социальных сфер и, особен-
но, сферы государственного управления (на-
пример, в рамках Государственной програм-

мы «Информационное общество», про-
ектов «Открытое правительство»,
«Открытые данные»), государство
формирует «электронную» культуру
населения и «культуру открытости»
гражданского общества. 

Институтом образования НИУ ВШЭ
в 2013 году на базе отдельных субъ-
ектов РФ (г. Москва и Московская
область) был проведён анализ взаимо-
связи реальных запросов и интересов
пользователей с требованиями законо-
дательства. Выявлено, что очень боль-
шая часть важной для пользователей
информации оказывается за рамками
требований законодательства, и, соот-
ветственно, органы управления образо-
ванием уделяют им гораздо меньше
внимания. Причём это одинаково акту-
ально как с точки зрения интересов
потребителей, так и с точки зрения
профессиональной аудитории пользова-
телей этих сайтов.

Известно, что для возникновения
и поддержания конфликта между дву-
мя сторонами необходима третья сто-
рона. Государство в качестве «третьей
стороны» пока не провоцирует кон-
фликт, но создаёт некоторое напряже-
ние в системе информационного взаи-
модействия образования с обществен-
ностью, которое фиксируется, напри-
мер, на уровне высказываний (на сете-
вых форумах, в интервью).

Государство выдвигает требования
к открытости, и образовательные орга-
низации вынуждены делать выбор, ка-
кую стратегию использовать: ориенти-
рованную на интересы потребителей,
на реализацию требований норматив-
ных правовых документов или исходя
из интересов самой организации.
В этом выборе преимущество чаще
всего остаётся за законодательством,
что отразилось в результатах монито-
ринга информационной открытости
официальных сайтов школ и органов
управления образованием.



полнение собственных страничек, веде-
ние сайтов подразделений, …, ввод ин-
формации о публикациях, …, перенос
и развитие дисциплин в LMS, поддер-
жание контактов с зарубежными вузами,
исследовательскими организациями
и коллегами...».

Второй негативный аспект связан с ин-
формационной усталостью и информаци-
онными перегрузками. Эти вопросы под-
нимают сами пользователи школьных
сайтов:

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,
для чего на вашем сайте так много не-
нужной информации? Например, в раз-
деле «Городская власть» или «Полезная
информация»? Это же школьный сайт!
Неужели у вас много лишнего времени,
если вы помещаете на свой сайт статьи,
которые и так можно при желании про-
читать в Интернете? Пишите лучше
о своей школьной жизни. Она у вас
очень интересная, судя по фотографиям.
Не засоряйте свой сайт всякой ерун-
дой…» (http://education.simcat.ru/
school35/svyaz/page13/)

«Информация (для поиска школы с ме-
дицинским и/или биологическим классом
в Москве) собрана преимущественно
на школьных сайтах, большинство
из которых отличается обилием ненуж-
ной информации и недостатком нужной.
Элементарного не пишут. Что, в первую
очередь, интересно родителям, которые
выбирают своему чаду продвинутую
школу… Приходится перерывать весь
сайт, чтобы эту информацию найти».
(http://webauditor.wordpress.com/)

При интервьюировании родителей нередки
высказывания: «Просматривали сайт шко-
лы, но необходимой информации по ком-
плектованию, по проведению школьного
собрания там не было»; «На сайтах школ
нужной информации и образцов докумен-
тов нет»; «Открываешь школьный сайт
и первое, что бросается в глаза: тебе
предлагают пожаловаться на школу 

Âòîðàÿ ñòîðîíà — øêîëà

Отмеченная ранее преимущественная ориен-
тация школ на реализацию требований фе-
дерального законодательства и нормативных
правовых документов в вопросах открытос-
ти приводит к дисбалансу между информа-
ционным спросом и предложением. Вопрос,
который при этом возникает, но пока
не находит ответа: а где здесь интересы
самих школ? В чём они заключаются? Как
они реализуются в общей политике инфор-
мационной открытости?

Очевидно, что там, где руководство заин-
тересовано в развитии, повышении пре-
стижности, формировании позитивного ими-
джа своей школы, там политика открытости
в той или иной степени будет работать
на реализацию этих интересов. Но и здесь
возникают риски: недооценивания значимо-
сти и возможностей информационного взаи-
модействия с общественностью для разви-
тия школы; недостаточности ресурсов, осо-
бенно кадровых и временны`х, для расшире-
ния открытости, ориентированной на учёт
интересов пользователей и самой (систе-
мы). Этот риск усугубляется большим объ-
ёмом требований, которые предъявляются
к открытости школы и органов управления
образованием со стороны государства: чем
больше времени и сил работники школ бу-
дут уделять вопросам открытости, тем
меньше времени и сил останется на выпол-
нение непосредственных профессиональных
обязанностей по обучению и воспитанию
молодёжи, что приведёт в итоге к сниже-
нию качества образования.

С примером пока лёгких проявлений такого
кризиса столкнулись сотрудники НИУ
ВШЭ осенью 2013 года, когда в корпора-
тивной почте преподавателями и сотрудни-
ками активно обсуждалась проблема не-
хватки времени из-за большого количества
мелких сопутствующих задач. В числе этих
«мышей, съедающих слона» было перечис-
лено множество работ, обеспечивающих от-
крытость деятельности Университета: «за-

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü îáðàçîâàíèÿ: òðè ñòîðîíû äâóñòîðîííåãî ïðîöåññà
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в Департамент образования! А та информация,
которая действительно нужна родителям, спря-
тана так, что не знаешь, где и искать…».

Разрыв между спросом и предложением до-
статочно явно прослеживается при сопостав-
лении значимости информационных материа-
лов (доля пользователей, назвавших данный
материал важным) с уровнем их представлен-
ности на сайтах системы образования (доля
сайтов, на которых данный материал пред-
ставлен). Такое сопоставление можно провес-
ти на материале локального исследования,
проведённого Институтом образования НИУ
ВШЭ в одном из центральных регионов
России. В рамках исследования был проведён
опрос пользователей сайтов о значимости для
них информационных материалов и докумен-
тов, размещаемых на официальных сайтах
муниципальных органов управления образова-
нием. После этого провели мониторинг содер-
жания этих сайтов на предмет наличия этих
материалов.

В результате по ряду позиций были получе-
ны довольно сильные расхождения между
спросом и предложением.Даже учитывая не-
корректность прямого сопоставления исполь-
зуемых показателей, картина несоответст-
вия — очевидна. Интересно, что потребнос-
ти профессиональных пользователей — ра-
ботников системы образования — реализу-
ются сайтами муниципальных органов даже
в меньшей степени, чем интересы родителей,
а разрыв между предложением и спросом
профессиональных пользователей также боль-
ше, чем разрыв между предложением и спро-
сом родителей. 

Ещё один важный показатель несоответствия
спроса и предложения — низкий уровень
уважения официальных сайтов системы об-
разования к пользователям. Это проявляется
в агрессивном дизайне, неудобном интерфей-
се, сложной навигации, в использовании спе-
циализированного профессионального языка,
непонятного многим пользователям. Эти ха-
рактеристики сайтов довольно редко стано-
вятся объектом оценок в рамках различных
рейтингов и мониторингов, поскольку имеют
высокий уровень субъективности.

Таким образом, информационные сайты
школ и систем демонстрируют довольно
существенный разрыв между спросом
и предложением, при этом интересы са-
мих школ (систем) также остаются вне
зоны действия информационных систем.

Часто школы становятся «жертвами»
открытости: их принуждают открывать
информацию, которую они открывать
не готовы. Например, существуют до-
статочно серьёзные риски неадекватно-
го реагирования на негативные резуль-
таты самооценки школ как со стороны
вышестоящего руководства, так
и со стороны потребителей. С другой
стороны, вышестоящие органы или
другие внешние субъекты порой публи-
куют сведения о школах, не оценив
перед этим возможных рисков. В част-
ности, до сих пор не существует одно-
значного мнения о целесообразности
открытой публикации полных баз дан-
ных и результатов разнообразных рей-
тингов.

Ïóòü íàâñòðå÷ó 

Востребованность сайтов школ растёт,
но в информационной открытости сис-
темы образования не работает рыноч-
ный механизм спроса и предложения:
в российском образовании предложение
задаётся централизованно, сверху,
и значительно опережает спрос, час-
тично формируя его. Что надо сделать,
чтобы спрос и предложение начали
двигаться навстречу друг другу?

В идеале позиция государства должна
работать в формате урегулирования
конфликтов, а не их провокации.
А для этого необходимо, чтобы
на уровне принятия нормативных регу-
ляторов «третья сторона» учитывала
интересы непосредственных участников
взаимодействия, в первую очередь, —
основных пользователей информации:
педагогов, учеников, родителей. ÍÎ
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ÍÈÆ

Îáðàçîâàòåëü�ûå ïðîöåññû ñåãî��ÿ �å �îãóò áûòü îãðà�è÷å�û ïðîñòðà�ñòâî� øêîëû,
áîëåå òîãî, øêîëû ïîòåðÿëè �î�îïîëèþ �à îáðàçîâà�èå. È�òåð�åò è ñîâðå�å��ûå
è�ôîð�àöèî��ûå òåõ�îëîãèè ç�à÷èòåëü�î ðàñøèðèëè îáðàçîâàòåëü�ûå âîç�îæ�îñòè
ó÷àùèõñÿ.

� управление муниципальной системой образования � управление школой
� частно-государственное партнёрство � механизмы взаимовлияния
� публичный доклад

� социальная отзывчивость, вниматель-
ность МСО, её восприимчивость к сиг-
налам внешней среды, вызовам и требова-
ниям социального заказа на образование,
новым возможностям и новаторским иде-
ям, готовность принять на себя ответст-
венность за качество образования и жиз-
ни участников образовательного процесса,
за решение других стратегических задач;

� прозрачность МСО, её подотчётность,
создание условий для общественного учас-
тия в жизни школы и управления ею,
для привлечения к её делам местного
и более широкого сообщества.

В Нижнем Новгороде возобновлена прак-
тика шефства предприятий, организаций
над муниципальными школами. Сегодня
110 предприятий города шефствуют над
123 муниципальными школами (это со-
ставляет 73,7% от общего числа школ го-
рода). Муниципальная образовательная
система — крупнейшая отрасль в городе
и одна из крупных муниципальных систем
образования в России. На содержание

Øкола и муниципальная образова-
тельная система — открытые со-
циально-педагогические институ-
ты, обеспечивающие обучение,
воспитание и социализацию подра-
стающего поколения. При этом
муниципальная система образова-
ния влияет и на социум, общество
в целом, которые, в свою очередь,
также влияют на функционирова-
ние и развитие муниципальной си-
стемы образования. Школа —
критически важный элемент
в этом процессе.

Ïàðàìåòðû îòêðûòîñòè 
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû

Понимание открытости муници-
пальной системы образования
(далее — МСО) как её важно-
го специально проектируемого
и обеспечиваемого системного
качества включает две взаимо-
связанные составляющие:
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и развитие муниципальной системы образова-
ния в 2014 г. направлено около 54% средств
городского бюджета, что, с одной стороны, от-
ражает приоритетность отрасли, но, с другой,
свидетельствует о недостаточности средств му-
ниципальных бюджетов для реализации в пол-
ном объёме многочисленных полномочий, воз-
ложенных на муниципальный уровень управле-
ния федеральным законодательством. Бюджет
города 2014 года на образование составил
11,9 млрд рублей.

Средняя заработная плата учителей города воз-
росла с 13 тыс. рублей в 2011 году
до 27,2 тыс. рублей в первом полугодии
2014 года, то есть более, чем в два раза.
Город также обеспечил повышение вдвое сред-
ней зарплаты воспитателей дошкольных учреж-
дений и педагогов учреждений дополнительного
образования. 

Изменение демографической ситуации в городе
(рост рождаемости), повышение требований
к условиям обучения и воспитания детей, реа-
лизация федеральных образовательных стан-
дартов — всё это в ближайшие годы неиз-
бежно приведёт к необходимости строить но-
вые школы. Реальная практика такова, что эта
задача, в силу её финансовой ёмкости, не мо-
жет быть решена только за счёт средств мест-
ного бюджета. Один из путей её решения —
участие в строительстве школ всех уровней
бюджета: федерального и регионального. Толь-
ко при этом мы качественно и количественно
изменим ситуацию со школьными местами.
И об этой проблеме необходимо задуматься
уже сегодня, учитывая, что строительство
школ — достаточно длительный процесс. 

Партнёрство

Открытая образовательная система не может
функционировать без партнёрства в осуще-
ствлении образовательной деятельности: от-
крытость позволяет учитывать и согласовы-
вать разнообразные и изменяющиеся требова-
ния и запросы социума. Открытость школы
социуму проявляется также в её взаимодейст-
вии с различными социальными институтами
и сообществом для использования их возмож-
ностей (ресурсов) в деятельности школы,
в том числе в организации образовательного
процесса.

В последние годы в Нижнем Новгороде
развиваются локальные формы частно-го-
сударственного партнёрства: в образова-
тельной деятельности (разработка и реа-
лизация «адресных» образовательных
программ; стипендиальные программы;
организация за счёт бизнеса профильного
обучения в старшей школе, интеграция
в программы международного сотрудни-
чества в образовании, соглашения об ор-
ганизации производственной практики),
в управлении имуществом («инвестицион-
ные» проекты по ремонту и реконструк-
ции, передача на аутсорсинг услуг по ох-
ране имущества), экономической под-
держке школ (развитие и организация
практикоориентированного и здоровьесбе-
регающего образования, образовательное
кредитование).

С участием «школы и общества» разра-
батывается система оплаты труда работ-
ников школ, включая стимулирующую
часть, обоснование и установление повы-
шающих коэффициентов; создаётся сис-
тема оценки качества школьного, до-
школьного и дополнительного образова-
ния; ведётся контроль за улучшением ус-
ловий обучения; выделяются дополни-
тельные средства учреждениям, предста-
вившим оригинальные перспективные
проекты модернизации образования; раз-
рабатываются системы аттестации работ-
ников образования и руководителей; фор-
мируются программы обучения, ориенти-
рованные на потребности рынка труда
и по заказу работодателей.

Партнёрство — обязательное условие
успешного функционирования: партнёры
школы — библиотеки, музеи, театры,
учреждения высшего и среднего образо-
вания, негосударственные образователь-
ные учреждения, предоставляющие плат-
ные дополнительные услуги, туристичес-
кие фирмы и фирмы, готовые помочь
решать технические проблемы.

Школы Нижнего Новгорода установили
устойчивые партнёрские связи с вузами
в рамках «Университетского кластера»



вителям) учащихся публичный доклад пре-
доставляет информацию о правилах и про-
цедурах приёма, условиях обучения и укла-
де жизни школы, эффективности использо-
вания бюджетных и внебюджетных
средств. Социальным партнёрам публичный
доклад представляет область и задачи со-
трудничества, наиболее важные потребнос-
ти школы, возможный вклад в её развитие.
Местной общественности публичный до-
клад даёт представление об активности
школы в социуме, достижениях, раскрыва-
ет проблемы, требующие активного участия
общественности. Для учредителя публич-
ный доклад представляет полную информа-
цию об эффективности стратегии развития
школы. Знакомство с публичным докла-
дом, участие в его обсуждении позволяют
школьникам почувствовать себя активными
и равноправными участниками обществен-
ной жизни и деятельности школы.

Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» предусматрива-
ет обязанность органов государственной
власти, субъектов РФ, органов местного
самоуправления и организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность,
обеспечивать открытость и доступность
информации о системе образования.
С этих позиций предоставление на сайте
открытой и объективной информации
о состоянии и результатах функциониро-
вания образовательной системы выражает
ответственность школы перед обществом,
в том числе за эффективное использова-
ние полученных средств.

Ó÷àñòèå ðîäèòåëåé 
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) 

â óïðàâëåíèè øêîëîé

Обязательство школы нести ответствен-
ность за результаты своей деятельности за-
креплено в понятии «подотчётность»: школа
отчитывается о своей деятельности, достиг-
нутых результатах. Подотчётность предпо-
лагает, что школа прислушивается к реко-
мендациям и критике и вносит соответству-
ющие изменения в свою работу. И такая

с Государственным университетом им. Лоба-
чевского, в рамках «Университетского округа»
с Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экномики» и в рамках
учебно-методического объединения совместно
с педагогическим университетом им. Минина.

В результате успешно решаются вопросы
подготовки и переподготовки педагогических
кадров, в том числе менеджеров образова-
ния, ведётся сопровождение инновационных
процессов в образовательных учреждениях,
входящих в состав округа, сопровождение
обучения одарённых детей.

Открытость означает, что между муниципаль-
ной системой образования и бизнесом работа-
ют механизмы взаимовлияния и взаимоори-
ентации. Образование готовит кадры для
предприятий и организаций города, получая
ориентиры как с рынка труда, так и непо-
средственно от предприятий, активно занима-
ющихся подготовкой кадров, начиная с про-
фориентации школьников.

Прозрачность муниципальной системы обра-
зования обеспечивается информационной от-
крытостью всех её уровней. Обратим внима-
ние на то, что информационная откры-
тость — требование нового Закона «Об об-
разовании в РФ».

Публичный доклад

Открытость муниципальной системы образо-
вания означает также и подотчётность. Ме-
ханизмы подотчётности могут принимать фор-
му различных документов, локальных актов,
регламентов. Наиболее распространённым ме-
ханизмом подотчётности стал публичный до-
клад — аналитический публичный документ
в форме периодического отчёта школы перед
обществом, обеспечивающий регулярное (еже-
годное) информирование всех заинтересован-
ных сторон о состоянии и перспективах её
развития.

Публичный доклад адресован широкому кру-
гу читателей. Родителям (законным предста-
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конструктивная критика должна идти прежде
всего со стороны родителей учащихся.

В то же время известно, что самое сложное
в работе с детьми — это работа с их родите-
лями. Действительно, несмотря на общность ин-
тересов семьи и школы, часто они не могут
найти общего языка.

В Федеральном законе № 273-ФЗ предусмот-
рен открытый перечень коллегиальных форм
и форм самоуправления в школе, оставляя
за ней право определить их перечень, наимено-
вание и компетенции самостоятельно.

При этом отдельные формы государственно-
общественного управления образовательной ор-
ганизацией прямо предусматриваются законо-
дательством в качестве обязательных. Речь
идёт о наблюдательном совете, который со-
гласно Федеральному закону от 3 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» является обязательным органом для
автономных учреждений и включает как пред-
ставителей учредителя автономного учрежде-
ния, исполнительных органов государственной
власти или органов местного самоуправления,
на которые возложено управление государст-
венным или муниципальным имуществом, так
и представителей общественности, в том числе
лиц, имеющих заслуги и достижения в соот-
ветствующей сфере деятельности.

Орган государственно-общественного управле-
ния создаётся в системе школьного управления,
прежде всего для привлечения общественности
к стратегическому управлению. Оперативное
и текущее руководство школой остаётся в ис-
ключительной компетенции её руководителя.

Также в каждой школе должен быть создан
совет родителей, члены которого выбираются
от каждого класса на родительском собрании
в начале учебного года и делегируются в его
состав. Формально в законе не говорится, что
совет родителей — коллегиальный орган со-
управления школой, однако учитывая, что пере-
чень таких органов — открытый, совет родите-
лей может быть указан и в качестве такого ор-
гана в уставе школы.

Совет родителей, обычно именовавшийся роди-
тельским комитетом, традиционно оказывает

содействие руководству школы. Теперь,
в соответствии с новым Законом об об-
разовании, совет выражает своё мнение
о принимаемых школой локальных актах,
регламентирующих образовательный про-
цесс. К сожалению, в основном родите-
ли выражают готовность оказывать не-
обременительную для себя помощь шко-
ле и не находят достаточно времени для
участия в воспитательном процессе; бо-
лее того, часть родителей отличается
низкой мотивацией к какому-либо учас-
тию в работе советов.

Это связано и с разногласиями, возни-
кающими между администрацией школы
и членами советов из-за наделения пол-
номочиями. Ведь окончательные реше-
ния по большинству вопросов в школе
принимает директор, тогда как общест-
венным советам, как правило, остаётся
лишь функция согласования, например,
документов, или вообще лишь право вы-
сказать какое-либо мнение, как это ус-
тановлено новым Законом об образова-
нии в РФ. При этом администрация
школы должна лишь учесть наличие та-
кого мнения, но не обязана следовать
рекомендациям совета родителей. По-
следнее заставляет пристальнее посмот-
реть на возможные функции участия об-
щественности в управлении школой,
и шире, — в управлении муниципаль-
ной системой образованием.

Ôóíêöèè ó÷àñòèÿ 
îáùåñòâåííîñòè â óïðàâëåíèè

В рамках действующего законодательст-
ва можно говорить о двух специфичных
функциях участия общественности в уп-
равлении образованием: нормотворчес-
кой и экспертной.

Нормотворческая функция

Законом об образовании в РФ (статья
30) установлено, что локальными нор-
мативными актами школы должны рег-
ламентироваться основные вопросы



ных и других комиссий. За ходом прове-
дения единого госэкзамена на территории
Нижнего Новгорода в 2014 году наблю-
дали 871 аккредитованных общественных
наблюдателей (в 2013 г. — 496). Таким
образом, общественность, в том числе ро-
дители, получают возможность оценить
объективность результатов государствен-
ной итоговой аттестации. Органы управ-
ления образованием при этом получают
независимых и принципиальных экспер-
тов, оценивающих уровень организации
и проведения экзамена. В 2013/14 учеб-
ном году впервые общественные наблюда-
тели работали и при проведении муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады
школьников: всего на этом этапе олимпиа-
ды в Нижнем Новгороде было аккреди-
товано 84 наблюдателя. Теперь общест-
венные наблюдатели должны прийти и не-
посредственно в образовательный процесс
каждого образовательного учреждения.

Механизм, обеспечивающий такой кон-
троль, прямо предусмотрен новым Законом
«Об образовании в РФ». Комиссия
по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений образует-
ся в школе из равного числа представите-
лей учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся,
работников школы для урегулирования раз-
ногласий между участниками образователь-
ных отношений по вопросам права на обра-
зование, в том числе если возникает кон-
фликт интересов, для применения законода-
тельства об образовании, локальных норма-
тивных актов школы.

Решение комиссии по урегулированию
споров между участниками образователь-
ных отношений обязательно для всех уча-
стников образовательных отношений
в школе и должно быть выполнено в сро-
ки, предусмотренные таким решением.
Комиссия по разрешению споров — ме-
тод цивилизованного разрешения кон-
фликтов и противоречий между участни-
ками образовательного процесса с помо-
щью общепринятых согласительных меха-
низмов и процедур. ÍÎ

организации и осуществления образователь-
ной деятельности, среди которых в Законе
прямо упомянуты: правила приёма учащихся;
режим занятий; формы, периодичность и по-
рядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся; поря-
док и основания перевода, отчисления и вос-
становления учащихся; порядок оформления
возникновения, приостановления и прекраще-
ния отношений между школой и учащимися
и (или) их родителями (законными предста-
вителями).

Нормы статьи 30 Закона об образовании
в РФ устанавливают требования к содержа-
нию и порядку принятия локальных актов
школы. В частности, согласно части 3 этой
статьи при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права учащихся и ра-
ботников школы, должно учитываться мнение
советов учащихся, родителей, представитель-
ных органов учащихся, а также в случаях,
которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, — представительных органов ра-
ботников.

На городском уровне управления муниципаль-
ной системой образования учитывается мнение
общественности при реорганизации учрежде-
ний, по глобальным вопросам инновационных
изменений (общественные слушания, в рамках
работы общественного совета по образованию
при главе администрации города).

Экспертная функция

Общественная экспертиза качества образова-
ния обеспечивает контроль над соблюдением
действующего законодательства, прав личнос-
ти ученика, родителей, педагогов; за качест-
вом и условиями образования, за привлечени-
ем и использованием школой финансовых
и материальных ресурсов.

Общественное наблюдение предусматривает
участие представителей органов государствен-
но-общественного управления образованием
школ, представителей профессиональной, де-
ловой и родительской общественности, обще-
ственных объединений и организаций в дея-
тельности школ, аттестационных, конфликт-
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ÎÑÎ

Ó øêîëû, êàê ó ëþáîãî þðè�è÷åñêîãî ëèöà, òðà�èöèî��î ôîð�èðóþòñÿ �îãîâîð�ûå
îò�îøå�èÿ, ñâÿçà��ûå ñ îáÿçàòåëüñòâà�è ñòîðî��åé îðãà�èçàöèè ïîñòàâëÿòü òîâàðû,
âûïîë�ÿòü ðàáîòû èëè ïðå�îñòàâëÿòü óñëóãè øêîëå (øêîëà âûñòóïàåò çàêàç÷èêî�);
à òàêæå ñ îáÿçàòåëüñòâà�è øêîëû ïåðå� ïîòðåáèòåëÿ�è îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóã è èõ
çàêî��û�è ïðå�ñòàâèòåëÿ�è (øêîëà âûñòóïàåò èñïîë�èòåëå�).

� аутсорсинг � аутсорсеры � техническое задание � управленческие
решения � казначейское сопровождение

Ç аключая договор как заказчик,
школа руководствуется Федераль-
ным законом «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. с изм.
от 21.07.2014 № 224-ФЗ (далее
закон № 44-ФЗ). При этом дол-
госрочное партнёрство школы с ис-
полнителем не всегда является аут-
сорсингом: например, поставщики
коммунальных услуг аутсорсерами
не являются, несмотря на то, что
заключаемые с ними договоры име-
ют постоянный, долгосрочный (да-
же в ряде случаев при ежегодном
перезаключении) характер. Это
определяется тем, что у школы при
заключении таких договоров факти-
чески нет выбора между необходи-
мостью их заключать и возможнос-
тью выполнить данный вид работ
(услуг) собственными силами, 

что характерно (помимо передачи
на длительное время непрофильной де-
ятельности школы) для аутсорсинга.

Âçâåøåííîå ðåøåíèå

Принимая решение о выборе долго-
срочного партнёра для школы (там, где
этот выбор возможен), её руководитель
должен определить не только те функ-
ции и задачи, которые от их передачи
для исполнения сторонней организацией
(передачи на аутсорсинг) не ухудшат
результаты функционирования школы,
позволят получить реальную финансо-
вую экономию по сравнению с затрата-
ми, которые осуществляла бы школа,

1 См. также: Лапушинская Г.К. Долгосрочные партнёры
образовательного учреждения: риски и возможности //
Народное образование. — 2014. — № 10. — С. 134.



� Существенные различия в уровнях рас-
ходов у государственных (муниципаль-
ных) и частных школ, которые также го-
товы перевести аналогичные услуги
на аутсорсинг. Из-за готовности частных
школ платить больше и не требовать
от поставщика услуг проходить конкурс-
ные процедуры (часто с финансовым
обеспечением участия в конкурсе) — го-
товность, например, охранных компаний
работать с государственными школами
падает. 

� Процедура закупок в соответствии
с Законом № 44-ФЗ и способы финан-
сирования заключённых договоров при
казначейском сопровождении деятельнос-
ти школы и возможных ограничениях
на авансирование работ. Например, быва-
ет, что платёж не пропускает отделение
казначейства, осуществляющее финансо-
вое сопровождение функционирования
школы (все бюджетные организации
не имеют расчётных счетов, которыми бы
они распоряжались самостоятельно). Все
платежи проходят через казначейства, ко-
торые следят за правильностью оформле-
ния документов, являющихся основанием
к платежу. Если казначеи находят в до-
кументах ошибки, их возвращают на пе-
ределку, поэтому платежи не всегда осу-
ществляются оперативно.

Кроме того, размер обеспечения испол-
нения контракта должен составлять от 5
до 30% начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки. В случае, если
аванс превышает 30% начальной (мак-
симальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта уста-
навливается в размере аванса (пункт
6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ),
то есть фактически для аутсорсеров
авансовый платёж покроет лишь выве-
денные денежные средства под обеспе-
чение исполнения контракта.

� Не включены в перечень разрешённых
видов аутсорсинга (раздел VIII Письма)
такие, как ведение бухгалтерского учёта

выполняя эти функции самостоятельно.
Однако даже видимая финансовая выгода
не всегда способна гарантировать переход
на аутсорсинг по данному виду деятельнос-
ти. На решение руководителя школы несо-
мненно будет влиять и чёткое осознание тех
рисков, с которыми будет связано выполне-
ние функции не самой школой при сохране-
нии ответственности директора школы
за результаты её функционирования. 

Также необходимо учитывать, что среди
проблем, препятствующих аутсорсингу
в школе, можно выделить:

Объективные причины, 
не зависящие от самих школ

� Возможности использовать аутсорсинг
в каждом муниципалитете разные. В ряде
территорий (преимущественно сельских) вы-
вести школу на аутсорсинг-услуги затрудни-
тельно, даже понимая, что необходимо отхо-
дить от найма сторожей, переходя на систе-
му видеонаблюдения и пультовую охрану
(по мере технической возможности), убирать
из штата слесарей, сантехников, плотников,
заключая договоры с профессиональными
компаниями. Проблема либо в отсутствую-
щих на территории специализированных ор-
ганизаций и предпринимателей, готовых вес-
ти эту деятельность, либо в том, что выво-
дить эти функции на аутсорсинг финансово
невыгодно.

� Организационно-правовая форма школ
(бюджетные, казённые, автономные) требу-
ет, с одной стороны, обоснованного само-
стоятельного принятия решения об аутсор-
синге, поиске аутсорсера и заключении до-
говора в чётком соответствии с Законом
№ 44-ФЗ, с другой стороны, согласования
решения с учредителем, который не всегда
готов поддержать такое решение школы.
Поэтому многие формы аутсорсинга из-за
особенностей организационно-правовой
формы выражают не нежелание самих
школ, а решения вышестоящих органов
управления.
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частными фирмами (хотя централизованные
бухгалтерии широко используются, а это аут-
сорсинг, выполняемый специально создаваемой
учредителем школы организацией).

Субъективные причины 
на уровне самих учреждений

� Неготовность руководителя взять на себя
принятие решений, которые требуют очень
сложных механизмов реализации (не нару-
шить организационно-правовые условия при-
влечения аутсорсера; трудность формирования
чётких формулировок и точности технического
задания на выполнение работ, предоставление
услуг, поставку товаров и оборудования)
и при этом не снимают ответственности
с руководителя. 

Так, например, в описание требований к ком-
плексной услуге по организации питания детей
для организации, победившей на конкурсе,
должны быть включены обязательства (опыт
г. Москвы): поставлять продукты питания
в школу; готовить пищу для детей; обслужи-
вать технологическое оборудование пищеблока
(электрические плиты, пароконвектомат, элек-
трические мясорубки, картофелечистки, холо-
дильники); проводить ремонт и замену техно-
логического оборудования пищеблока; выпла-
чивать заработную плату работникам пище-
блока; в случае болезни и отпусков поваров
и других работников пищеблока осуществлять
их замену; организовать повышение квалифи-
кации поваров.

Также должны быть первоначально заданы
процедуры контроля за деятельностью аутсор-
сера и её результатами со стороны школы.
Кроме того, руководители часто не в состоя-
нии самостоятельно рассчитать экономический
эффект от перехода на аутсорсинг.

Но для того, чтобы обоснованно принять
управленческое решение о необходимости (или
нет) вывода той или иной функции на аутсор-
синг, директор школы должен действовать
по алгоритму:

Этап 1. Определение целесообразности пере-
дачи на аутсорсинг функции или вида деятель-
ности школы. 

Обоснование базируется на конкретиза-
ции существующих у школы затрат
на данную услугу и выделении тех ос-
новных проблем, которые школа хочет
преодолеть с помощью аутсорсинга.
(Ответ на вопрос: Почему это должно
быть сделано?) Если директор школы
не может чётко сформулировать, что
планирует получить от аутсорсинга дан-
ной услуги (переданной функции),
то дальнейший анализ не нужен — ру-
ководитель не готов к аутсорсингу
и не заинтересован в поиске партнёра. 

Этап 2. Исследование рынка услуг
аутсорсинга. 

Выявление других образовательных
учреждений, которые уже выполняют
данную функцию на аутсорсинге: это
даст уверенность в том, что существу-
ют фирмы, готовые выступить партнё-
рами школы. Кроме того, можно полу-
чить ответ на возникающие вопросы
у тех, кто способен дать чёткую и кон-
кретную информацию. 

Поиск фирм — возможных аутсорсе-
ров и выявление их особенностей и на-
личия рекламаций. Определение рыноч-
ной стоимости единицы услуги и воз-
можностей её снижения. (Ответ на во-
просы: Кто способен реализовать аут-
сорсинг? Есть ли на территории потен-
циальные аутсорсеры?)

Этап 3. Оценка влияния на деятель-
ность школы передачи на аутсорсинг
функции или вида деятельности.

Выявление и конкретизация всех видов
рисков, связанных с передачей школой
услуг на аутсорсинг, и определение
плана возможных действий при про-
блемных ситуациях. Если школа
не способна определить схему возмож-
ных действий при высокорисковых си-
туациях, то передавать такие функции
на аутсорсинг не стоит. (Ответ на во-
просы: Чем мне грозит нарушение



Этап 5. Отбор аутсорсера и заключение
с ним контракта на аутсорсинг.

Выбор аутсорсера проводится на кон-
курсной или договорной основе (заклю-
чение контракта с единственным постав-
щиком) в соответствии с законодатель-
ством. Аутсорсинг осуществляется
на возмездной основе по контракту
и (или) договору, заключаемому в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом в чётком соответствии с требования-
ми закона № 44-ФЗ.

Чтобы свести к минимуму свои риски,
необходимо уделить особое внимание де-
талям в договоре. Кроме того, в договоре
должны быть прописаны размер и поря-
док установления штрафных санкций
за несвоевременное или некачественное
исполнение условий контракта (договора)
на аутсорсинг

Этап 6. Разработка и внедрение адми-
нистративных решений, связанных с пе-
редачей функции или вида деятельности
на аутсорсинг.

Подготовка внутренней нормативной до-
кументации, регламентирующей процессы
взаимодействия с аутсорсером, доведение
информации до обеих сторон, процедуры
контроля. Кроме того, разрабатывается
план восстановления работоспособности
школы в чрезвычайных ситуациях в про-
цессе получения услуг аутсорсинга или
расторжения контракта (договора) при
ненадлежащем выполнении аутсорсером
своих функций.

Этап 7. Мониторинг и контроль качест-
ва исполнения функции или вида деятель-
ности, переданных на аутсорсинг.

Цель мониторинга — выявление, соот-
ветствует ли деятельность, выполняемая
в рамках аутсорсинга, положениям кон-
тракта (договора) на аутсорсинг и пара-
метрам технического задания, своевре-
менное выявление и корректировка
отклонений. 

договорных обязательств аутсорсером? Как
я смогу исправить ситуацию при нарушении
условий договора?)

Наиболее удачный вариант проработки рис-
ков — составление эвентуальных (ситуатив-
ных) планов, которые позволяют чётко опре-
делить схему действий если возникают рис-
ковые ситуации. Если для какой-либо ситуа-
ции чётко прописать действия для её устра-
нения затруднительно, это существенно по-
вышает её риск и снижает привлекательность
передачи таких функций на аутсорсинг.

Этап 4. Разработка описания количествен-
ных и качественных требований к функции
или виду деятельности, намеченных для пе-
редачи на аутсорсинг.

Делается описание технического задания
для запуска процедуры конкурса на поиск
аутсорсера. Требуется не только очень чёт-
ко сформулировать виды передаваемой дея-
тельности или функции, но также ограниче-
ния, связанные с предоставлением ус-
луг/выполнением работ, а также требова-
ния к качеству и результатам работы. Кро-
ме того, результаты работы, которые может
контролировать заказчик, должны быть од-
нозначно понимаемы и измеримы (нельзя,
например, оставить только «обслуживание
систем пожарной сигнализации», а требует-
ся уточнить те виды деятельности (чётко
соотнесённые со временем их выполнения),
которые будут означать выполнение данно-
го вида работ полностью и в срок. (Отве-
ты на вопрос: Что должно быть сделано
и как/когда?)

Техническое задание должно содержать:
наименование и описание функции или вида
деятельности; описание порядка исполнения
функции или вида деятельности; основные
количественные и качественные показатели
исполнения функции или вида деятельности;
место и сроки исполнения функции или ви-
да деятельности; тарифы и (или) порядок
расчёта стоимости исполнения функции или
вида деятельности; другие требования.
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При разработке системы мониторинга указы-
ваются: исполнитель мониторинга; периодич-
ность мониторинга; мероприятия мониторинга;
формы отчётности аутсорсера; действия, при-
нимаемые при выявлении отклонений от поло-
жений контракта на аутсорсинг и параметров
технического задания.

Этап 8. Оценка эффективности аутсорсинга.

Так как школа несёт ответственность за каче-
ство исполнения функций или видов деятель-
ности, переданных на аутсорсинг, и отвечает
за действия аутсорсера, то постоянно оценива-
ет эффективность аутсорсинга. В случае не-
надлежащего выполнения аутсорсером своих
функций необходимо расторгнуть (досрочно
прекратить) государственный контракт и (или)
договор на аутсорсинг. 

Òàêèì îáðàçîì:

Используют аутсорсинг, прежде всего, тогда,
когда руководитель школы видит реальную
экономическую выгоду от перехода на выпол-
нение функций сторонними организациями.
Экономить на аутсорсинге позволяет чаще
всего возможность аутсорсера закупать мате-
риалы (например, продукты питания) по бо-
лее крупному опту с большей скидкой; не не-
сти затраты на приобретение оборудования
и определённых видов товаров, требующих
особых условий хранения; отпадает необходи-
мость контроля за использованием расходных
материалов, отслеживания и обоснования из-
менений уровня рыночных цен, расчёта соот-
ношения затрат и цены и т.д.; школа получа-
ет возможность приобретать услуги в тех
объёмах и в такие сроки, которые ей необхо-
димы.

Исходя из своих целей и имеющихся ресурсов,
каждая школа сама решает: отдавать те или
иные услуги на аутсорсинг или выполнять их
самостоятельно. Определяющим фактором ста-
новится сравнение экономической эффективно-
сти обоих вариантов. Решение о передаче
на аутсорсинг чаще всего инициирует руково-
дитель школы, который назначает должностное
лицо (рабочую группу), ответственное за рас-

смотрение возможности аутсорсинга,
подготовку соответствующего проекта
решения и проведение процедуры аут-
сорсинга, но обязательно согласовывает-
ся с учредителем.

Кроме того, аутсорсинг должен осуще-
ствляться аутсорсером непосредственно
без права передачи третьим лицам
за исключением случая, если новый по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) явля-
ется правопреемником поставщика (под-
рядчика, исполнителя) по такому кон-
тракту вследствие реорганизации юриди-
ческого лица в форме преобразования,
слияния или присоединения (но данное
требование должно быть первоначально
заложено в конкурсную документацию).

Если предоставление той или иной ус-
луги для школ в муниципальном обра-
зовании становится централизованным
с отбором аутсорсера на уровне учреди-
теля, руководители получают реальную
помощь (правовую и организационную)
учредителя. В этом случае специалисты
учредителя оценивают компетентность
аутсорсера, проверяют наличие у него
лицензии (если она требуется для дан-
ного вида деятельности), допуска и не-
обходимой документации у сотрудников
аутсорсера. Если аутсорсер заключает
контракт, договор с несколькими шко-
лами на данной территории, это суще-
ственно снижает стоимость выполнения
функций, за которую сторонняя органи-
зация готова взять на себя ответствен-
ность за выполнение договорных усло-
вий. 

Несмотря на привлекательность центра-
лизованного перехода на аутсорсинг
по какой-либо функции сразу несколь-
ких школ при поддержке этого процесса
учредителем, решение об использовании
аутсорсинга для конкретной школы при-
нимает всё-таки только то лицо, которое
несёт непосредственную ответственность
за работу школы, — её директор. ÍÎ
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эксперт НИИ корпоративного и проектного управления, г. Москва
e-mail: s.arutyunov@nii-kpu.ru

ÎÒ

Ãðà�îò�ûé óïðàâëå�åö ç�àåò, ÷òî ïðîáó�èòü è�èöèàòèâó «ñ�èçó» �îæ�î «ñâåðõó»,
óïîòðåáèâ �ëÿ ýòîãî ðàçó��ûé �è�è�ó� óñèëèé. Çà �î�åðî� øêîëû, âûñòóïàþùè� 
å¸ å�è�ñòâå��û� è�å�òèôèêàòî�, �îæåò ñêðûâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ëþáàÿ ðåïóòàöèÿ.
�îñòàòî÷�î óïî�ÿ�óòü �åêîå ñî÷åòà�èå öèôð («ó÷óñü â «âîñå�ü-ïÿòü-øåñòü» èëè
«�åñÿòü-�îëü-òðè»), è âñ¸ ÿêîáû ñòà�îâèòñÿ ÿñ�û� è ïî�ÿò�û�. È�å��î ïîýòî�ó
ó÷åá�ûå çàâå�å�èÿ, ïðåòå��óþùèå �à âûñîêèå ñòà��àðòû êóëüòóðû, ñòðå�ÿòñÿ ê òî�ó,
÷òî �àçûâàåòñÿ «áðå��èðîâà�èå�», — óñòà�îâëå�èþ ñòà��àðòîâ â îáëèêå è ïîâå�å�èè
ïå�àãîãîâ è ó÷àùèõñÿ.

� стандарты и стиль жизни � корпоративная культура � традиции и обряды
� школьная деловая игра

са — широко разрекламирован в мире,
однако о том, какова, собственно, корпо-
ративная культура этих заведений, извест-
но достаточно мало. Об этом рассказы-
вать не принято, и, тем не менее, насилие
старших над младшими, считают британ-
ские педагоги, не только допустимо,
но даже полезно при формировании ли-
дерских качеств. Пребывание подростка
в агрессивной среде, необходимость под-
чинения, неукоснительного исполнения
всех приказаний закаляет его, готовит
к будущим трудностям. Весь вопрос лишь
в том, какова цель подобного воспитания.

С точки зрения гуманистической россий-
ской педагогики, далеко не безупречный
моральный климат «паблик скулс» нельзя
считать порождением высокой корпора-
тивной культуры, однако отдельные
внешние элементы английских «публич-
ных школ» уже заимствуются некоторы-
ми российскими школами, лицеями
и колледжами.

Âçÿòü ëó÷øåå

Эти приёмы прекрасно известны
по многовековому британскому
образовательному опыту: «паблик
скулс» (public schools) Велико-
британии, где придерживаются
высочайших стандартов, распро-
страняющихся на форменную
одежду учащихся, их поведение
на занятиях и в свободное от за-
нятий время. Коротко говоря,
элитарные школы вырабатывают
в повседневном учебном процессе
корпоративный стиль жизни,
в котором выпускникам будет
наиболее комфортно в их буду-
щей политической, деловой и да-
же личной жизни.

Облик учащихся британских эли-
тарных учебных заведений —
Винчестера, Итона, Шрусбери,
Харроу, Вестминстера, Чартехау-
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Несложно придумать и воплотить собствен-
ный дизайн школьной формы, отличающей
учащихся одной школы от другой: порой, как
уверяют дизайнеры школьной моды, доста-
точно внести в урочные пиджачки и брюки-
юбки всего один значимый элемент — бейс-
болку, пилотку, вязаную шапочку, шарф, ре-
мень, галстук, рубашку или пиджак с соот-
ветствующей эмблемой.

Более того, теперь и у нас довольно частым
становится собственное имя школы, например,
«Артемьевская Гимназия» или «Григорьевский
Лицей», и надо признаться, что такие марки
звучат ничуть не хуже, чем знаменитые «Бес-
стужевские курсы» или «Высшие женские
курсы Герье».

Как обзавестись собственным именем обычной
школе? Очень просто. Практически в каждом
учебном заведении, где ведётся военно-патри-
отическая работа, бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение имена героев
Великой Отечественной войны — учеников
и учителей, совершавших подвиги, отдавших
жизнь за свободу и независимость нашей
Родины. Парадоксально, но школ, которым
присвоено имя того или иного героя, даже
в Москве относительно мало. Меж тем при-
своение школе имени собственного обязывает
ученика быть достойным памяти того или
иного патриота. Именно поэтому работу
по присвоению школам имён выдающихся
граждан страны следует усилить. Вспомним
«Республику ШКИД»: именно в первые со-
ветские годы прогрессивные и тогда, и сейчас
методы образования, может быть, не вполне
ещё осознанно, восходили к брендированию,
то есть отличию, выделению школы, колледжа
или лицея из общего ряда.

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà

Термин «корпоративная культура» возник
полвека назад, во второй половине ХХ века,
хотя само понятие существовало гораздо
раньше. Как ни странно, образцами высокой
корпоративной культуры были ещё японские
самурайские кланы, европейские рыцарские
ордена и… преступные сообщества Италии,
известные под общим названием «мафия».
Их общие признаки: безукоризненное знание

своего места в структуре и своих обя-
занностей, беспрекословное подчинение
младших старшим — формировали ор-
ганизации, способные решать крупно-
масштабные проблемы на уровне целых
стран и культур, и далеко не только
военного свойства.

В ХХ веке понятие корпоративной куль-
туры стало особенно актуальным в свете
развития либеральной концепции «сво-
бодного рынка». Начало целенаправлен-
ного изучения корпоративной культуры
приходится на 1970–1980-е гг.: труды
основоположников этого направления
описывают как раз ту самую офисную
среду, которую мы знаем сегодня
по многочисленным описаниям. Наряду
с понятием «офисное рабство» и некото-
рыми другими определениями, напрямую
связанными с утрированно унифициро-
ванным и безликим образом жизни,
смысловой центр которого — гонка
за высокими материальными стандартами,
встречаются и вполне здравые повество-
вания о подлинных, крепких коллегиаль-
ных отношениях, творческом подходе
к работе.

Корпоративная концепция изначально
представляет компанию как «укреплён-
ный лагерь», обороняющийся не столько
от конкурентов, сколько от неблагопри-
ятных воздействий среды. Сплочённость
коллектива порой становится ключевым
условием выживания. Некоторые виды
корпоративной культуры предписывают
работнику не просто заинтересованность
в успехе компании, но веру в успех.

Сегодняшние глубоко интегрированные
в рынок компании по внутреннему пси-
хологическому климату напоминают
острова, затерянные в бурном океане:
постоянная коррекция нормативной ба-
зы, точечные воздействия регулятора,
усиление горизонтальной конкуренции
заставляют менеджмент всё больше уси-
лий тратить на материальную и немате-
риальную мотивацию персонала. Совре-
менные рыночные концепции главный



взаимопонимания. Творчески можно под-
ходить и к стимулированию учащихся
и учителей в зависимости от свойств
школьного бренда. Есть множество иных,
кроме прямых денежных поощрений учи-
телям и почётных грамот детям, элементов
поддержки и тех, и других.

Важнейшие элементы корпоративной
культуры — традиции и обряды. Труд-
но представить себе ученика учебного
заведения, стремящегося к высоким
стандартам, не знающего историю своей
школы. Она должна быть изложена
в краткой и доступной форме на отдель-
ном стенде при входе в школу. Сегодня
это скорее редкость, чем правило. Для
того, чтобы представить себе школьную
обрядность, мало организовать однотип-
ные линейки к 1 сентября и «последние
звонки», а в промежутках — танцеваль-
но-развлекательные «огоньки», здесь ну-
жен подход нестандартный. При этом
не стоит превращать класс в тоталитар-
ный механизм подавления личности:
ни один ученик не должен чувствовать
себя безвольной частью классной маши-
ны, стремящейся к абсолютной успевае-
мости и идеальному прилежанию под
страхом санкций.

Однако не стоит за поисками достойной
атрибутики упускать главное — сущности
корпоративной культуры, не просто про-
ецируемой на корпоративное управление,
но значительно его облегчающей.

Сегодня внутренняя инициатива в школе
во многом отдана на откуп родительским
комитетам. Родительские собрания раз
в триместр или полугодие проходят как
производственные совещания: мамы и па-
пы, бабушки и дедушки решают вопросы
сбора средств на мероприятия, обсуждают
бюджет, расходы. Тем самым в детях
воспитывается инфантильность по отноше-
нию к деньгам: родители выступают в ка-
честве той самой «тумбочки», из которой
волшебным образом берутся деньги, что
в корне неверно, особенно по отношению
к старшим классам.

упор делают на приумножение человеческого
капитала, воспитание в работнике как в сво-
бодной личности не только материальной, но
и нравственной, духовной заинтересованности
в результатах работы. В таких гигантах ин-
формационной индустрии, как Google,
Facebook, Vodafone, Skype, Youtube, Nokia
и многих других, огромное внимание уделя-
ется корпоративному дизайну помещений
в качестве смыслообразующих пространств
для всестороннего развития личности. Ори-
гинальные интерьеры призваны сделать ра-
бочую среду органичной, усиливающей вооб-
ражение, креативность мышления.

У корпоративной культуры — две функции;
она призвана выделить организацию из ряда,
подчеркнуть её уникальность, и нацелить
на достижение успеха. Таким образом, кор-
поративная культура есть совокупность раз-
деляемых работниками ценностных ориента-
ций, норм и традиций, определяющая инди-
видуальность организации и формирующая
сопричастность к решению её стратегических
и тактических целей и задач.

Корпоративная культура как системообразу-
ющий элемент организации, влияет практи-
чески на все стороны её деятельности.
Кратко перечисляя функции корпоративной
культуры, можно указать такие, свойствен-
ные и школе, как познавательная, ценности-
образующая, коммуникационная, норматив-
но-регулирующая, мотивирующая, инноваци-
онная и стабилизационная функции.

Âîçâðàùàÿñü ê øêîëå

Переход страны к новому технологическому
укладу, в котором ведущую роль, так или
иначе, будут играть корпорации, предполага-
ет, что к их распорядку учащихся следует
приучать заранее. Для отработки моделей по-
ведения, соответствующих высоким стандар-
там, школы могут проводить среди учащихся
и педагогов командные тренинги, направлен-
ные на усиление горизонтальных связей, вос-
питание корректного отношения друг к другу,

Ñ.Ñ. Àðóòþíîâ.   Îò óïðàâëåíèÿ ñîáîé ê óïðàâëåíèþ êëàññîì

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
112



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
113

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Совместное — родительское, учительское
и детское — обсуждение расходов и доходов
класса могло бы принести процессу обучения
несомненную пользу уже тем, что дети получа-
ли бы верное понятие о ценовых масштабах тех
или иных материальных ценностей (товаров
и услуг), учились планировать будущие расходы
и минимизировать их. Процедуры планирования
расходов и отчёта по ним крайне близки про-
блематике домохозяйств с их сложной экономи-
кой в условиях ограниченных ресурсов. Участие
детей в организации тех или иных мероприятий
хотя бы отчасти могло бы решить проблемы
множества молодых семей, не имеющих понятия
о грамотном бюджетировании доходов и расхо-
дов. Весьма полезна долговременная, стратеги-
ческая деловая игра.

Äåëîâûå èãðû

Деловые игры зародились в XVII–XVIII вв.
и были первоначально исключительно военными.
Сначала их называли «военные шахматы», по-
том — «манёвры на карте». Столетием позже
один из прусских генералов применял игровой
метод при обучении офицеров. Но применитель-
но к производственно-хозяйственной деятельнос-
ти деловые игры стали впервые применяться
именно в России. Деловая игра («Перестройка
производства в связи с резким изменением про-
изводственной программы») была проведена
в 1932 году в Ленинградском инженерно-эконо-
мическом институте и была названа её автором,
М.М. Бирнштейн, «организационно-производст-
венным испытанием». В игре участвовали как
студенты, так и руководители предприятий.
В 1930-е гг. проводимые в СССР деловые игры
предназначались для отработки в лабораторных
условиях новых форм организации производства,
систем диспетчерского управления, деятельности
персонала электростанций в аварийных ситуациях
и т.п. — однако практика деловых игр была
тогда же, в 1930-е гг., и прервана.

Возобновление её связано с деятельностью
в 1950-х гг. Московского методологического
кружка Г.П. Щедровицкого. Методы, разра-
ботанные этим талантливым учёным, легли
в основу большой практической работы его
сторонников и учеников, которые провозгласи-
ли новую эпоху игр под названием «организа-
ционно-деятельностные игры» (ОДИ). Соче-
тание жёстко структурированной деятельности

с сильнейшим давлением на личность
каждого участника давало невиданные
доселе результаты: разрабатывались ва-
рианты развития ситуаций с высокой
степенью неопределённости. Метод стал
применяться как средство решения
сложных межпрофессиональных ком-
плексных проблем.

В 1975 году в Звенигороде по инициати-
ве Центрального экономического институ-
та АН СССР и экономического факуль-
тета МГУ состоялась школа «Деловые
игры и их программное обеспечение».
С этого момента советское «игрострое-
ние» пошло в гору: возникли имитацион-
ные игры не только на экономические,
но и на другие темы, например, биологи-
ческие, медицинские, архитектурные.
В 1970–80-е гг. появляются целые шко-
лы обучающих игр: Таллиннская школа
В.К. Тарасова, ролевые игры в тренинге,
деловые игры в педагогике и т.п.

В 1980–90 гг. начинается использование
игрового подхода для решения серьёзных
экономических, экологических и даже по-
литических проблем.

Øêîëüíàÿ äåëîâàÿ èãðà

Игровой метод в средних школах приме-
няется довольно редко: он создавался для
взрослых, и его адаптацией к детским
потребностям сегодня занимаются немно-
гие методисты-энтузиасты. Региональный
опыт свидетельствует: наиболее развит
сегмент деловых игр применительно
к урокам информатики, чуть менее —
к курсам истории и обществознания.

Деловая игра непредметного цикла требу-
ет от ученика комплексных знаний
из разных отраслей, и это представляет
собой определённую сложность. Дети да-
леко не всегда готовы переключаться
с предмета на предмет, и тем более при-
менять при решении той или иной про-
блемы интегрированные, «надпредмет-
ные» массивы знаний. Именно поэтому



в настоящих советах директоров, в классе
должны быть независимые директоры, од-
ним из которых может стать классный ру-
ководитель.

Именно иерархия должностей и распреде-
ление ответственности способны отладить
классную и внеклассную работу, если при
этом чётко, а не спорадически, ведётся
график выполнения мероприятий, назнача-
ются ответственные, формируются и об-
суждаются ежемесячные и ежеквартальные
отчёты. Такие графики могут стать орга-
ничной частью электронного журнала. Со-
вет директоров действует по разработанно-
му уставу, и сами директоры исполняют
разработанный ими же для самих себя
функционал, который преобразуется и
в соответствии с общей постановкой зада-
чи, и с их индивидуальными склонностями
(талантами).

Сфера управления классом достаточно
сложна и захватывающа для того, чтобы
дети могли проявить себя талантливыми
управленцами: выявить комплекс проблем,
разработать план урегулирования, вопло-
тить его в жизнь и отчитаться перед собой
и классом в режиме краткой презентации.
Эта практика приносит внутреннюю уве-
ренность в том, что любое, даже самое
трудное, задание можно разбить на этапы
и последовательно довести его до логичес-
кого конца. Целевые показатели можно за-
давать сначала в пробном режиме: их кор-
рекция сама по себе представляет вполне
самостоятельный познавательный процесс,
в результате которого оцениваются реаль-
ные возможности (ресурсы, умения и на-
выки), с одной стороны, и их воплоще-
ние — с другой.

Так, проект «Управление личной успевае-
мостью», включающий анализ причин не-
успеваемости и план постепенного их уст-
ранения, представляет собой индивидуаль-
ный исследовательский опыт, который мо-
жет быть распространён на тех учащихся,
которые захотят им воспользоваться
со своими поправками и коррективами.
Распространяться такой опыт может путём

постановка задачи деловой игры должна исхо-
дить из принципа последовательной этапнос-
ти. Каждая деловая игра должна подчиняться
строгому алгоритму — совместная разработка
сценария, определение и назначение ролей,
системы оценивания вклада каждого из участ-
ников, далее — сама игра и её анализ (об-
суждение).

Деловая игра в школе строится, исходя
из чётко поставленной задачи и определения
круга методов, которыми она может быть ре-
шена. Учащиеся, впрочем, могут самостоя-
тельно находить более экономные методы ре-
шения проблем и тем самым расширять мето-
дологию. При этом каждая деловая игра иде-
ологически нацелена на экономное решение
поставленной задачи.

Èãðà â «Ñîâåò äèðåêòîðîâ»

«Если уж играть, то по-взрослому», — гова-
ривал один из моих умных учеников.
Он прав: игра — подготовка к взрослому бу-
дущему. Для того, чтобы опыт реализации то-
го или иного проекта успешно прививался де-
тям, можно преобразовать структуру класса
по образцу крупных предприятий: избрать
Совет директоров (СД) с председателем, ус-
тавом и прочими аксессуарами власти — на-
пример, переходящим жезлом или значком.
Директора будут знать, чем им заниматься
на классных часах: именно их доклады
по секторам ответственности могут составить
сущностную часть любого классного часа.

Вспомним структуру октябрятской звёздочки:
командир, член учебного комитета, цветовод,
санитар, библиотекарь… Теперь другое время,
а значит, и другие специализации: директор
может отвечать не только за успеваемость
и здоровье, но и за межклассовую интегра-
цию, информационные технологии, методоло-
гию обучения, безопасность... Представьте
только, какое поле для деятельности открыва-
ется здесь! Важно лишь, чтобы все эти секто-
ры ответственности были востребованы и же-
ланны самими детьми. Точно так же, как

Ñ.Ñ. Àðóòþíîâ.   Îò óïðàâëåíèÿ ñîáîé ê óïðàâëåíèþ êëàññîì
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презентации на том же классном часе. Или,
например, проект «Управление чистотой
в классе» также способен привлечь внимание
как детей, так и взрослых, а результаты иссле-
дования вполне можно защищать на педагоги-
ческом совете.

Итоги личной управленческой практики ученик
включит в портфолио, а классный руководитель
сделает на их основании вывод о том, в каких
предметных конкурсах и олимпиадах может
участвовать школьник в соответствии с выявив-
шимися склонностями.

Âçðîñëîå áóäóùåå

Сегодня федеральные корпоративные нормы
внедряются в повседневную практику ведущих
российских компаний в режиме рекомендатель-
ном, притом, что многие из них уже разработа-
ли и внедрили свои, и гораздо более жёсткие,
корпоративные кодексы. Правила корпоративно-
го кодекса частично прописаны в контракте или
трудовом договоре: «Работник обязан приходить
на место службы в чистой одежде, соответству-
ющей высокому месту компании…» и т.п.

Школьные уставы содержат, по сути, то же са-
мое: «Школьник обязан приходить в школу
в чистой, отглаженной одежде установленного
образца…», но это лишь так называемый
«дресс-код», так сказать, внешняя оболочка.
Мало быть чистым и отглаженным, полным ре-
шимости учиться, исполнять указания — нужно
вписаться в жизнь такого сложного коллектива,
как класс, шире — параллель, ещё шире —
вся школа. Далеко не у всех это получается, и
не в каждой школе есть мудрые психологи,
способные исподволь наблюдать жизнь класса
и заключать, кто какое место в ней занимает.

Прикладная психология говорит — в каждом
классе свои лидеры формальные и неформаль-
ные, и свои же изгои и парии. Но эти роли —
неужели не способны динамически меняться?
Вдумчивые классные руководители прекрасно
видят, что на протяжении года ничто здесь
не остаётся постоянным, «всё течёт». Каждый
практикующий педагог знает, что староста клас-
са далеко не всегда — лидер, чаще всего это
просто исполнительная отличница.

Жизнь детского коллектива состоит
из множества недоступных взрослым
сюжетов, образующих жизнь класса.
Пубертация, влюблённость, увлечение
какой-либо деятельностью, включая ин-
тересную компьютерную игру, книжку,
или, напротив, девиантные наклонности
учащегося — сами по себе становятся
побудительными причинами. Учитывая
и суммируя их, классный руководитель
и психолог сообща вполне способны со-
ставлять некие внутренние схемы, «рас-
становку» учащихся, которые являются
зачатком для внедрения корпоративных
норм, то есть, применительно к шко-
ле, — адресных педагогических воздей-
ствий на лидеров и парий. Цель такого
педагогического воздействия — ограни-
чение произвола: педагогическое воздей-
ствие в идеале призвано ограничить
произвол лидеров и поощрить инициати-
ву изгоев.

Если вникнуть в повседневные проблемы
класса, на поверхности окажется ком-
плексный фактор «неустранимого шума
в классе». Это, прежде всего, результат
следования учащихся не лучшим поведен-
ческим образцам. Отсутствие желания
учиться, показная и явная лень, постоян-
ное отвлечение на мобильные приложе-
ния — далеко не полный список того,
с чем приходится сталкиваться. Учитель
в современной школе слишком часто ока-
зывается в зоне «параллельной реальнос-
ти»: исполняя свои обязанности, он пыта-
ется разъяснить материал, но класс живёт
своей отвлечённой от учебного процесса
жизнью, скорее отвлекаясь на учитель-
ские «рассказы», чем внимая им. Разуме-
ется, в такой обстановке рассчитывать
на какое-либо повышение успеваемости
невозможно. Не каждый учитель спосо-
бен установить в классе дисциплину
с тем, чтобы учебный процесс двигался
в желаемую сторону. Именно поэтому
администрация школы в целом должна
быть заинтересована во внедрении высо-
ких образцов школьной культуры. ÍÎ
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? Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Çàêîíà
ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè» ê ïîëíîìî÷èÿì
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ îòíî-
ñèòñÿ ó÷¸ò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷å-
íèþ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùå-
ãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ. Íå áóäåò ëè íàðó-
øåíèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
ÐÔ ¹152 «Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ» âåäåíèå ïåðñîíàëüíîãî ó÷¸-
òà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå
îò 0 äî 18 ëåò, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(â ìóíèöèïàëüíîé áàçå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ óêàçàíèå ÔÈÎ íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî, àäðåñ åãî ïðîæèâàíèÿ è ìå-
ñòî îáó÷åíèÿ)?
Åëåíà Àíàòîëüåâíà

Во-первых, с 0 лет дети не мо-
гут быть участниками образова-
тельных отношений. В лучшем
случае с 2-х месяцев (ч. 1 ст. 67
ФЗ «Об образовании в РФ»).
Во-вторых, при формировании
любых баз персональных данных
требуется согласие носителей
этих данных, а для несовершен-
нолетних граждан согласие их
родителей (законных представи-
телей) (ст. 8 и ст. 9 ФЗ
№ 152-ФЗ).

Поэтому для организации
персонального учёта данных
необходимо спрашивать мне-
ние граждан в письменном ви-
де. Для этого надо чётко ука-
зать, какие сведения будут со-
бираться, кем и для каких це-
лей. В соглашении, которое
подписывают оператор обра-
ботки данных и гражданин,
должны быть указаны пути
передачи собранной информа-
ции третьим лицам. Это мо-
жет быть только территория
муниципального образования,
а может быть трансграничная
передача. В проведении по-
добной работы необходимо
доходчиво объяснять назначе-
ние такой процедуры и ука-
зать координаты ответствен-
ных лиц за несоблюдение со-
глашения о согласии на обра-
ботку персональных данных.
Ñîãëàñ�î ï. 4 ñò. 13 ÔÇ
¹ 152-ÔÇ для обеспечения
реализации прав субъектов
в связи с обработкой их персо-
нальных данных в государст-
венных или муниципальных
информационных системах мо-
жет быть создан государствен-
ный регистр населения, право-
вой статус которого и порядок
работы с которым устанавлива-
ются Федеральным законом.

Ещё в 1999 г. Правительст-
вом РФ было поручено Мин-
труду России совместно
с МНС России, МВД Рос-
сии, Минфином России, Гос-
комстатом России, ФАПСИ,
Пенсионным фондом РФ,
Фондом социального страхо-
вания РФ, Федеральным
фондом обязательного меди-
цинского страхования и Ми-
нюстом России разработать
проект Федерального закона
«О государственном регистре
населения Российской Феде-
рации». Проект Закона раз-
рабатывался в целях повыше-
ния уровня социальной защи-
ты населения РФ и предусма-
тривал введение единого пер-
сонифицированного учёта со-
циального страхования граж-
дан и концепцию создания
автоматизированной системы
«Государственный регистр на-
селения», технические реше-
ния которой должны были
быть взаимоувязаны с техни-
ческими решениями автомати-
зированных систем заинтере-
сованных федеральных орга-
нов исполнительной власти
и организаций.
В настоящее время опытные
проекты реализуются в неко-
торых субъектах РФ. 

Êîíñóëüòàíò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Так, государственный регистр
населения (ГРН СПб) создаёт-
ся в Санкт-Петербурге;
� ГРН СПб содержит сведения
обо всём населении Санкт-Пе-
тербурга;
� в ГРН содержатся основные
идентификационные данные
гражданина, используемые
в других системах учёта населе-
ния, в которых к основной иден-
тификационной информации
о человеке добавляется специфи-
ческая, для соответствующего ве-
домства, информация;
� информация в ГРН СПб по-
ступает из официальных первоис-
точников (где она легитимно за-
рождается) и подлежит своевре-
менному (ежедневному) обновле-
нию, что гарантирует её достовер-
ность и актуальность (паспортно-
визовые органы, органы загса)
(Государственный регистр населе-
ния Санкт-Петербурга [Электрон-
ный ресурс]. Официальный пор-
тал Администрации Санкт-Петер-
бурга. Режим доступа: http://
www.gov.spb.ru/ gov/ admin/
otrasl/ c_information/ gos_registr).
Подобный опыт имеет и Мос-
ковская область. В 2006–2009
годах была реализована програм-
ма «Электронное Подмосковье»,
в рамках которой велась работа
по созданию и внедрению авто-
матизированной системы персо-
нального учёта населения
(СПУН) (Правительство Мос-
ковской области. Режим доступа:
https://www.mosreg.ru/
news/29755.html).
Создание подобных государст-
венных регистров населения по-
может избегать дублирования ин-
формации в работе различных
служб по сбору одних и тех же
сведений о гражданине, ускорит
процедуры, связанные со сбором
и представлением гражданами
справок из разных инстанций.

? ß õîòåëà ïîèíòåðåñîâàòüñÿ
ïî ïîâîäó êðèòåðèåâ ïîëó÷å-

íèÿ ñåðåáðÿíîé ìåäàëè. ß ó÷óñü
â 10-ì êëàññå, â ýòîì ãîäó çàêîí-
÷èëà 9-é êëàññ; ìíå âûäàëè àòòåñ-
òàò, è â í¸ì ó ìåíÿ åñòü òðîéêè, 
è íå îäíà. Åñòü ëè ó ìåíÿ øàíñû
â 10–11-ì êëàññàõ ïîëó÷èòü ñåðå-
áðÿíóþ ìåäàëü, åñëè ÿ áóäó ó÷èòü-
ñÿ ïî ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèÿì
è ïî âñåì ïðåäìåòàì íà ÅÃÝ ïîëó-
÷ó 5, èëè íå áîëåå 2-õ ÷åòâ¸ðîê?
Òî åñòü ÿ õîòåëà óòî÷íèòü, ìîãóò
ëè îöåíêè, âûñòàâëåííûå â àòòåñ-
òàòå ïîñëå 9-ãî êëàññà, âëèÿòü
íà ïîëó÷åíèå ñåðåáðÿíîé ìåäàëè
ïîñëå 11-ãî?
Åëåíà

В настоящее время положение
о медалях отсутствует. Дейст-
вовавшее ранее положение
о медалях было отменено
Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 18.09.2013 № 1074
«О признании утратившими
силу некоторых нормативных
правовых актов Государствен-
ного комитета Российской
Федерации по высшему обра-
зованию, Министерства обще-
го и профессионального обра-
зования Российской Федера-
ции, Министерства образова-
ния Российской Федерации
и Министерства образования
и науки Российской Федера-
ции».
Предыдущий порядок выдачи
медалей учащихся согласно
Приказу Минобрнауки
РФ от 25.02.2010 № 140
«Об утверждении Положения
о медалях «За особые успехи
в учении» учитывал, что сере-
бряной медалью «За особые
успехи в учении» награждают-
ся прошедшие государствен-
ную (итоговую) аттестацию
выпускники, имеющие полуго-

довые, годовые и итоговые от-
метки «отлично» и не более
двух отметок «хорошо» по об-
щеобразовательным предметам
учебного плана, изучавшимся
на ступени среднего (полного)
общего образования.
В федеральных документах
указано, что при оценке воз-
можностей учащегося полу-
чить ту или иную медаль учи-
тываются только результаты
за 10–11-й классы. Принима-
ет решение о рекомендации
учащегося к награждению пе-
дагогический совет школы.

? Èìååò ëè ïðàâî ìîé ðåá¸íîê
îáó÷àòüñÿ îäíîâðåìåííî

â êîëëåäæå (ÑÏÎ) è âå÷åðíåé
øêîëå? Â êîëëåäæå çàïðåùàþò,
à àòòåñòàò ìû òàì íå ïîëó÷èì.
Êðîìå òîãî, ñðîê îáó÷åíèÿ ïî÷òè
4 ãîäà, îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ïðåäìåòû òîëüêî 1,5 ãîäà. Áîèì-
ñÿ, ÷òî ÅÃÝ ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîë-
ëåäæà íå ñäàäèì.
Ã.À.

Выпускник колледжа получает
диплом о среднем профессио-
нальном образовании. Согласно
приказу Минобрнауки
РФ от 28.12.2011 № 2895
«Об утверждении Порядка
приёма граждан в образователь-
ные учреждения высшего про-
фессионального образования»
выпускники образовательных
учреждений среднего професси-
онального образования,
не имевшие возможности участ-
вовать в ЕГЭ в период прове-
дения государственной (итого-
вой) аттестации, вправе подать
заявление на участие в ЕГЭ
до 5 июля в соответствии
с Порядком проведения единого
государственного экзамена, ко-
торый утверждается Министер-
ством образования и науки
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Российской Федерации.
Порядок проведения ЕГЭ ут-
верждён приказом Минобрнауки
РФ от 11.10.2011 № 2451 «Об
утверждении Порядка проведе-
ния единого государственного эк-
замена». Порядок прохождения
государственной итоговой аттес-
тации выпускников колледжа ут-
верждён приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 № 968
«Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего профессио-
нального образования».
Официального запрета на обуче-
ние одновременно по программе
общего образования и программе
среднего профессионального об-
разования приказ не содержит.
Однако надо помнить, что для
зачисления в государственное
(муниципальное) образовательное
учреждение требуется оригинал
документа об образовании.

? ß èìåþ âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-òåõ-

íîëîã øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà, çà-
êîí÷èëà ÈÏÊèÏÐÎ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã». Ñ 1998 ã.
èìåþ 1-þ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòå-
ãîðèþ «ó÷èòåëü» (âåëà óðîêè òåõíî-
ëîãèè è ñîöèîëîãèè â ìàññîâîé øêî-
ëå), âûñøóþ — ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
è 1-þ — ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ðàáîòàþ â øêîëå-èí-
òåðíàòå ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì.
Àäìèíèñòðàöèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî ÿ
íå òîëüêî íå èìåþ ïðàâà âåñòè óðîêè
øâåéíîãî äåëà, íî è çàìåùàòü ó÷èòå-
ëÿ, òàê êàê ÿ íå ó÷èòåëü. Íî, íàñêîëü-
êî ÿ çíàþ, â ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçàõ ãî-
òîâÿò ó÷èòåëåé òðóäà, íî íå øâåéíîãî
äåëà. Ó íàñ æå ýòîò ïðåäìåò, â îòëè-
÷èå îò ïðåäìåòà «Òåõíîëîãèÿ» â ìàñ-
ñîâîé øêîëå, îñíîâíîé, è â 10–11-õ
êëàññàõ îñíîâíàÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà —
ýòî øâåéíîå è ñòîëÿðíîå äåëî.
Ð.Ë.

В педагогических вузах гото-
вят учителей технологии. Что
касается предмета социологии,
то её может вести специалист,
имеющий образование именно
в социологии. Ваши квалифи-
кация и уровень образования
позволяют вам вести занятия
по «Технологии» и работать
социальным педагогом.

? Ìîãóò ëè ðàáîòàòü ó÷èòåëÿìè
òåõíîëîãèè ëèöà áåç ïåäàãî-

ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ? Åñëè «äà»,
òî äàéòå, ïîæàëóéñòà, ññûëêó
íà äîêóìåíò.
Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷

Согласно приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 26.08.2010
№761н «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей руко-
водителей, специалистов
и служащих», раздел «Квали-
фикационные характеристики
должностей работников обра-
зования», учитель должен
иметь высшее профессиональ-
ное образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету,
без предъявления требований
к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности
в образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы.
При этом ещё не отменено
Типовое положение об обще-
образовательном учреждении,
утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.03.2001
№ 196, в п. 62 которого ука-

зано, что на педагогическую
работу принимаются лица,
имеющие необходимую про-
фессионально-педагогическую
квалификацию. Поэтому
у всех учителей должна быть
квалификация в области педа-
гогического образования.

? Èìååò ëè ïðàâî àäìèíèñòðà-
öèÿ øêîëû ïðèìåíÿòü ñàíê-

öèè (ëèøåíèå îïðåäåë¸ííîãî êî-
ëè÷åñòâà áàëëîâ, âûãîâîð è ò.ä.)
â îòíîøåíèè ïåäàãîãà, åñëè òîò
íå çàïîëíÿåò (îöåíêè, òåìû óðî-
êà) â ÄÍÅÂÍÈÊ.RU? 
Þëèÿ

Администрация может приме-
нять только меры дисципли-
нарного взыскания, которые
установлены ст. 192 ТК РФ.
Работа с электронным журна-
лом является обязанностью
учителя. См. приказ Мин-
здравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого квали-
фикационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования».

? Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà, è ïðî-
ÿñíèòå ñèòóàöèþ. ß ðàáîòàþ

â øêîëå òðè ãîäà. Â ýòîì ãîäó ìîÿ
øêîëà ïðîõîäèò àòòåñòàöèþ. Ïå-
ðåä êàíèêóëàìè ìåíÿ ïîñòàâèëè
ïåðåä ôàêòîì — ïðåäîñòàâèëè êà-
áèíåò ñ ëàáîðàíòñêîé. ß íå çíàþ,
íóæíî ëè ïðèíèìàòü êàáèíåò
ïî îïèñè, è ëàáîðàíòñêóþ òîæå?
×åëîâåê, íà êîòîðîì ÿêîáû ÷èñ-
ëèëñÿ êàáèíåò, óâîëèëñÿ.
Òàòüÿíà

Данная процедура может регу-
лироваться только локальными
актами вашей организации.
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Возможно, у Вас разработан по-
рядок приёмки и передачи каби-
нета, а возможно и нет. В любом
случае имеет смысл провести ин-
вентаризацию всего оборудова-
ния, которое Вы принимаете под
свою опеку.

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ðåá¸-
íîê ó÷èòñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëå â êîððåêöèîííîì êëàññå.
Êàêîé îí ïîëó÷èò àòòåñòàò: òàêîé æå,
êàê è ó âñåõ, èëè îí áóäåò ÷åì-òî îò-
ëè÷àòüñÿ? Êóäà ðåá¸íîê ìîæåò ïî-
ñòóïèòü ïîñëå 9-ãî êîððåêöèîííîãî
êëàññà? Ó ìåíÿ ðåá¸íîê íå èíâàëèä,
îíà ñòåñíèòåëüíàÿ è ñêðîìíàÿ. Åçäè-
ëè ê ïñèõèàòðó, îí íàì ñêàçàë, ÷òî
ó ðåá¸íêà âñ¸ õîðîøî, è âûäàë
ñïðàâêó, à êîãäà ïðèøëè íà êîìèñ-
ñèþ, òàì î÷åíü ãðóáî ðàçãîâàðèâàëè,
ïðîñòî çàâàëèâàëè âîïðîñàìè. Ðåá¸-
íîê îòâåòèë íà âñå âîïðîñû, ñëîæèë
êàðòèíêè, ïî êàðòèíêàì ñîñòàâèë
ðàññêàç, ðåøèë çàäà÷ó óñòíî, è âñ¸
ðàâíî âîïðîñ íå ðåøèëè ïîëîæè-
òåëüíî. Ìîé ðåá¸íîê áîèòñÿ ïðîõî-
äèòü êîìèññèþ ïîñëå ïîñëåäíåãî ðà-
çà, âîò òàêîå òàì áûëî îòíîøåíèå.
×òî íàì äåëàòü, ïîäñêàæèòå? Ìîæíî
ïåðåâåñòè ðåá¸íêà áåç êîìèññèè
â íîðìàëüíûé êëàññ è ïîñìîòðåòü,
ïîòÿíåò èëè íåò, à òàì óæå íà êîìèñ-
ñèþ, åñëè âñ¸ áóäåò õîðîøî?
Íàòàëüÿ

Вам надо помочь ребёнку пре-
одолеть возрастные страхи.
Прохождение комиссии является
рекомендательным мероприяти-
ем, но помогает своевременно
определить особенности развития
ребёнка и скорректировать его
образовательную программу.
В случае, если рекомендовано
обучение в специальном (кор-
рекционном) учреждении 1–7-го
вида, никаких потерь в образо-
вательной программе у ребёнка
не будет, но будет организовано
практически индивидуальное

обучение с учётом темпов
развития ребёнка. Это наибо-
лее щадящий режим для осо-
бых детей. По окончании та-
кой школы выпускники про-
ходят государственную итого-
вую аттестацию с правом вы-
бора сдачи ЕГЭ и получают
такой же аттестат, что и вы-
пускники обычных классов.
Если они сдают ЕГЭ, то
у них открывается возмож-
ность сразу поступать в вуз.
Если они проходят государст-
венную итоговую аттестацию
в традиционной форме в сво-
ей школе, то у них есть воз-
можность далее обучаться
в любом упреждении среднего
профессионального образова-
ния и по его окончании по-
ступить в вуз.

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, äåéñò-
âèòåëüíî ëè, ÷òî â ñîîòâåòñò-

âèè ñ íîâûì Çàêîíîì îá îáðàçî-
âàíèè ó÷àùèåñÿ íå áóäóò ïîëó÷àòü
àòòåñòàòû îñîáîãî îáðàçöà ïîñëå
9-ãî êëàññà, à ïîñëå 11-ãî òàêæå
îòìåíèëè ïîëó÷åíèå ìåäàëåé?
Ñ.À.

Согласно приказу Минобрнау-
ки РФ от 28.02.2011 № 224
«Об утверждении Порядка
выдачи документов государст-
венного образца об основном
общем и среднем (полном)
общем образовании, заполне-
ния, хранения и учёта соот-
ветствующих бланков доку-
ментов» аттестат об основном
общем образовании с отличи-
ем выдаётся выпускнику IX
класса, имеющему итоговые
отметки «отлично» по всем
общеобразовательным предме-
там учебного плана, изучав-
шимся на ступени основного
общего образования.
В отношении медалей правило

о вручении никто не отменял.
Отменили только положение
о медалях. Согласно приказу
Минобрнауки России
от 18.09.2013 № 1074
«О признании утратившими
силу некоторых нормативных
правовых актов Государствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по высшему образова-
нию, Министерства общего
и профессионального образова-
ния Российской Федерации,
Министерства образования
Российской Федерации и Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации»
приказ Минобрнауки
РФ от 25.02.2010 № 140
«Об утверждении Положения
о медалях «За особые успехи
в учении» утратил силу.

? Ìåòîäèñò íàøåãî äåòñêîãî ñàäà
òðåáóåò ïðèîáðåñòè ìåòîäè÷å-

ñêóþ ëèòåðàòóðó íà ñóììó áîëåå
1000 ðóá., îáúÿñíÿÿ ýòî ïîëó÷åíè-
åì âûïëàò íà ìåòîäëèòåðàòóðó â òå-
÷åíèå ãîäà. Ïðè ýòîì òðåáóåò ïðè-
îáðåñòè íåîáõîäèìûé êîìïëåêò
â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. Âïðàâå
ëè îíà òàê ïîñòóïàòü?
Ò.Ñ.

Нет, методист не права, так
как этот вопрос регулируется
не желаниями методиста, а по-
требностями учителя. В насто-
ящее время порядок предо-
ставления компенсации на при-
обретение печатной продукции
осуществляется организациями
самостоятельно в соответствии
с документами органов власти
субъекта РФ, на территории
которого находится школа. Ре-
комендуем обратиться за до-
полнительными разъяснениями
в орган управления образова-
нием, которому подчиняется
Ваш детский сад. ÍÎ
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? Ïðîðàáîòàâ äâà ãîäà â øêîëå
ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ,

óøëà â îòïóñê ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì.
Êàêóþ ó÷åáíóþ íàãðóçêó ìîãóò ìíå
óñòàíîâèòü ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó?

В соответствии с нормами ста-
тьи 256 Трудового кодекса РФ
на период отпуска по уходу
за ребёнком за работником со-
храняется место работы (долж-
ность).
Следовательно, при выходе
на работу должны сохраниться
те условия труда, включая объём
учебной нагрузки, которые были
у Вас до ухода в отпуск по ухо-
ду за ребёнком.

? ß ðàáîòàþ ïðåïîäàâàòåëåì â ÷à-
ñòíîì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-

äåíèè óæå ïÿòü ëåò, ìîãó ëè ÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå î ïðîõîæäåíèè àòòåñòà-
öèè â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè, èëè ýòî ïðè-
âèëåãèÿ øêîëüíûõ ó÷èòåëåé?

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» в статье 49 определя-
ет, что аттестация педагогичес-
ких работников проводится для
подтверждения соответствия пе-
дагогических работников занима-
емым ими должностям на основе
оценки их профессиональной
деятельности и по желанию пе-
дагогических работников (за ис-

ключением педагогических ра-
ботников из числа профессор-
ско-преподавательского соста-
ва) для установления квали-
фикационной категории.
Аттестация педагогических
работников для подтвержде-
ния их соответствия занимае-
мым ими должностям осуще-
ствляется один раз в пять лет
на основе оценки их профес-
сиональной деятельности атте-
стационными комиссиями, са-
мостоятельно формируемыми
школами.
Аттестация для установления
квалификационной категории
педагогических работников
школ, находящихся в ведении
федеральных органов испол-
нительной власти, осуществ-
ляется аттестационными ко-
миссиями, формируемыми фе-
деральными органами испол-
нительной власти, в ведении
которых эти школы находят-
ся, а в отношении педагогиче-
ских работников школ, нахо-
дящихся в ведении субъек-
та РФ, педагогических работ-
ников муниципальных и част-
ных организаций, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, аттестация прово-
дится аттестационными ко-
миссиями, формируемыми
уполномоченными органами
государственной власти субъ-
ектов РФ.

Порядок проведения аттеста-
ции установлен приказом
Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка прове-
дения аттестации педагогичес-
ких работников организаций,
осуществляющих образова-
тельную деятельность».

? Â Óêðàèíå ÿ ïðîðàáîòàëà
âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì ñàäó

áîëåå 11 ëåò. Èç-çà ïîëîæåíèÿ
â ñòðàíå âûíóæäåíà áûëà ñ ñå-
ìü¸é ïåðååõàòü â Ñàðàòîâ ê ðîä-
ñòâåííèêàì. Ïîäñêàæèòå, åñëè
ìíå óäàñòñÿ çäåñü óñòðîèòüñÿ
òàêæå âîñïèòàòåëåì â äåòñêèé
ñàä, ìíå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
ó÷èòûâàòüñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
òðóäîâîé ïåíñèè?

В соответствии с пунктом 2
статьи 6 Соглашения стран
СНГ от 13 марта 1992 г.
«О гарантиях прав граждан
государств-участников Содру-
жества Независимых Госу-
дарств в области пенсионного
обеспечения», участниками ко-
торого являются Российская
Федерация и Украина, для
установления права на пенсию,
в том числе пенсий на льгот-
ных основаниях и за выслугу
лет, гражданам государств-
участников Соглашения учи-
тывается трудовой стаж,

Êîíñóëüòàíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com

Êîíñóëüòàöèè
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приобретённый на территории
любого из этих государств,
а также на территории бывшего
СССР за время до вступления
в силу настоящего Соглашения.

Одновременно следует учиты-
вать нормативные акты, приме-
няемые в настоящее время при
исчислении стажа, учитываемого
при досрочном назначении тру-
довой пенсии:
Списки работ, профессий, долж-
ностей, специальностей и учреж-
дений, с учётом которых до-
срочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответст-
вии со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»,
и Правила исчисления периодов
работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответст-
вии со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», ут-
верждённые Постановлением
Правительства РФ от 29 октя-
бря 2002 года № 781 (в редак-
ции Постановления Правитель-
ства РФ от 26 мая 2009 года
№ 449), а также Правила ис-
числения периодов работы, даю-
щей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии со статья-
ми 27 и 28 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», утверж-
дённые Постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июля
2002 года № 516 (в редакции
постановления Правительст-
ва РФ от 26 мая 2009 года
№ 449).

? Ðàáîòàþ â øêîëå ó÷èòåëåì ìó-
çûêè, èìåþ ïåðâóþ êâàëèôèêà-

öèîííóþ êàòåãîðèþ, óñòàíîâëåí-
íóþ ïî ýòîé äîëæíîñòè, è òàêæå ðà-

áîòàþ ïåäàãîãîì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Íàäî ëè ìíå
ïðîõîäèòü àòòåñòàöèþ ïî äîëæ-
íîñòè ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ?

В соответствии с Порядком
проведения аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, утверждённым прика-
зом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276, атте-
стация педагогических работ-
ников проводится для под-
тверждения соответствия пе-
дагогических работников за-
нимаемым ими должностям
на основе оценки их профес-
сиональной деятельности и
по желанию педагогических
работников (за исключением
педагогических работников
из числа профессорско-пре-
подавательского состава) для
установления квалификацион-
ной категории.

Соответственно, установлен-
ная квалификационная кате-
гория по должности «учи-
тель» будет учитываться
только при работе в этой
должности, а для того, чтобы
Вам была присвоена квали-
фикационная категория
по должности «педагог до-
полнительного образования»,
Вам необходимо обратиться
в аттестационную комиссию
с заявлением о проведении
аттестации для установления
квалификационной категории
по должности «педагог до-
полнительного образования».

? ß çàêîí÷èëà Àêàäåìèþ îá-
ðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó, à

äî ýòîãî çàêîí÷èëà ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîëëåäæ. Êàêàÿ êâàëè-

ôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ äîëæ-
íà áûòü ìíå óñòàíîâëåíà ïðè
ïðè¸ìå íà ðàáîòó ó÷èòåëåì 
â øêîëó?

При приёме на работу
в школу никакой квалифика-
ционной категории у Вас
не будет. При желании Вы
можете обратиться в аттеста-
ционную комиссию с заявле-
нием о прохождении аттеста-
ции для установления первой
квалификационной категории
в соответствии с Порядком
проведения аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, утверждённым прика-
зом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276.

? ×åòûðå ãîäà íàçàä, âî âðåìÿ
ðàáîòû â øêîëå â Ïñêîâ-

ñêîé îáëàñòè, ìíå áûëà ïðèñâî-
åíà âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ ïî äîëæíîñòè «ó÷è-
òåëü». Â ýòîì ãîäó ïåðååõàâ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÿ óñòðîèëàñü
íà ðàáîòó â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ øêîëó ó÷èòåëåì. Áóäåò
ëè ó÷òåíà èìåþùàÿñÿ âûñøàÿ
êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü», ñðîê
äåéñòâèÿ êîòîðîé çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ÷åðåç ãîä?

В пункте 46 «Порядка про-
ведения аттестации педагоги-
ческих работников организа-
ций, осуществляющих образо-
вательную деятельность»,
утверждённого приказом
Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 указано,
что квалификационные кате-
гории, установленные педаго-
гическим работникам, сохра-
няются до окончания срока
их действия при переходе
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в другую организацию, в том
числе расположенную в другом
субъекте РФ.

? Êàêàÿ äîëæíà áûòü íàïîëíÿå-
ìîñòü â êëàññå ïðè êîëîíèè

ñòðîãîãî ðåæèìà? 

Приказом Минюста РФ
от 21.11.2005 № 223 «Об ор-
ганизации получения осуждён-
ными основного общего и сред-
него (полного) общего образо-
вания в вечерней (сменной) об-
щеобразовательной школе вос-
питательной колонии уголовно-
исполнительной системы» ут-
верждено Положение об орга-
низации получения осуждённы-
ми основного общего и среднего
(полного) общего образования
в вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школе воспита-
тельной колонии уголовно-ис-
полнительной системы. В пунк-
те 10 указанного положения оп-
ределено, что количество клас-
сов устанавливается, исходя
из численности осуждённых,
нуждающихся в получении об-
щего образования. Наполняе-
мость классов в школе устанав-
ливается в количестве не более
25 человек; в специальных
(коррекционных) классах —
не более 16 человек.

? Êàêèì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ
äîñðî÷íî íàçíà÷àåòñÿ òðóäîâàÿ

ïåíñèÿ â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ?

Право на досрочную трудовую
пенсию по старости в соответст-
вии с действующим законода-
тельством имеют лица, осуще-
ствляющие педагогическую дея-
тельность в учреждениях для
детей не менее 25 лет. 

Вопросы досрочного назначе-
ния трудовых пенсий по ста-
рости в связи с педагогичес-
кой деятельностью в учрежде-
ниях для детей, регулируют
в настоящее время следующие
нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»;

Постановление Правительст-
ва РФ от 11 июля 2002 г.
№ 516 «Об утверждении
Правил исчисления периодов
работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответ-
ствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Феде-
рации»;

Постановление Правительст-
ва РФ от 29 октября 2002 г.
№ 781 «О списках работ,
профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений,
с учётом которых досрочно
назначается трудовая пенсия
по старости в соответствии
со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»,
и об утверждении правил ис-
числения периодов работы,
дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости в соответствии
со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».

Все наименования должностей
педагогических работников
и наименования учреждений
содержатся в Списке работ,
профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений,

с учётом которых досрочно
назначается трудовая пенсия
в связи с педагогической дея-
тельностью.

? Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó
ñ ìåñÿ÷íûì èñïûòàòåëüíûì

ñðîêîì, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïðîäëèëà
åìó ýòîò ñðîê åù¸ íà îäèí ìåñÿö.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Статья 70 Трудового кодек-
са РФ устанавливает, что
при заключении трудового
договора соглашением сторон
может быть обусловлено ис-
пытание работника для про-
верки его соответствия пору-
чаемой работе.
Условие об испытании долж-
но быть указано в трудовом
договоре. 
В период испытания на ра-
ботника распространяются по-
ложения Трудового кодек-
са РФ, законов, иных норма-
тивных правовых актов, ло-
кальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового
права, коллективного догово-
ра, соглашения.
Если работодатель увеличил
срок по истечении законного
срока испытания, то это неза-
конно.

? Â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå óñòðàèâàåòñÿ

âîñïèòàòåëåì ãðàæäàíêà Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü. Îíà èìååò òðóäî-
âóþ êíèæêó, êîòîðàÿ áûëà çàâå-
äåíà â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü. Ðàçú-
ÿñíèòå, ìîæíî ëè âíîñèòü çàïèñü
î ïðè¸ìå íà ðàáîòó â ýòó òðóäî-
âóþ êíèæêó?

В статье 66 Трудового кодек-
са РФ определено, что трудо-
вая книжка установленного
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образца является основным до-
кументом о трудовой деятельнос-
ти и трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хра-
нения трудовых книжек, а также
порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения
ими работодателей устанавлива-
ются Правительством РФ.

Учитывая нормы Трудового ко-
декса РФ и постановления Пра-
вительства РФ от 16.04.2003 г.
№ 225 «О трудовых книжках»,
трудовой книжкой считается ис-
ключительно трудовая книжка
образца, утверждённого указан-
ным постановлением, или поста-
новлением Совмина СССР
от 06.09.73 № 656, или поста-

новлением СНК СССР
от 20.12.38 № 1320.

Допускается вносить записи
в трудовые книжки Союза
ССР, поскольку при введе-
нии новых образцов трудо-
вых книжек они признава-
лись действительными
и обязанность по их обмену
не предусматривалась. Тру-
довая же книжка иностран-
ного государства в соответ-
ствии с нормами статьи 66
Трудового кодекса РФ тру-
довой книжкой признана
быть не может.

Если работник имеет трудо-
вую книжку иностранного го-
сударства, ему должна быть

заведена новая трудовая
книжка.

? Ìîæåò ëè ñîâìåñòèòåëþ
óñòàíàâëèâàòüñÿ èñïûòà-

òåëüíûé ñðîê ïðè ïðè¸ìå
íà ðàáîòó?

Действующее законодатель-
ство не предусматривает ка-
ких-либо особенностей в ус-
тановлении испытательного
срока для совместителей.
Независимо от того, являет-
ся работа для работника ос-
новной либо выполняется
им по совместительству, ис-
пытательный срок по ней
устанавливается в общем
порядке. ÍÎ



«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â øêîëå» —
íîâûé æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ, ñòóäåíòîâ, øêîëüíèêîâ.

● Êàê ãðàìîòíî îðãàíèçîâàòü óðîêè íîâîãî ïðåäìåòà?
● ×åì êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ïðåäìåò îòëè÷àåòñÿ îò çàêîíîó÷èòåëüíîãî?
● ×åì ïðåäìåò «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû» îòëè÷àåòñÿ îò Çàêîíà Áîæèÿ?
● Êàê ýòîò ïðåäìåò ïðåïîäàþò â ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû?
● Êàê ïðàâîñëàâíî îðèåíòèðîâàííûå ïðåäìåòû ïðåïîäàþò â äðóãèõ ñòðàíàõ ïðàâîñëàâíîãî ìèðà?
● ×åì äóõîâíîå âîñïèòàíèå îòëè÷àåòñÿ îò íðàâñòâåííîãî?
● Êàê îðãàíèçîâàòü êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó ó÷èòåëåé ÎÏÊ?
● ×åì îòëè÷àåòñÿ ïðåïîäàâàíèå ÎÏÊ îò êàòåõèçàòîðñòâà?
● Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû Âàì îòâåòèò íîâûé æóðíàë «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â øêîëå».

Äëÿ ó÷èòåëåé, êîòîðûå âåäóò èëè ñîáèðàþòñÿ âåñòè íîâóþ øêîëüíóþ äèñöèïëèíó —
îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû.
Ñðåäè àâòîðîâ æóðíàëà — êðóïíûå ó÷¸íûå, ìåòîäèñòû, ïåäàãîãè, ñëóæèòåëè öåðêâè, 
èñòîðèêè. Çàäà÷à æóðíàëà — ïîìî÷ü ïîäãîòîâêå ó÷èòåëåé, ïðåäîñòàâèòü èì ìåòîäè÷åñêèå 
ìàòåðèàëû, îïðåäåëèòü òåìàòèêó è ïðîáëåìàòèêó óðîêîâ. 
Â êàæäîì íîìåðå âàñ îæèäàåò íàñûùåííàÿ äèñêóññèÿ ïî ñàìûì àêòóàëüíûì òåìàì â 
êîíòåêñòå ïðåïîäàâàíèÿ «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû» â øêîëå. 
Òåìàòèêà æóðíàëà èìååò ìåæäèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð, æóðíàë áóäåò ïîëåçåí è ó÷èòåëÿì 
 èñòîðèè, ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû .

Ïåðèîäè÷íîñòü — 3 íîìåðà â ïîëóãîäèå

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü»: 

70220
â êàòàëîãå «Ïî÷òà Ðîññèè»: 

24861
Àäðåñ ðåäàêöèè: 109341, 
Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 

ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narobrazovanie@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Òå, êòî îòêàçûâàþòñÿ îò ìåòîäîëîãèè, 

èùóò íå òî, ÷òî íàäî, íå òàê, êàê íàäî, è íå òàì, ãäå íàäî.

Ë.Ñ. Âûãîòñêèé

Êîã�à �åêîòîðûå ïå�àãîãè çàÿâëÿþò, ÷òî è� �å �óæ�à «âàøà» òåîðèÿ, à �åîáõî�è�î
�àâàòü ïðàêòèêó, ýòî âûçûâàåò ñî��å�èå ïî ïîâî�ó èõ êî�ïåòå�ò�îñòè è òðåâîãó
çà ñó�üáó òåõ, êîãî î�è ó÷àò. Òàêèå «ïðàêòèêè» õîòÿò î��è� è�ñòðó�å�òî�
ó�îâëåòâîðèòü âñå ïîòðåá�îñòè, î��è� êëþ÷î� îòêðûòü âñå �âåðè, è åñëè ÷òî-òî
�å ïîëó÷àåòñÿ, îáúÿñ�å�èå �àõî�ÿò â è�åþùèõñÿ óñëîâèÿõ, à �å â îñîáå��îñòÿõ èõ
òðó�à: «ñëàáûé êëàññ», «�àëî âðå�å�è», «�åòè ëå�èâûå», «ðî�èòåëè �å ïî�îãàþò»,
«ïðîãðà��û ïëîõèå» è ò.�. À �èð �å�ÿåòñÿ, áðîñàÿ �îâûå âûçîâû ÷åëîâåêó,
ïî�âåðãàÿ åãî èñïûòà�èþ �åîïðå�åë¸��îñòüþ, è�ôîð�àöèî��û�è ïåðåãðóçêà�è,
áåøå�û� òå�ïî� («�àâëå�èå âðå�å�è»).

� методологическая грамотность учителя � развитие рефлексных способностей
� направленное действие � репродуктивная и продуктивная деятельность

Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Динамика изменений диктует новые
требования к современному человеку:
чтобы уметь вовремя перестраивать
свою деятельность (или осваивать

новые виды деятельности), необходимо
обладать психологической гибкостью,
способностью к переобучению и ещё ря-
дом компетентностей, обозначенных



бы писать любые тексты на русском
языке. Очевидно, в ходе учения они
не сумели выделить и освоить ту «иде-
альную действительность», которая
в каждом из этих случаев обеспечивает
безошибочную деятельность.

И наоборот, когда мы начинаем исследо-
вать, что именно позволяет отдельным
детям решать разнообразные задачи и бе-
зошибочно строить свою деятельность
в меняющихся условиях, то всегда оказы-
вается, что они по-особому «видят» объ-
екты, что их умения основываются
на специальных «картинах» идеальной
действительности, которые им в силу того
или иного стечения обстоятельств удалось
выделить или построить»1.

И дальше: «…существующие методы
обучения почти не обеспечивают созна-
тельной и систематической работы учите-
ля по формированию этих психических
деятельностей. При существующей прак-
тике обучения они складываются, как
правило, стихийно. Учитель по существу
не знает, чему он учит — каким видам
и типам знаний и деятельностей.
Не знает он потому, что это ещё не ис-
следовано в науке. А вследствие этого
ни методист, ни учитель не могут созна-
тельно построить сам процесс обучения.
Огромную роль поэтому, как в прежние
времена, играет подражание учащихся:
учитель показывает, а ученик должен
«схватить» его способ деятельности. Как
ученик при этом действует, как он схва-
тывает, — это остаётся вне контроля
учителя. Как должен учащийся схва-
тить — этого учитель тоже не знает.
Если учащиеся не схватили, не поняли
с первого раза, учитель повторяет свою
деятельность ещё раз, а потом — ещё
и ещё. Но деятельность ученика остаёт-
ся по-прежнему неконтролируемой»2.

в новом федеральном государственном обра-
зовательном стандарте как универсальные
учебные действия, включающие рефлексию
процесса и результатов, целеполагание, про-
ектирование. Иными словами, учащиеся
должны не просто заниматься какой-то дея-
тельностью, навязанной им извне, а освоить
ñïîñîáû îðãà�èçàöèè ýòîé �åÿòåëü�îñòè,
то есть получить определённую �åòî�îëîãè-
÷åñêóþ ïî�ãîòîâêó.

Эта проблема была обозначена ещё
в 60-е годы ХХ века Г.П. Щедровицким,
который отмечал, что дети, к примеру, изо
дня в день решают арифметические задачи
в классе и дома и, одновременно, не умеют
решать задачи, ибо сталкиваясь с новыми
условиями и новым типом задач, они теря-
ются, оказываются без средств, необходимых
для их решения или для того, чтобы такое
решение построить. Дети приобретают «зна-
ния» и достаточно подготовлены для того,
чтобы на уроке ответить на вопросы учителя,
но они встают в тупик, когда им приходится
применять эти знания на практике.

«Объясняя эти общеизвестные факты,
обычно говорят, что дети просто не обуче-
ны или обучены плохо, что их надо хорошо
учить. Но подобные объяснения причин си-
стематических и массовых ошибок, как
и подобные рекомендации, мало чего стоят,
ибо как раз лучше учить мы и не умеем,
так как не знаем, как это делается и что,
собственно, нужно дать детям, чтобы они
могли «хорошо» научиться. Не секрет ведь,
что сейчас в большинстве случаев не мы
обучаем детей, а они сами учатся.

На наш взгляд, причина названных систе-
матических ошибок заключается в том, что
дети «видят» объекты, с которыми они
сталкиваются в процессе своей деятельнос-
ти, не так, как их нужно «видеть», чтобы
правильно действовать. Содержание, описы-
ваемое в условиях задачи, они «видят»
не так, как его нужно «видеть», чтобы ре-
шать любые арифметические задачи, слова
и предложения не так, как это нужно, что-
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Ðåôëåêñíàÿ ïîçèöèÿ

Деятельность (Д) как процесс воздействия
субъекта на объект характерна для любого
человека, независимо от сферы его интересов,
профессиональной принадлежности, возраста.
Когда же мы говорим об учебной деятельнос-
ти (УД), то заметим, что она направлена
на освоение других видов деятельности. Ос-
воение другой деятельности возможно только
при имеющейся рефлексивной позиции: уча-
щийся должен понять, «увидеть мозгом» то,
что он сделал, тогда он «освоил», «усвоил»,
«присвоил», «осознал», то есть готов к само-
стоятельному повторению деятельности в дру-
гих условиях. Итак, мы видим, что сама
учебная деятельность уже достаточно сложна
для анализа. Успешное обучение связано
с полноценной субъектной позицией ребёнка,
основанной на сознательной рефлексии (пре-
дусмотренной, кстати, как обязательный пла-
нируемый результат новым образовательным
стандартом). Главный инструмент познания
и организации деятельности (своей или чу-
жой), — рефлексия (умение занять рефлек-
сивную позицию, увидеть ситуацию и себя
«со стороны»). Без рефлексии нет осознанно-
го развития.

Для того, чтобы занять рефлексивную пози-
цию, ученик должен выйти в «виртуальное
пространство», из которого он может наблю-
дать (отражать, рефлексировать) ситуацию
со стороны, в том числе на себя самого, свои
действия. Зачем? Чтобы там, вверху, где ни-
кто и ничто не мешает познавать действи-
тельность, сложить «истинную», «идеальную»
картину происходящего. Исходя из такого
видения ситуации, субъект принимает реше-
ние и корректирует: своё поведение, действия;
свои инструменты; видение объекта. Зачем?
Чтобы всем этим управлять.

Именно освоение учащимся рефлексивной по-
зиции позволяет ему осваивать большинство
универсальных учебных действий, и мы мо-
жем утверждать, что обучение ребёнка ре-
флексии и развитие этой способности — одна
из главных задач педагога на любой ступени
общего образования. Следовательно, при вне-
дрении новых образовательных стандартов
главное внимание необходимо уделить разви-
тию рефлексивных способностей учащихся.

А для развития рефлексивных способ-
ностей учащихся такими способностями
должны обладать сами педагоги —
и здесь обозначается одна из главных
проблем.

Вопрос: кто такой педагог? Ответ: тот,
кто îðãà�èçóåò �åÿòåëü�îñòü (Î�)
�ðóãèõ ëþ�åé, а в случае с учащимися
он организует учебную деятельность,
которая сама по себе уже не проста
(ОУД).

Особенность как учебной, так и педа-
гогической деятельности заключается
в том, что их целью, средством и ре-
зультатом является другая деятель-
ность, что собственно и провозглашает-
ся новыми образовательными стандар-
тами. Это означает, что педагог должен
профессионально понимать: что такое
деятельность, что такое учебная дея-
тельность, как эта деятельность строит-
ся, по каким законам развивается, ка-
кую имеет структуру. Иными словами,
профессионал, получающий заработную
плату за обучение детей, должен обла-
дать весьма внушительной методологи-
ческой компетентностью. И рефлексив-
ная позиция учителя — более высокого
порядка, чем у учащихся.

При этом педагог направляет своё ре-
флексирующее внимание как непосред-
ственно на себя самого, так и на уче-
ника и его рефлексивную позицию,
управление которой и является, собст-
венно говоря, главной педагогической
задачей. Всё остальное в труде педа-
гога не столь важно и значительно, то
есть укладывается в рамки технологий,
которые можно описывать и трансли-
ровать.

Но любая технология заработает по-на-
стоящему лишь тогда, когда она созна-
тельно выбрана, то есть подходит для
решения проблем, существующих «здесь
и теперь»: в этой ситуации, в этом
классе, сегодня (а не всегда). Авторы
инструментов (методик и технологий)



очередь, распадаются на более мелкие
структурные единицы — операции, вы-
бираемые субъектом исходя из имею-
щихся óñëîâèé. Цель может быть одна,
а выбранные для её достижения опера-
ции (технологии, методики) будут раз-
ными, поскольку разные условия.

Допустим, все педагоги и руководители
системы образования мотивированы
на внедрение новых образовательных
стандартов. Допустим, все единообразно
в связи с этим поставили себе цели.
У всех мотивы и цели одинаковые, все
идут к одному результату! Но условия
разные: разный контингент учащихся,
разный социальный состав родителей,
разная материально-техническая база,
разные природно-климатические, этничес-
кие и прочие условия. К одной и той же
цели будут идти разными путями, выби-
рая те операции (технологии, методики),
которые будут эффективны «здесь и те-
перь», в конкретной школе. А для того,
чтобы правильно выбрать операцию,
нужно понимать, что делаешь, нужно ре-
флексировать, нужно знать структуру
и логику деятельности, то есть быть ме-
тодологически грамотным — знать эту
самую «теорию», от которой отказывают-
ся те, кому педагогический труд противо-
показан.

В этом смысле, если говорить о так на-
зываемых «субъект-субъектных» отно-
шениях, основным их признаком являет-
ся способ (или место: кто, откуда) по-
становки целей. Если цель ставится пе-
дагогом, то есть извне по отношению
к учащемуся, мы говорим об отношении
«субъект-объект», о деятельности уча-
щегося репродуктивной (непродуктив-
ной). Это деятельность, стимулируемая
извне (а не мотивированная изнутри),
и осуществляется она только под «дав-
лением» педагога. Как только «давле-
ние» исчезает, прекращается и деятель-
ность, поскольку она не имеет для ре-
бёнка смысла, следовательно, и мотива.
Под «давлением» нужно понимать
не только непосредственное воздействие

никогда не видели тех ребят и педагогов, ко-
торые будут по этим методикам работать.
Именно педагог, опираясь на методологию,
должен подбирать те инструменты, которые
актуальны «здесь и теперь». И держать эти
инструменты, пользоваться ими каждый бу-
дет по-своему.

Только при таком понимании можно гово-
рить об «управлении процессом», «управле-
нии учебной деятельностью» детей. И коль
скоро мы заговорили об управлении, следу-
ет упомянуть сформулированный У.Р. Эшби
принцип адекватности управляющей систе-
мы (принцип необходимого разнообразия).
Согласно этому принципу управляющая си-
стема (в нашем случае педагог с его ре-
флексивной позицией) должна обладать
большим разнообразием и сложностью, чем
управляемая система (учащийся с его ре-
флексивной позицией, который сам, в свою
очередь, является управляющей системой
по отношению к осваиваемой деятельности
по овладению предметом). Следовательно,
к педагогу предъявляется требование
«удерживать» не только свою рефлексив-
ную позицию (по отношению к себе
и по отношению к ребёнку), но и зафикси-
ровать и «удерживать» рефлексивную пози-
цию ученика, анализировать эту позицию
и управлять ею. В такой логике при подго-
товке педагога важно не столько глубокое
знание учителем преподаваемой дисципли-
ны, предмета (хотя и это важно!), сколько
владение методологией предмета.

Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè

Обращаясь к вопросу организации деятель-
ности учащегося, организации деятельности
педагога, организации деятельности вообще,
рассмотрим схему деятельности, предложен-
ную А.Н. Леонтьевым. Общее направление
деятельности задаётся �îòèâî�, деятель-
ность осуществляется через структурные
единицы — направленные действия. «На-
правленное» действие — это действие, име-
ющее конкретную öåëü. Действия, в свою
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на ребёнка («объект»), но и опосредованное,
когда педагога рядом нет, но воздействие су-
ществует внутри, в сознании «объекта» и яв-
ляется продолжением непосредственного
«давления педагога». Такое внутреннее «дав-
ление» не является мотивацией, не ведёт
к осознанию, к осмыслению деятельности,
и это для нас принципиально: уберите это
воздействие, и у ребёнка не возникнет жела-
ния продолжать деятельность самостоятельно.

Если же ситуация организована педагогом
так, что цели ставятся самим ребёнком («из-
нутри»), с позиции «я понимаю, зачем, хочу,
и знаю, что для этого надо сделать», возни-
кают так называемые «субъект-субъектные»
отношения.

В методологии принято разделять понятия
«продуктивная» и «репродуктивная» дея-
тельность.

Ðåïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Репродуктивная деятельность просто копиру-
ет другую деятельность, например, ученик
копирует учителя, или учитель, взяв мето-
дичку-инструкцию, строго по ней ведёт за-
нятие. Здесь не нужны рефлексия, осмысле-
ние и целеполагание: технология (цели, опе-
рации) прописана, и педагог делает то, что
написано в методичке, не обращая внимания
на действительность. Как правило, результат
в методичке прописан, только на практике
он часто отличается от планируемого:
«...в практике давно зафиксировано, что де-
ти научаются не тому, чему их учим, но этот
факт не получил надлежащего теоретического
осознания как необходимый объективный за-
кон обучения; вместо того чтобы опереться
на него, понять закономерные отношения
между тем, что мы даём «на входе», и тем,
что получаем «на выходе», вместо того что-
бы всё обучение строить в соответствии
с этим различием, мы рассматриваем эту си-
туацию как результат плохого педагогическо-
го процесса и поэтому, естественно, стре-
мимся её преодолеть»3.

Ïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Продуктивная деятельность отличается
от репродуктивной тем, что субъект
ставит цели сам, соответственно он сам
контролирует их достижение, сам вы-
бирает виды операций (технологии).
Целеполагание невозможно без соот-
ветствующего мотива, да, собственно,
деятельность без мотива бессмысленна.
Все мы прекрасно знаем последствия
занятий бессмысленной работой —
апатия, низкая эффективность, деграда-
ция. Если же есть мотив, то есть по-
нимание того, «зачем я это делаю»,
тогда понятен (чётко представляем)
и ожидаемый результат (цель). Про-
дуктивное целеполагание возможно
только на основе определённых смыс-
лов, которые формируются в ходе ре-
флексии. Ещё раз обращаем внимание:
это относится и к деятельности учаще-
гося, воспитанника. Значит, невозмож-
но формировать и развивать предусмо-
тренное ФГОС универсальное учебное
действие «целеполагание», если ребёнок
не видит смысла в какой-либо деятель-
ности.

Вот пример работы педагога, основан-
ной именно на таком понимании. Урок
русского языка в шестом классе, тема
«Правописание суффиксов существи-
тельных -чик — -щик, -ек — -ик».
Первый вопрос, который задаёт учи-
тель: «Поднимите руки, кто понимает
тему, записанную на доске, каждое
слово, и кто представляет себе, чем мы
сегодня будем заниматься?».

Организуется работа класса над смыс-
лом (универсальным учебным действи-
ем «смыслообразование»). Примеча-
тельно, что учитель начинает обращать-
ся к тем ребятам, которые руки
не подняли: все понимают, что чем
раньше ты зафиксируешь свою пробле-
му, тем быстрее тебе помогут с ней
справиться. Те, кто уже понял, помога-
ют разобраться не понявшим, одновре-
менно проверяя правильность своего

3 Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований
(Методологический анализ). В кн.: Педагогика и логика. — 
М., Касталь, 1993. — С. 137.



вдруг поняли, что «потраченное», каза-
лось бы, время на смыслообразование
и целеполагание как раз и оказалось на-
иболее продуктивным периодом урока.

* * *
Таким образом, логика системно-дятель-
ностного подхода требует прежде всего
достаточно серьёзной методологической
подготовки педагога, к которой присое-
диняется «предметная» подготовка.
При этом и сама предметная подготовка
видится совершенно иной — более ши-
рокой, скорее метапредметной, чем узко-
специальной. Педагог без специальной
методологической подготовки немыслим,
так как именно методология занимается
изучением деятельности (её структурой,
логической организацией, методами
и средствами). Кто, где и как проводит
такую подготовку будущих и настоящих
учителей? Никто, нигде и никак.
При этом мы понимаем, что именно ме-
тодологическая грамотность (вкупе
с личностными качествами) делает учите-
ля настоящим профессионалом. Подчерк-
нём: знание своего предмета бесполезно
для педагога, если он не понимает, как
он организует деятельность учащихся.
Педагог — это специалист, организую-
щий деятельность других людей, обуча-
ющий деятельности. И если кто-либо
считает себя профессиональным педаго-
гом, то вполне естественно, что он зна-
ет, как устроена человеческая дея-
тельность и как ею управлять.

Объявляя системно-деятельностный под-
ход основой новых образовательных
стандартов, мы тем самым заявляем об
обязательной методологической компе-
тентности учителя. И те руководители
школ, которые начнут работу по разви-
тию методологической грамотности в сво-
ём педагогическом коллективе, сделают
серьёзный прорыв. ÍÎ

понимания. Когда наступает всеобщее пони-
мание, учитель задаёт следующий вопрос:
«А что мы должны сделать, чтобы пра-
вильно писать эти суффиксы?». И начина-
ется коллективная работа над целью урока
(УУД «целеполагание»). Кое-кто может за-
метить, что уже несколько минут урока
прошло, а к материалу ещё не приступили.
В этом-то и беда традиционной школы —
скорее схватиться за материал, чтобы его
«пройти» в соответствии с календарно-тема-
тическим планированием и поурочным пла-
ном — «прохождение» материала важнее
результата. В логике нового стандарта при-
оритетом становится организация продук-
тивной (осмысленной, с постановкой цели
«изнутри») деятельности учащихся, направ-
ленной на предметное содержание.

И вот ребята, подумав над вопросом учи-
теля, говорят: «Мы должны научиться уз-
навать эти суффиксы в лицо». Действи-
тельно, если я не выделяю суффикс в со-
ставе слова, не вижу его, то не понимаю,
с чем и над чем мне работать! Как часто,
анализируя трудности учащихся, мы обна-
руживаем, что учитель не увидел этих на-
чальных проблем — в результате форми-
руется снежный ком непонимания и демо-
тивации ребёнка. Второе, продолжают шес-
тиклассники, нам нужно понять правило,
которому подчиняется написание суффик-
сов. И третье: чтобы мы каждый раз
не лезли в учебник, не вспоминали прави-
ло, нужно хорошо потренироваться, «на-
бить руку» в написании этих суффиксов.
Всё: ученики осмысленно поставили цели
сами. Дальше всё было просто: все пони-
мали, зачем они этим заняты, все понима-
ли, что они должны сделать, каждый, вы-
полняя упражнения, оценивал себя и пони-
мал, как ему нужно дальше двигаться
к цели. Продуктивность работы детей бы-
ла колоссальная, и присутствовавшие гости

Â.Â. Ðîáñêèé.  Îñíîâà îñíîâ: ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà
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� итоговое сочинение (изложение) � критерии оценки � функциональная
грамотность � смысловое чтение

Â октябре 2014 г. Федеральная
служба по надзору в сфере образо-
вания и науки утвердила порядок

проведения итогового сочинения (из-
ложения) для выпускников образо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы
среднего общего образования.
В конце ноября вышло Письмо
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки «О на-
правлении уточнённой редакции до-
кументов, регламентирующих поря-
док проведения итогового сочинения
(изложения)».

Одни практики восприняли «новый»
экзамен как своеобразную «реанима-
цию» уже подзабытой шестичасовой
творческой работы выпускников;
другие сочли это ненужным допол-
нением к ЕГЭ, в котором и так есть
часть «С», предполагающая созда-
ние выпускником связного текста
по заданной проблеме.

И те, и другие оказались неправы.

Во-первых, надо говорить о несопо-
ставимости объёмов классического
школьного сочинения и того текста,
который ждут от выпускников сего-
дня. Раньше выпускники писали ра-
боту со средним объёмом пять-

шесть тетрадных страниц. Сейчас ми-
нимум определяют в 350 слов, соот-
ветственно, средний объём будет
(в переводе на «тетрадь») в порядке
одной-двух страниц. Кроме того,
прежнее сочинение было экзаменом,
скорее, по литературе, чем по русско-
му языку. По крайней мере, темы
формулировались исходя из программ
по литературе. Сейчас же на литера-
турные источники делается лишь ссыл-
ка, да и выбор этих источников уче-
ник, как правило, делает сам.

Во-вторых, перенос центра тяжести
с литературы на русский язык указы-
вает на обновление целей и задач фи-
лологического образования в современ-
ной школе. Федеральные подходы
к итоговому сочинению (изложению)
предполагают прежде всего функцио-
нальность филологического образова-
ния, а предмет «Литература», будучи
элементом образовательной области
«Филология», направлен в основном
на овладение учащимися компетенцией
смыслового чтения. Это вполне согла-
суется с требованиями ФГОС
С(п)ОО, где выделено умение выпу-
скников «ясно, логично и точно выра-
жать свою точку зрения и использо-
вать языковые средства, адекватные



В уточнениях к Письму Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки от 15.10. 20143 говорится, что
подходы к разработке формулировок тем
итогового сочинения определяются задачей
выявить уровень речевой культуры выпу-
скника, его начитанность, личностную
зрелость и умение рассуждать с опорой
на литературный материал по избранной
теме. Итоговое сочинение, как подчёрки-
вается разработчиками документа, позво-
лит проверить речевые компетенции уча-
щегося, умение обращаться к литератур-
ному материалу, выбирать наиболее соот-
ветствующее проблематике сочинения про-
изведение (произведения) для раскрытия
темы.

Не преувеличивая своевременности шага,
предпринятого Федеральной службой
по контролю и надзору в сфере образова-
ния и науки, хочется всё-таки подчеркнуть
его значимость для укрепления и стабили-
зации культуры чтения в детской и моло-
дёжной среде, интегрирующей самые раз-
ные тексты: начиная от традиционного пе-
чатного текста, заканчивая текстом медий-
ным. Очевидно, что массовый (и неиз-
бежный) «уход» детей и подростков
в сеть должен быть подготовлен. Именно
в школе у молодёжи должно сложиться
полное понимание того, что такое текст;
какими видами текстов «оперирует» куль-
тура социума; какие опасности заключают
в себе медийные тексты, как тексты ин-
формационные пересекаются с текстами
поведенческими и др.

Получается, что «возврат» обязательного
итогового сочинения в практику выпуск-
ных испытаний учащихся школы — это
тот инструмент, к которому государство
прибегает, чтобы внести баланс в чита-
тельское поведение современных подрост-
ков. Вернуть былой статус классического

обсуждаемой проблеме»1. Согласуется всё
это и с требованиями ФГОС С(п)ОО
к личностным результатам освоения ООП
среднего (полного) общего образования,
в числе которых активная гражданская по-
зиция и способность выпускника ставить
цели и строить жизненные планы2.

В-третьих (возражая тем, кто не видит
принципиальных различий между итоговым
сочинением (изложением) и частью «С»
ЕГЭ), во внимание необходимо принять сте-
пень обязательности «новой» выпускной ра-
боты. Вводимый порядок устанавливает, что
итоговое сочинение (изложение) пишут все
выпускники. В процессе же сдачи ЕГЭ
часть «С» можно не выполнять, и многие
так и делают, особенно если им не нужны
высокие баллы по результатам экзамена.

Характерно, что рамками обязательности
очерчиваются такие навыки выпускников об-
щеобразовательной школы, как
� рассуждение на предложенную тему;
� выбор пути её раскрытия;
� констатация и аргументация собственной
позиции.

Как обязательное декларируются самостоя-
тельность суждений выпускника, общая ин-
формированность (сопоставима с классичес-
кой «начитанностью»), умение планировать
и реализовывать речевое действие. А это
не может не радовать на фоне утрачиваемой
способности современной молодёжи мыслить
самостоятельно, иметь собственное аргумен-
тированное суждение и излагать его в пра-
вильных речевых формах.

Ã.Ï. Ñàâèíûõ.  Ìàññîâàÿ îöåíêà íà çðåëîñòü, èëè «âîçâðàùåíèå» ñî÷èíåíèÿ â øêîëó
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1 ФГОС среднего (полного) общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06. 2012 № 24480 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полно-
го) общего образования»: пп. 7 п. 10 раздел II.
2 ФГОС среднего (полного) общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06. 2012 № 24480 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»: п. 8 раздел II.

3 Письмо Федеральной службы по контролю и надзору
в сфере образования и науки от 27.11. 2014 № 02–747
«О направлении уточнённой редакции документов,
регламентирующих порядок проведения итогового
сочинения (изложения)».
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чтения сегодня можно, если изменить подходы
к филологическому образованию и усилить
внимание к формированию у учащихся навы-
ков интерпретации текстов любых типов
и стилей. Что касается демонстрации этих на-
выков в рамках итогового сочинения (изложе-
ния), то их объём минимальный, базовый.
Именно базовый уровень читательских компе-
тенций заложен в критерии оценки итоговой
работы.

Попытаемся разобраться в критериях оценки
итоговой выпускной работы. Заметим сразу,
что по отношению к разным формам итоговой
работы: сочинению и изложению — эти кри-
терии близки (см. табл.), равно как и прин-
ципы оперирования ими в ходе проверки вы-
пускных работ.

Итоговую работу в форме сочинения пишут
выпускники, за исключением тех, кто выделен
Письмом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки в отдельную
группу, ориентируемую на написание итоговой
работы в форме изложения. Эта форма (вмес-
то формы сочинения) выбирается представите-
лями такой группы по желанию.

Относительно формы сочинения оговаривает-
ся, что при составлении тем сочинений не ис-
пользуются узко заданные формулировки
и осуществляется опора на следующие прин-
ципы: посильность, ясность и точность поста-
новки проблемы. Темы позволят выпускнику
выбирать литературный материал, на который
он будет опираться в своих рассуждениях.
В качестве примера приводится несколько
формулировок тем:

1. На какие жизненные вопросы может
помочь тебе ответить литература?

2. Почему люди пишут стихи?

3. Мечта уводит от жизни или ве-
дёт по жизненному пути?

Комментарий к критериям оценки сочи-
нения приведён далее.

Итоговую работу в форме изложения
вправе писать:
� учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья или дети-инвалиды;
� учащиеся, получающие среднее общее
образование по образовательным про-
граммам среднего общего образования
в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также
в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы;
� учащиеся по состоянию здоровья
на дому, в образовательных организаци-
ях, в том числе санаторно-курортных,
в которых проводятся необходимые ле-
чебные, реабилитационные и оздорови-
тельные мероприятия для нуждающихся
в длительном лечении.

Выпускник, выбирающий форму изло-
жения, обязан:
� написать текст в объёме
250–300 слов (но не менее 150);
� передать содержание текста без су-
щественных искажений, то есть факто-
логически достоверно, а также логично,
избегая неоправданных повторов и на-
рушений последовательности.

Принцип, по которому будет ставиться
«зачёт/незачёт» за итоговое изложение,
более чем гуманен. Всего определено пять
критериев оценивания, по каждому из ко-
торых ставится «зачёт» или «незачёт»:
1. Содержание изложения.
2. Логичность изложения.
3. Использование элементов стиля ис-
ходного текста.
4. Качество письменной речи.
5. Грамотность.

Ñîãëàñîâàííîñòü êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ
èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ è èçëîæåíèÿ

Ñî÷èíåíèå Èçëîæåíèå

1. Ñîîòâåòñòâèå òåìå 1. Ñîäåðæàíèå èçëîæåíèÿ

2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå 2. Ëîãè÷íîñòü èçëîæåíèÿ
ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà

3. Êîìïîçèöèÿ è ëîãèêà 3. Èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ 
ðàññóæäåíèÿ ñòèëÿ èñõîäíîãî òåêñòà

4. Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è

5. Ãðàìîòíîñòü



Критерий 5 «Грамотность» отражает ме-
ру грамотности выпускника. «Незачёт»
по этому критерию ставится, если грам-
матические, орфографические и пунктуа-
ционные ошибки, допущенные в изложе-
нии, затрудняют чтение и понимание
текста (в сумме более 10 ошибок
на 100 слов)5.

Впервые, как видим, выпускнику даётся
возможность акцентировать те свои спо-
собности, которые более адекватны при-
родным задаткам и склонностям. Выпуск-
ники с хорошей памятью, информационно
цепкие, но «безграмотные», и выпускники
с пониженной информационной цепкос-
тью, но «грамотные» имеют одинаковые
шансы получить «зачёт» за итоговое из-
ложение.

Те же учащиеся, которые склонны к сво-
бодному словесному творчеству, могут
и хотят выражать собственное мнение, вла-
деют навыками его аргументации, достаточ-
но грамотны и начитанны, могут выбрать
для итоговой работы форму сочинения.

Оценивание сочинения осуществляется
по аналогичному принципу. Определены
пять критериев оценивания, по каждому
из которых ставится «зачёт» или «неза-
чёт»:
1. Соответствие теме.
2. Аргументация. Привлечение литератур-
ного материала.
3. Композиция и логика рассуждения.
4. Качество письменной речи.
5. Грамотность.

Для получения оценки «зачёт» необходи-
мо иметь положительный результат
по трём критериям (по критериям 1 и 2
в обязательном порядке) и выполнить
следующие условия: выдержать объём
сочинение не менее 250 слов и написать
работу самостоятельно.

Из этих пяти критериев оценивания два
первых — ведущие. То есть если хотя бы
по одному из них будет «незачёт», то и вся
работа выпускника не засчитывается. При
этом «зачёт» по критерию 1 «Содержание
изложения» ставится за умение выпускника
передать содержание исходного текста. «Не-
зачёт» — если выпускник существенно ис-
казил содержание прочитанного текста или
не передал его содержания. По критерию 2
«Логичность изложения» «зачёт» ставится
за умение логично, последовательно излагать
содержание исходного текста, избегать
неоправданных повторов и нарушений после-
довательности внутри смысловых частей из-
ложения. «Незачёт» — если грубые логиче-
ские нарушения мешают пониманию смысла
изложенного.

В случае положительного оценивания
итоговой работы выпускника по первым
двум критериям ему необходимо получить
«зачёт» ещё хотя бы по одному из крите-
риев 3–5.

Критерий 3 «Использование элементов сти-
ля исходного текста» отражает умение выпу-
скника сохранить в изложении отдельные
элементы4 стиля исходного текста. «Неза-
чёт» по этому критерию ставится, если в из-
ложении совершенно отсутствуют элементы
стиля исходного текста. Во всех остальных
случаях выставляется «зачёт».

Критерий 4 «Качество письменной речи»
отражает умение выпускника выражать свои
мысли, используя разнообразную лексику
и различные речевые конструкции. Здесь
«незачёт» ставится, если выпускник демон-
стрирует низкое качество речи, в том числе
грубые речевые ошибки, которые существен-
но затрудняют понимание смысла изложе-
ния. Во всех остальных случаях выставляет-
ся «зачёт».
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4 Как правило, это лексические или синтаксические конструк-
ции, передающие особенность авторской манеры повествования,
либо отражающие специфику речи персонажей (героев, участ-
ников и др.) повествования.

5 При оценке грамотности учитывается специфика пись-
менной речи неслышащих обучающихся, проявляющаяся
в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться
как однотипные и негрубые ошибки.
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Критерием 1 «Соответствие теме» оценивается
способность выпускника рассуждать на предло-
женную тему, выбрав путь её раскрытия. «Не-
зачёт» ставится только в случае, если сочине-
ние не соответствует теме или в нём не просле-
живается конкретной цели высказывания, то
есть коммуникативного замысла. Во всех ос-
тальных случаях выставляется «зачёт».

Критерием 2 «Аргументация. Привлечение ли-
тературного материала» оценивается умение
использовать тексты художественных произве-
дений, дневники, мемуары и публицистику для
построения рассуждения на предложенную те-
му и аргументации своей позиции. Подчёрки-
вается, что выпускник должен строить рассуж-
дение, привлекая для аргументации не менее
одного произведения отечественной или миро-
вой литературы.

«Незачёт» здесь ставится только в случаях,
когда:
� сочинение написано без привлечения литера-
турного материала;
� выпускник существенно искажает содержа-
ние используемого произведения;
� используемое выпускником произведение
упоминаются в работе формально, без содер-
жательной связи с текстом сочинения и приво-
димыми в нём аргументами.

Критерий 3 «Композиция и логика рассужде-
ния» отражает умение выпускника логично вы-
страивать рассуждение на предложенную тему.
Он должен аргументировать высказанные мыс-
ли, стараясь выдерживать соотношение между
тезисом и доказательствами. «Незачёт» ставит-
ся при наличии грубых логических ошибок, ме-
шающих пониманию смысла сказанного. Осно-
ванием «незачёта» может стать и отсутствие те-
зисно-доказательной части сочинения. Во всех
остальных случаях выставляется «зачёт».

Критерий 4 «Качество письменной речи» отра-
жает качество речевого оформления текста со-
чинения: разнообразие лексики, используемых
грамматических конструкций, уместность упо-
требления терминов, профессиональной лексики
и др. «Незачёт» по данному критерию ставит-
ся, если речевые ошибки затрудняют понимание
смысла сочинения. Во всех остальных случаях
выставляется «зачёт».

Критерий 5 «Грамотность» позволяет
оценить грамотность выпускника.
«Незачёт» ставится, если грамматиче-
ские, орфографические и пунктуацион-
ные ошибки, допущенные в сочине-
нии, затрудняют чтение и понимание
текста (в сумме более 5 ошибок
на 100 слов).

Как и в случае изложения, выпускни-
кам дана возможность продемонстри-
ровать те свои способности, которые
более адекватны природным задаткам
и склонностям. В определённой мере,
можно говорить, что начитанные, креа-
тивно мыслящие, но «безграмотные»
выпускники имеют равные шансы
с выпускниками, не обладающими ре-
чевым даром, но информированными
и грамотными.

В целях реализации подходов Феде-
ральной службы по надзору и контро-
лю в сфере образования и науки уста-
навливается отдельная — десяти-
балльная система оценивания итого-
вого сочинения. Использоваться она
может только для оценки итоговых со-
чинений при приёме в вузы, которые
решили учитывать результаты сочине-
ния как дополнительные индивидуаль-
ные достижения абитуриентов. По же-
ланию абитуриента вуз запрашивает
из базы данных сочинение и оценивает
его самостоятельно. Это даёт выпуск-
нику возможность получить до десяти
дополнительных баллов к единому госу-
дарственному экзамену. За вузом за-
крепляется право утвердить собствен-
ные критерии оценки итогового сочине-
ния. Рекомендуемые критерии оценива-
ния итогового сочинения организация-
ми, реализующими образовательные
программы высшего образования, пред-
ставлены в приложении к Письму Ро-
собрнадзора от 27.11. 2014 № 02–747
«О направлении уточнённой редакции
документов, регламентирующих поря-
док проведения итогового сочинения
(изложения)». ÍÎ
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Èíñòðóêöèÿ äëÿ íàïèñàíèÿ èòîãîâîãî èçëîæåíèÿ

Из материалов приложений к Письму Рособрнадзора от 27.11.2014 № 02–747
«О направлении уточнённой редакции документов, регламентирующих порядок
проведения итогового сочинения (изложения)»

� Ïðîñëóøàéòå (ïðî÷èòàéòå) òåêñò. Íàïèøèòå ïîäðîáíîå èçëîæåíèå. Ðåêîìåíäóåìûé îáú¸ì —
250–300 ñëîâ. Åñëè â èçëîæåíèè ìåíåå 150 ñëîâ (â ïîäñ÷¸ò âêëþ÷àþòñÿ âñå ñëîâà, â òîì ÷èñëå è ñëóæåáíûå),
òî çà òàêóþ ðàáîòó ñòàâèòñÿ «íåçà÷¸ò».

� Ñòàðàéòåñü òî÷íî è ïîëíî ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå èñõîäíîãî òåêñòà, ñîõðàíÿéòå ýëåìåíòû åãî ñòèëÿ.

� Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ëîãèêó èçëîæåíèÿ, ðå÷åâîå îôîðìëåíèå è ñîáëþäåíèå íîðì ãðàìîòíîñòè
(ðàçðåøàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ îðôîãðàôè÷åñêèì è òîëêîâûì ñëîâàðÿìè).

� Èçëîæåíèå ïèøèòå ÷¸òêî è ðàçáîð÷èâî.

Îòêðûòûå òåìàòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ äëÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè ðàçðàáàòûâàåòñÿ çàêðûòûé ïåðå÷åíü òåì ñî÷èíåíèé 2014/15 ó÷åáíûé ãîä

Из материалов приложений к Письму Федеральной службы по контролю и надзору в сфере
образования и науки от 27.11.2014 № 02–747 «О направлении уточнённой редакции
документов, регламентирующих порядок проведения итогового сочинения (изложения)»

Òåìàòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå Êîììåíòàðèé

«Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ…»
(200-ëåòíèé þáèëåé
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà)

Òåìû ñî÷èíåíèé, ñôîðìóëèðîâàííûå íà ìàòåðèàëå òâîð÷åñòâà Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà,
íàöåëèâàþò íà ðàçìûøëåíèÿ î ñâîåîáðàçèè òâîð÷åñòâà Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà, îñî-
áåííîñòÿõ ïðîáëåìàòèêè åãî ïðîèçâåäåíèé, ñïåöèôèêå õóäîæåñòâåííîé êàðòèíû
ìèðà, õàðàêòåðíûõ ÷åðòàõ ëåðìîíòîâñêîãî ãåðîÿ è ò.ï.

Âîïðîñû, çàäàííûå 
÷åëîâå÷åñòâó âîéíîé

Òåìû äàííîãî íàïðàâëåíèÿ îðèåíòèðóþò ó÷àùèõñÿ íà ðàçìûøëåíèÿ î ïðè÷èíàõ
âîéíû, âëèÿíèè âîéíû íà ñóäüáó ÷åëîâåêà è ñòðàíû, î íðàâñòâåííîì âûáîðå ÷åëî-
âåêà íà âîéíå (ñ îïîðîé íà ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû)

×åëîâåê è ïðèðîäà
â îòå÷åñòâåííîé 
è ìèðîâîé ëèòåðàòóðå

Òåìû, ñôîðìóëèðîâàííûå íà îñíîâå óêàçàííîé ïðîáëåìàòèêè, ïîçâîëÿþò
ïîðàçìûøëÿòü íàä ýñòåòè÷åñêèìè, ýêîëîãè÷åñêèìè, ñîöèàëüíûìè è äð. àñïåêòàìè
âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû (ñ îïîðîé íà ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåííîé
è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû)

Ñïîð ïîêîëåíèé: âìåñòå è âðîçü Òåìû äàííîãî íàïðàâëåíèÿ íàöåëèâàþò íà ðàññóæäåíèå î ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ,
î ðàçëè÷íûõ ãðàíÿõ ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïîêîëåíèÿìè: ïñèõîëîãè-
÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, íðàâñòâåííîé è ò.ï. (ñ îïîðîé íà ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû)

×åì ëþäè æèâû? Òåìû äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàþò ðàññóæäåíèå î öåííîñòíûõ îðèåíòèðàõ
÷åëîâåêà è ÷åëîâå÷åñòâà, îá ýòèêî-íðàâñòâåííûõ, ôèëîñîôñêèõ, ñîöèàëüíûõ
àñïåêòàõ áûòèÿ (íà ìàòåðèàëå îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû).
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ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ 
îáðàçîâàòåëüíûé êâåñò

Åëå�à Àëåêñà��ðîâ�à Ìàãè÷,
учитель русского языка и литературы гимназии № 1514, г. Москва

À�òî� Àëåêñååâè÷ Ñêóëà÷¸â,
учитель литературы гимназии № 1514, 
научный сотрудник отдела музейной педагогики 
Государственного литературного музея

ÊÀÊ

Îáðàçîâàòåëü�ûé êâåñò — ôîð�à â�åêëàññ�îé ðàáîòû ñî øêîëü�èêà�è, êîòîðàÿ
ïðèîáðåòàåò âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿð�îñòü: ñòà�îâèòñÿ î÷åâè��û�, ÷òî è�å��î
òàêîé — àêòèâ�ûé è èãðîâîé — ñïîñîá ðàáîòû ñ ãîðî�î� �îòèâèðóåò ðåá¸�êà
�à ó÷åá�óþ �åÿòåëü�îñòü, ñîç�à¸ò �ëÿ �åãî ïðîñòðà�ñòâî �å òîëüêî ïîëó÷å�èÿ
ç�à�èÿ, �î è ëè÷�îñò�îãî ðàçâèòèÿ. 

� образовательный квест � путешествие � город � групповая работа 
� игровые формы � мотивация

Çачем и как делать образовательный
квест? В каких ситуациях и каким
образом его лучше проводить?
Какие ресурсы необходимы для
проведения квеста и каких типичных
ошибок стоит избегать? Мы попы-
таемся ответить на эти вопросы,
опираясь на опыт проведения обра-
зовательных квестов педагогами
гимназии № 1514 в 2010–2014 гг.1

Но начнём с определений и не-
скольких общих соображений. Об-
разовательный квест (ОК) — это
учебная игра-путешествие. Квест
предполагает общую игровую ситуа-
цию (сюжет), маршрутный лист
с картой, нанесёнными на ней 

точками и заданиями для выполнения
на точках. Школьники по группам про-
ходят весь маршрут, выполняя задания,
возможно, читая после выполнения зада-
ний справочную информацию (которая
даётся на тех же маршрутных листах).
Все элементы ОК (в этом его отличие
от сугубо развлекательных квестов, вро-
де проектов «Бегущий город» и «Следо-
пыт») подчинены общей учебной задаче.
В процессе прохождения квестов школь-
ники узнают что-то новое о городском
пространстве, выполняя разного рода за-
дания, учатся работать с архитектурными
памятниками, историческими документа-
ми, приобретают навыки групповой ра-
боты и самоорганизации (поэтому эта
методика может оказаться очень полез-
ной и для решения тех или иных воспи-
тательных задач, стоящих перед учите-
лем). Квест может быть подчинён со-
ревновательной логике: несколько команд
соревнуются, кто быстрее пройдёт

1 В разработке образовательных квестов, примеры
которых мы приводим в нашей статье, принимали
участие преподаватели гимназии № 1514
В.В. Беляева, А.Г. Королёва, М.В. Левит,
Е.А. Магич, А.А. Скулачёв и выпускники
гимназии Л. Белоновский и И. Сазонов.



может быть принят детьми. Например,
ОК по центру Москвы можно начать
со слов о том, что, увидев архитектурные
особенности московских храмов, мы пой-
мём истоки русской культуры, а поняв
их — осознаем очень важные моменты
про себя, носителей этой культуры (эти
формулировки нуждаются в конкретиза-
ции, но общая установка на ОК как фор-
му самопознания очень важна, особенно
для старших школьников).

Наконец, принципиально целеполагание
активного образовательного путешествия.
В конечном счёте его цель — создать
ситуацию коммуникации ученика с прост-
ранством, чтобы ученик познавал самого
себя. Эту конечную цель путешествия

(как в чужую страну, так и в центр соб-
ственного города) всегда надо иметь
в виду, создавая ОК.

Êàê ãîòîâèòü êâåñò

Первым этапом подготовки ОК всегда
будет формулировка основный è�åè è öå-
ëè. Нужно представлять себе главную
идею всего ОК, которая может быть
сформулирована как тезис, а может быть
заложена в игровую интригу всего ОК.
Например, мы хотим показать ученикам
Китай-город как главный торговый район
Москвы XVI–XVII вв., а поэтому
школьники становятся купцами, которым
нужно найти украденную редкую ткань.
Для того, чтобы найти её, ученики от-
правляются в путешествие по Китай-горо-
ду, выполняют задания, в ходе которых
узнают о купеческом быте, об архитекту-
ре Москвы. За основу игрового сюжета
квеста можно взять литературное произ-
ведение (например, «Остров сокровищ»

маршрут. Проводить квест можно как на ми-
нимальной площади (например, один этаж
школы), так и в пространстве большого горо-
да (например, по территории Китай-города
и Кулишков).

Основополагающая характеристика ОК в том,
что это активная форма учебного путешест-
вия. Его цель, в отличие от пассивного туриз-
ма, — личностное освоение и осмысление
пространства (культурного, географического,
природного): ученик не пассивный потребитель
новой информации, а активный её «добытчик». 

Приведём примеры: в первом столбце таблицы
гипотетические фрагменты экскурсии или учи-
тельского рассказа об архитектурном объекте,
во второй — задание ОК про этот же объект.

Разница очевидна: ОК вводит поисковую
интригу, мотивирующую школьников, спо-
собствует тому, что пространство города
становится для них своим местом: местом,
про которое ученик что-то понял и почувст-
вовал сам.

×òî âûñòóïàåò ìîòèâèðóþùèì 
ìîìåíòîì äëÿ øêîëüíèêîâ? 

Мотивирует относительная свобода жанра
ОК по сравнению с привычными экскурсия-
ми. Мотивирует возможность самостоятельно
ориентироваться на местности, иногда даже
подсказывая учителю, какой маршрут лучше
выбрать. Мотивирует возможность работать
в группах. Да и просто возможность прира-
щения смысла: ОК, начатый словами о том,
что мы поймём что-то важное про город, про
себя (можно сформулировать какую-то куль-
турологическую проблему в начале похода),
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или «Гарри Поттера»), события известного
фильма (например, «Иван Васильевич меняет
профессию») или самую простую сюжетную
завязку (например, «выйти из лабиринта»).
Вот ещё несколько примеров из нашей прак-
тики.

ОК по Херсонесу. Ключевая идея: отсюда
«есть пошла Русская земля»: мы переняли
государственность у Византии, которая
в свою очередь была наследницей античности.
Идея эта усваивается детьми в следующих
заданиях: рассматривая стены и улицы Хер-
сонеса, монетный двор, театр, они понимают,
что перед варварами открылась цивилизация.
Ученики пытаются описать мир греков таким,
каким его увидели славяне: совершенное уст-
ройство города с его многоколонными галере-
ями, театром, монетным двором, рынком, ка-
нализацией, водопроводом; совершенство гре-
ческой триеры и дорической фаланги. На мо-
нетном дворе дети пытаются разобраться
в греческих денежных единицах и купить, на-
пример, сандалии. Отсчитав необходимую
сумму за билет, они входят в театр, где сами
же ставят отрывки из «Царя Эдипа» Софок-
ла. Вместе с государственностью славяне
унаследовали и христианство, и ученики мо-
гут попытаться представить, как выглядели
византийские базилики на территории Херсо-
неса, померив верёвкой их длину. Завершаю-
щим заданием может стать сочинение миниа-
тюры на месте баптистерия.

ОК по Киево-Печерской лавре. Идея: суть
монашеской жизни составляют любовь и ра-
дость о Господе, молитва, послушание, труд.
На территории Верхней лавры каждый пункт
в маршрутном листе — это повод проиллюст-
рировать главное в монашестве. Так, говоря
о послушании, можно предложить ученикам
обойти корпуса, отметить их на карте, назвать
послушания, существовавшие в монастыре,
и даже попросить собрать рецепт для изготов-
ления просфоры, как паззл. Подведя детей
к Никольскому больничному корпусу, можно
попросить их прочитать надпись на мемори-
альной доске, посвящённую преподобному
Агапиту, спросить, почему она здесь находит-
ся, а потом рассказать, что святой являет нам
пример деятельной любви, без которой невоз-
можна монашеская жизнь.

Кроме формулировки главной идеи
важно отрефлексировать ïå�àãîãè÷åñ-
êóþ öåëü ОК. Например, воспитатель-
ной целью вполне может быть сплоче-
ние коллектива класса, и тогда
в ОК будут преобладать задания, свя-
занные с командными взаимодействия-
ми, а финалом будет, например, объе-
динение команд для того, чтобы
по найденным всеми вместе подсказ-
кам отгадать главное слово.

После описания идеи и цели важно со-
ставить примерный список той è�ôîð-
�àöèè, которую школьники должны по-
лучить, выполняя задания ОК.

Следующий этап подготовки — созда-
ние �àðøðóò�îãî ëèñòà. Его основу
составляют задания (и тут нужно ори-
ентироваться на уже имеющиеся у нас
идею и цель, перечень фактографичес-
кой информации, а также на общий
сюжет ОК), но важно не забыть, что
каждое задание выполняется в опреде-
лённой точке (и нужно правильно точ-
ки и задания соотнести). Эти точки
необходимо нанести на карту города
(или района), которая раздаётся всем
школьникам вместе с заданиями. Карта
может быть распечатанная (рис. 1) 
или нарисованная самостоятельно
(рис. 2) — из квеста издательства
«Самокат» «Московское ралли»); циф-
рами на картах отмечаются номера за-
даний из маршрутного листа.

Ðèñ. 1



Существует особый тип маршрутных
листов, позволяющих сориентироваться
�à ïåðâûé �î�å�ò в пространстве го-
рода. Они не посвящены отдельной те-
ме, не должны непременно вести путе-
шественников к какой-то идее. Проходя
по подобному маршруту, дети учатся
быть внимательными к деталям, рассма-
тривать то, что их окружает.

Для разных тем подходят разные òèïû
çà�à�èé. Отвечая на вопрос по истории,
ученики часто работают с картой или
другими иллюстрациями: отмечают торго-
вые пути, границы государств, движение
вражеских войск, рассматривают разрез
древнерусского валового укрепления
и предполагают, как его можно было
взять. Удачным может оказаться задание
по истории, цель которого — соотнести
текст исторического источника с тем, что
школьник увидит в нужной точке марш-
рутного листа.

Вот примеры таких заданий:

� Храм был разорён интервентами, ког-
да Смоленск после длительной осады
был захвачен польским войском под
предводительством короля Сигизмун-
да III. Покажите на карте территорию,
откуда пришли захватчики. 

� Прочитайте рассказ о торжественном
открытии Лицея: «На торжественном от-
крытии Лицея 19 октября 1811 года при-
сутствовали Александр I, его семья, самые
знатные и влиятельные люди России.
В центре зала стоял покрытый красным
сукном стол, и на нём лежала грамота об
учреждении Лицея. По одну сторону стола
стояли лицеисты вместе с директором
В.Ф. Малиновским, а по другую — про-
фессора. За столом сидели почётные гости
во главе с императором Александром I».
Внимательно посмотрите на здание Лицея.
Как вы думаете, как император пришёл
в Лицей на его открытие?

Задание, связанное с архитектурой, мо-
жет выглядеть так: предложите учени-

Как же составляются задания маршрутного
листа? Маршрутный лист по городу может
быть посвящён его ãåîãðàôèè, èñòîðèè,
àðõèòåêòóðå, áèîãðàôèÿ� èçâåñò�ûõ ëþ-
�åé, живших здесь. Отправившись в путе-
шествие по Переславлю-Залесскому,
в первый день вы можете заниматься его
историей, связанной с именами Юрия
Долгорукого и Александра Невского,
а во второй обойти храмы, учась разби-
раться в том, как описать их архитектуру.
На пути к Царскому Селу вы можете за-
держаться в Петербурге и изучить держа-
винские места северной столицы, чтобы
потом в Лицее говорить о том, как на эк-
замене А.С. Пушкин читал «Воспоминания
в Царском Селе» Г.Р. Державину.
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кам сравнить церковь с её реконструкцией
или же две церкви между собой, попросите
их зарисовать здание или его фрагмент, сде-
лать интересную фотографию. Возможен
и обратный ход: сфотографируйте отдельные
архитектурные элементы сами, и пусть дети
попробуют определить, какой храм представ-
лен на снимке (рис. 3а-б — храм Иоанна
Богослова в Смоленске; рис. 3в-г —
Успенский собор в Смоленске; рис. 3д —
храм архангела Михаила в Смоленске). Опи-
сывать храм можно и по специальному плану,
отвечая на вопросы: 
1) простой он или сложный (из многих ли ге-
ометрических фигур состоит); 
2) тяжёлый или лёгкий (и за счёт чего созда-
ётся такое впечатление); 
3) строгий или вычурный (речь о декоре);
4) из чего сделан (дерево, камень, кирпич); 
5) какой образ можно подобрать, чтобы оха-
рактеризовать храм (храм-крепость, храм-го-
род, храм-дворец). 

Кроме того, можно попросить учеников найти
архитектурное сооружение или скульптуру
по словесному описанию:

1. Найдите между памятником Ланско-
му и Екатерининским дворцом памят-
ник, который описывается в строках:

…В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой…

Задание по архитектуре очень часто
«выводит» школьника на новый для не-
го искусствоведческий материал (знания
об архитектурных стилях или названиях
архитектурных элементов), но при этом
такие задания должны быть сформули-
рованы максимально просто, чтобы
от ясных зрительных наблюдений уче-
ник переходил к ясному и интересному
действию, а от него — к выводу. Вот
так, например, может выглядеть зада-
ние, которое покажет школьнику осо-
бенности неоготического стиля:

1. Посмотрите на изображения двух цер-
ковных порталов эпохи Средневековья
(рис. 4, 5).

Ðèñ. 3à Ðèñ. 3á
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тализме, после которого ученики пробуют
создать свой сентиментальный фрагмент
дневника или письма. Наконец, сочинить
можно не только длинный текст, но и од-
ну строчку, подобрав сравнение, эпитет
или метафору, точно характеризующие ат-
мосферу места (например, такое задание:
«Подберите три эпитета для описания
крепостной стены»).

Возможны и задания, требующие неожи-
данным образом применить знания и уме-
ния, полученные на других заданиях. Вот
так, например, можно «привлечь» матема-
тику на ОК по Царскосельскому дворцо-
во-парковому ансамблю: «Сколько потре-
буется времени сотруднику службы безо-
пасности, чтобы пройти все коридоры
и осмотреть все комнаты Екатерининского
дворца, если его скорость равна 6 км/ч,
на осмотр одной комнаты требуется
2,5 минуты, общая длина коридоров
325 м и во дворце 35 комнат?».

Если маршрутный лист посвящён чьей-ли-
бо биографии, закончить его можно разы-
грыванием сценок по группам. Это будет
эмоциональной точкой вашего путешествия
с детьми по городу.

Для любой темы подходят задания по мо-
дели «Найдите, посчитайте, прочитайте»,

Какое из изображений больше похоже
на Готические ворота?

2. Найдите максимальное количество архи-
тектурных деталей, объединяющих Готичес-
кие ворота с похожим на них церковным
порталом. Зарисуйте эти детали.

Особый тип заданий — сочинение фрагмен-
та текста. Это может быть зарисовка, посвя-
щённая тому, что ребёнок сейчас «видит,
слышит и чувствует» (по модели отрывка
из «Детства» Л.Н. Толстого: «Говор народа,
топот лошадей и телег, весёлый свист пере-
пелов, жужжание насекомых, которые непо-
движными стаями вились в воздухе, запах
полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи
различных цветов и теней, которые разлива-
ло палящее солнце по светло-жёлтому жни-
вью, синей дали леса и бело-лиловым обла-
кам, белые паутины, которые носились
в воздухе или ложились по жнивью, — всё
это я видел, слышал и чувствовал»). Или же
стилизация. Так, например, усадьбы, распо-
ложенные рядом с Торжком, дают повод для
разговора со старшеклассниками о сентимен-
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в которых вы просите прочитать надпись
на мемориальной доске на доме, посчитать ко-
личество куполов храма, найти какую-то архи-
тектурную или природную деталь (это всегда
очень хорошо работает на запоминание школь-
никами терминов, эти детали обозначающих),
нарисовать недостающую деталь, промерить
шагами размер храма. Хорошо, когда такие
задания ведут от простых действий к выводам
и самостоятельным интерпретациям учеников.
Вот несколько примеров таких заданий:
� Посчитайте и перечислите животных, изоб-
ражённых в архитектурных деталях монастыря
и в экспозиции музея.
� Найдите как можно большее количество
скульптур в парке, нанесите их на карту. По-
пытайтесь расшифровать как можно большее
количество скульптур: найти, кто на них изоб-
ражён, и перевести латинские девизы.
� Какие подписи к изображённым предметам
ты можешь прочитать на иконе «Богоматерь
Гора Нерукосечная»? Как ты думаешь, что
объединяет эти образы? Есть ли у них какое-
то общее значение?

Все формулировки заданий должны быть
простые и ясные, чтобы они побуждали уче-
ника остановиться и внимательнее взглянуть
на тот или иной объект внешнего мира (или
в самого себя в данный момент). Задания
должны показывать что-то необычное, инте-
ресное, вести школьника от зрительных на-
блюдений к получаемым знаниям и идеям.
Хорошо, когда задания встраиваются в еди-
ный сюжет, перекликаются между собой, а

в финале все ответы складываются
у школьников в понятную фигуру (это
может быть некоторая законченная
идея, а может быть и игровой финал:
собранная карта, нарисованный цель-
ный рисунок, найденный предмет). 

Ðåñóðñû è îøèáêè

При подготовке ОК важно учитывать
наличие необходимых ресурсов. Помимо
распечатанных для всех заданий и карт
(карты необязательно покупать: распе-
чатанные чёрно-белым ксероксом на ли-
стах А3 карты вполне удобны), важно
иметь необходимый человеческий ре-
сурс: каждую группу школьников дол-
жен сопровождать взрослый, который
отвечает за их безопасность, а также
исправляет ошибки в случае, например,
критического отклонения группы
от маршрута (но ни в коем случае
не выполняет за учеников задания!).
Кроме того, всегда надо учитывать по-
годные условия (и иметь с собой дож-
девики и резиновые сапоги, тёплую
одежду и защиту от солнца — в зави-
симости от сезона). Частая ошибка при
создании ОК — неправильный расчёт
времени, которое школьники потратят
на выполнение заданий. Если становит-
ся понятно, что ОК занимает более
двух с половиной часов, то лучше раз-
делить его на несколько дней или
сократить маршрут. ÍÎ
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ÒÅÂÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
íà óðîêå è ïîñëå óðîêîâ

Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à, 
старший научный сотрудник лаборатории
медиаобразования Института содержания и методов
обучения РАО, кандидат педагогических наук 
e-mail: wm45@yandex.ru

ÑÅ

Ñîâðå�å��ûé ó÷åá�ûé ïðîöåññ ñåãî��ÿ òðó��î ïðå�ñòàâèòü áåç ýëåêòðî��ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåñóðñîâ (ÝÎÐ), ïî� êîòîðû�è ïî�è�àþòñÿ ñïåöèàëü�û� îáðàçî�
ñôîð�èðîâà��ûå áëîêè ðàç�îîáðàç�ûõ è�ôîð�àöèî��ûõ ðåñóðñîâ. 
�ëÿ âîñïðîèçâå�å�èÿ è ôó�êöèî�èðîâà�èÿ ÝÎÐ �åîáõî�è�û òåõ�è÷åñêèå 
ñðå�ñòâà îáó÷å�èÿ. 

� электронные образовательные ресурсы � мультимедийный урок � уроки МХТ 
� виртуальные музеи � электронные библиотеки 

принципиально новых форм и методов
обучения, в том числе самостоятельного
обучения.

В школах могут использоваться электрон-
ные образовательные ресурсы федераль-
ных образовательных порталов, предназ-
наченные для некоммерческого использо-
вания в системе образования страны; ре-
сурсы коммерческих образовательных
порталов и учебные электронные издания
на CD, приобретаемые школами для ком-
плектации медиатек на собственные сред-
ства; ресурсы региональных образователь-
ных порталов; ресурсы, разработанные
учителями.

Перед учителями ставится задача использо-
вать материально-техническое и информа-
ционное оснащение образовательного про-
цесса, который обеспечивает ученикам воз-
можность: получать информацию (поиск

ÝÎÐ

Современные электронные обра-
зовательные ресурсы способны
обеспечить поддержку всех эта-
пов образовательного процесса —
получение информации, практиче-
ские занятия, аттестацию или
контроль учебных достижений;
расширение сектора самостоятель-
ной учебной работы; изменение
ролей: преподавателя (поддержка
учебного процесса и его коорди-
нация) и учащихся (активная во-
влечённость в учебный процесс);
способность управлять ходом со-
бытий, чувство ответственности
за получаемый результат; переход
ученика от пассивного восприятия
представленной информации к ак-
тивному участию в образователь-
ном процессе; использование
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в Интернете, работа в библиотеке, работа с ли-
тературой, энциклопедиями и т.п.); использовать
информацию (в том числе запись и обработку
изображений и звука, выступления с аудио-
и видеосопровождением и графическим сопро-
вождением); проводить эксперименты с исполь-
зованием виртуально-наглядных моделей; созда-
вать материальные объекты; обрабатывать мате-
риалы с использованием технологических инст-
рументов, проектирования и конструирования.

Óðîêè ÌÕÒ 

На уроках педагоги могут использовать гото-
вые программные средства или созданные ими
электронные разработки и презентации, что
повышает эффективность обучения. С помо-
щью компьютерных программных средств
школьники знакомятся с творчеством великих
художников, скульпторов, архитекторов, с ше-
деврами мирового искусства. Благодаря муль-
тимедийному сопровождению занятий, как от-
мечает учитель изобразительного искусства ли-
цея № 22 г. Белово Кемеровской области
С.В. Ильина, экономится до трети учебного
времени. 

Преимущества ИКТ-технологий при изучении
искусства по сравнению с традиционными оче-
видны. Объединение в одном электронном об-
разовательном продукте красочных изображе-
ний произведений архитектуры, скульптуры
и живописи и сопровождение их текстовой ин-
формацией, музыкальными произведениями
развивает художественный вкус; компьютерные
программы с видеосюжетами, возможностью
«управлять» процессами, схемами, подвижны-
ми графиками — дополнительное средство
развития образного мышления и на уроках
черчения.

Уроки изобразительного искусства должны
быть яркими, эмоциональными, с привлечением
большого иллюстративного материала, с ис-
пользованием звуковых и видеозаписей. Всё
это может обеспечивать компьютерная техника
с её мультимедийными возможностями. Такие
уроки позволяют за ограниченное время дать
обширный искусствоведческий материал. При-
менение цвета, графики, звука, современных
средств видеотехники позволяет моделировать
различные ситуации и среды, развивая при

этом творческие и познавательные спо-
собности учащихся.

Ìóëüòèìåäèéíûé óðîê

Одно из очевидных достоинств мульти-
медийного урока — усиление нагляднос-
ти. К.Д. Ушинский писал: «Детская
природа ясно требует наглядности. Учи-
те ребёнка каким-нибудь пяти неизвест-
ным ему словам, и он будет долго и на-
прасно мучиться над ними; но свяжите
с картинками двадцать таких слов —
и ребёнок усвоит их на лету. Вы объяс-
няете ребёнку очень простую мысль, и
он вас не понимает; вы объясняете тому
же ребёнку сложную картину, и он вас
понимает быстро... Если вы входите
в класс, от которого трудно добиться
слова (а таких классов у нас не искать
стать), начните показывать картинки,
и класс заговорит, а главное, заговорит
свободно…».

Электронные образовательные ресурсы
позволяют детям выполнять и в классе,
и дома более полноценные практические
задания, оценить свои знания, умения
и навыки.

Но при видимых преимуществах элек-
тронные образовательные ресурсы име-
ют и свои минусы. Так как информация
в Интернете малодостоверна и хаотична,
обоснование различных утверждений мо-
жет быть некорректным, интерпретация
фактов искажённой. Она, во многих
случаях, представляет собой продукт ин-
дустрии сознания, деятельность которой
направлена на манипулирование потре-
бителями информации с политическими,
экономическими или другими целями.
Поэтому нельзя слепо доверять инфор-
мации, полученной из всемирной Сети,
необходимо научиться контролировать
достоверность сообщений. 

Достоверная информация — сведения,
соответствующие действительности, фак-
ты, наличие которых при необходимости



Государственная Третьяковская Галерея

Адрес сайта:
http://www.tretyakovgallery.ru/
Художественный музей в Москве, осно-
ванный в 1856 году купцом Павлом Тре-
тьяковым, имеет одну из самых крупных
в мире коллекций русского изобразитель-
ного искусства. 

Государственный 
Исторический Музей

Адрес сайта: http://www.shm.ru/
Крупнейший национальный исторический
музей России. Его огромное собрание,
единственное в стране по численности
и полноте, представляет историю и куль-
туру многонациональной России, государ-
ства с древнейших времён до наших дней. 

Государственный Дарвиновский музей

Адрес сайта: http://www.darwin.museum.ru/
Биологический музей, посвящённый эволю-
ции. Экспозиция, основные темы, экскур-
сии, информация для специалистов. 

Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник

Адрес сайта: http://www.vladmuseum.ru/
rus/index.php 
Владимиро-Суздальский музей-заповед-
ник: города Владимир, Суздаль, Гусь-
Хрустальный, посёлки Боголюбово и Ки-
декша. Музеи, экскурсии, гостиницы, ис-
тория, фотографии, как добраться, карта,
сувениры.

Лучшие музеи Европы и мира

Адрес сайта: http://www.kontorakuka.ru
Ссылки на музеи Европы и мира, фото-
графии самых красивых городов и при-
родных памятников мира.

Лувр

Адрес сайта: http://www.louvre.fr
Бывшая королевская резиденция, самый

можно подтвердить юридически корректными
процедурами с использованием документов,
экспертных заключений, используя дополни-
тельные материалы из учебников, энциклопе-
дий, проверяя выходные данные. Овладев
медиаобразовательными умениями, школьни-
ки более защищены от воздействия недосто-
верной информации. Так, например, школь-
ный учитель в качестве дополнительного ма-
териала к уроку может использовать анноти-
рованные ссылки на информационные ресур-
сы с сайтов музеев и выставок. Прежде все-
го, это официальные сайты крупных музеев,
по которым можно совершать виртуальные
экскурсии. 

Виртуальный музей — собрание веб-стра-
ниц, содержащих каталоги фотографий, кар-
тин, экспонатов, документов. Виртуальный
музей может быть обычным, а может
и трёхмерным, расширяющим восприятие
экспонатов.

«Музеи России» — 
информационный портал

Адрес сайта: http://www.museum.ru
Каталог российских музеев. Новости и афи-
ша. Рейтинги музейных сайтов.

Алмазный Фонд России

Адрес сайта: http://www.almazi.net/ 
Интерактивный программный продукт «Со-
кровища Алмазного фонда России».

Государственный Музей изобразительных
мскусств им. A.C. Пушкина

Адрес сайта: http://arts-museum.ru
Сайт известного во всём мире музея. Вирту-
альные экспозиции, панорамы залов. Сайт
регулярно обновляется. 

Московский Кремль

Адрес сайта: http://www.moscowkremlin.ru/
Экскурсия, созданная на основе CD-ROMа
«Московский Кремль». 
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знаменитый музей в мире. Представлены тема-
тические экспозиции: Античный Восток, Антич-
ный Египет, Античная Греция, Этрусская
и Римская цивилизации, Живопись, Скульптура,
Графика и предметы искусства со Средних ве-
ков до 1850 года (на французском языке). 

Коллекция: мировая 
художественная культура

Адрес сайта: http://artclassic.edu.ru
Лекции «Мировая художественная культура»
Российского общеобразовательного портала.

Музыкальная коллекция

Адрес сайта: http://music.edu.ru 
Композиторы, разновидности музыкальных
жанров, словарь музыкальных терминов.

Портал «Культура России» 

Адрес сайта: http://www.russianculture.ru
Просто и интересно о эпохах, великих людях
и гениальных произведениях.

Медиаэнциклопедия ИЗО 

Адрес сайта: http://visaginart.nm.ru
Вся история искусства: от первобытного
до постмодернизма. Статьи снабжены репро-
дукциями, ссылками, презентациями, тестами
и кроссвордами. Системность изложения поз-
воляет использовать ресурс в качестве учебно-
го пособия благодаря ссылкам на сайты-пер-
воисточники.

История мирового искусства 

Адрес сайта: http://www.worldarthistory.com

Классическая музыка 

Адрес сайта: http://www.classic-music.ru
Подборка материалов об известных компози-
торах, произведения, записи, книги.

Изобразительное искусство

Адрес сайта: http://www.arthistory.ru
История, стили, художники, картины, музеи
и галереи.

Архитектура России 

Адрес сайта: http://www.rusarh.ru

Ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè

Тематика электронных текстов, пред-
ставленных в Интернете, охватывает
все области человеческого знания, в том
числе и искусство. Представлено боль-
шинство из традиционных видов изда-
ний. Наиболее крупные собрания элек-
тронных текстов сосредоточены на сер-
верах издательств, университетов или
специализированных серверах. Доступ
к ним может быть платным или бес-
платным.

Электронные тексты в Интернете груп-
пируются в виртуальных библиотеках.
В поиске необходимой литературы по-
могают «каталоги библиотек». 

Сеть творческих учителей

Адрес сайта: http://www.it-n.ru/
communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=
4318&tmpl=lib 

ПЕДСОВЕТ: 
образование, учитель, школа

Адрес сайта: http://pedsovet.org/
Всероссийский интернет-педсовет. Бло-
ги, форумы, консультации, мелодические
материалы по различным предметам, ка-
лендарь событий.

Открытый класс

Адрес сайта: http://www.openclass.ru/
Сетевое педагогическое сообщество по раз-
личным предметам, в том числе и по ис-
кусству. Конкурсы, проекты, семинары.

Учительский портал

Адрес сайта: http://www.uchportal.ru/
Форум, статьи, разработки. 



материалы, тематические коллекции, инст-
рументы (программные средства) для
поддержки учебной деятельности и орга-
низации учебного процесса.

Российское образование. 
Федеральный образовательный портал:

учреждения, 
программы, стандарты 

Адрес сайта: http://www.edu.ru/ 
Портал «Российское образование» был со-
здан в 2002 году в рамках проекта «Со-
здание первой очереди системы федераль-
ных образовательных порталов» ФЦП
«Развитие единой образовательной инфор-
мационной среды» (2001–2005 годы) —
(ФЦП РЕОИС). 

Федеральный портал 
«Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

Адрес сайта: http://window.edu.ru/ 
Цель создания информационной системы
«Å�è�îå îê�î �îñòóïà ê îáðàçîâàòåëü-
�û� ðåñóðñà�» (ÈÑ «Å�è�îå îê-
�î») — обеспечить свободный доступ
к интегральному каталогу образователь-
ных интернет-ресурсов, к электронной
библиотеке учебно-методических материа-
лов для общего и профессионального об-
разования, к ресурсам системы федераль-
ных образовательных порталов. ÍÎ

Методисты

Адрес сайта: http://metodisty.ru/
Профессиональное сообщество педагогов. 

Ôåäåðàëüíûå ðåñóðñû

Подобраны прошедшие обязательную про-
верку достоверности электронно-образова-
тельные ресурсы по различным предметам.

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru/
Каталог информационно-образовательных ре-
сурсов. Проект Федерального центра инфор-
мационно-образовательных ресурсов (ФЦИ-
ОР) направлен на распространение электрон-
ных образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования. Сайт
ФЦИОР обеспечивает каталогизацию элек-
тронных образовательных ресурсов различно-
го типа.

Единая коллекция 
Цифровых образовательных ресурсов 

Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru/
Коллекция включает разнообразные цифро-
вые образовательные ресурсы, методические

Å.Â. ßêóøèíà.  Ñåòåâûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû íà óðîêå è ïîñëå óðîêîâ
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Ñåðãåé Âëà�èñëàâîâè÷ Âåðøè�è�, 
заведующий Информационным центром 
Ульяновского института повышения квалификации
и переподготовки работников образования, 
кандидат технических наук
e-mail: uipkpro@yandex.ru

ÊÎÌ

«Ìàøà, ñêîëüêî êîìïüþòåðîâ íà ñòîëå?

— Ïÿòü.

— Ïåòÿ, óáåðè äâà êîìïüþòåðà. 

Ìàøà, ñêîëüêî êîìïüþòåðîâ îñòàëîñü íà ñòîëå?»

Èç îïûòà ïðèìåíåíèÿ ÈÊÒ â øêîëå

Ïîãîâîðè� î âåùàõ î÷åâè��ûõ. Ïîãîâîðèòü î �èõ �à�î è�å��î ïîòî�ó, ÷òî ýòè
î÷åâè��ûå âåùè ñòàëè �àñòîëüêî ïðèâû÷�û�è, ÷òî èõ �å òîëüêî �å âè�ÿò — 
èõ �å âîñïðè�è�àþò, �àæå êîã�à ñïåöèàëü�î îáðàùàåøü �à �èõ â�è�à�èå. 
Ïîýòî�ó îáúÿñ�ÿòü ëó÷øå îò ïðîòèâ�îãî — ÷óæèå îøèáêè ëåã÷å ïî�ÿòü, ÷å� ñâîè.

� псевдоинновации � анимационные эффекты � фотографии и рисунки 
� фоновая музыка и звук � шрифтовые выделения в тексте � авторское право

Îсновным способом применения ком-
пьютера на уроке стал показ инфор-
мации через проектор. Плакатов

на все случаи жизни не напасёшься,
а компьютерные материалы готовить
существенно легче: собрал всё нуж-
ное в презентацию — действительно
удобный инструмент, точнее, может
быть удобным, если его правильно
применять. А вот тут начинаются
проблемы.

Òðàíñöåíäåíòíûå öåííîñòè

Почему-то учителя решили, что под-
готовка презентаций означает выс-
шую компьютерную квалификацию.
Вовсе нет! Если вы умеете работать
в текстовом редакторе, то вы уже
знаете большую часть того, что нужно
для презентаций. Microsoft Office 

PowerPoint — программа примитивная,
созданная именно для неподготовленного
пользователя со скромными потребностя-
ми. Главный упор в ней сделан на про-
стоту использования.

Но раз мы считаем, что это сверхслож-
ная программа, значит, и результаты она
даёт сверхзамечательные. Поэтому де-
монстрация текста через проектор всена-
родно объявлена инновационной методи-
кой обучения, а сам факт использования
презентации уже считается показателем
резко возросшей эффективности урока.

Трудно убедить, что от показа картинки
через видеопроектор никаких потусто-
ронних достоинств в ней не появляется.
Работать с проектором иногда удобнее,
чем с обычной доской. Но это именно



Университет одним из первых в стране
приобрёл и установил в лекционных ауди-
ториях компьютеры с проекторами. Для
преподавателей провели курсы, и они стали
использовать новое средство в своей рабо-
те. Впечатления были радостные — удоб-
но, современно, за лекцию удаётся дать
больше материала.

Только вот неожиданно упала успевае-
мость студентов. Провели опросы, про-
анализировали результаты, оказалось...
что студентам не видно, что написано
на экране. А ведь, казалось бы, при под-
готовке демонстрационных материалов
в первую очередь надо думать о том, что-
бы их можно было увидеть. На экране
монитора, стоящего перед тобой, всё вид-
но куда лучше, чем через проектор с сем-
надцатого ряда.

Ладно, проработали этот вопрос, подгото-
вили рекомендации: не использовать мел-
кий шрифт, не писать зелёными буквами
по синей картинке. Стало получше —
но студенты всё равно жалуются.

Изучили проблему дальше — студенты
не успевают конспектировать. Главная за-
дача студента на лекции — записать кон-
спект. По нему можно восстановить содер-
жание лекции, даже если что-то не успел
понять во время объяснения. Мелом на до-
ске лектор пишет не быстрее, чем его слу-
шатели в тетрадях. Пишет он именно то,
что в данный момент объясняет, и внима-
ние аудитории сосредоточено именно
на этом. Когда же используется заранее
подготовленная картинка, лектор просто по-
казывает: «вот отсюда следует это, поэтому
получаем вот такое...». Ни понять, ни за-
писать зачастую никто не успевает. Вот
и получилось, что доска и мел — идеаль-
ный дидактический инструмент для лекции.
Отметим, что в школе лекция не должна
быть ведущим видом деятельности.

Интересно, что на этом статья не закан-
чивается. Позже автор попала на одну
из международных конференций, где лектор
тоже выступал с видеопроектором.

удобство, а не новые методики, да и спосо-
бов испортить результат здесь более чем до-
статочно. Например, в нашем институте мы
безуспешно боремся с такой «инновацией»:
«А теперь запишите, что написано на экра-
не»... Учителю-то удобно, а ученикам? За-
чем тогда учитель вообще? Пусть ученики
сами и читают — учебник. Впрочем, бывает
и хуже — когда учитель просто зачитывает
написанное у него на экране. Тоже иннова-
ция — не надо ничего помнить, пусть уче-
ники запоминают.

Появление интерактивной доски проблему
презентаций даже усугубило. «Я показываю
картинку на интерактивной доске — значит,
я использую интерактивную доску! Ну и что,
что она у меня выключена?».

Впрочем, даже если включить, функциональ-
ность у неё, как у компьютерной мыши. Да,
можно ещё писать на ней, как на обычной
доске, но опять же это ничего не даёт ни со-
держательно, ни методически. Ладно, когда
это хотя бы удобнее, а то постоянно сталки-
ваешься с тем, что на курсах по применению
интерактивной доски (!) преподаватель пишет
на доске обычной, которая висит рядом. Так
всё-таки обычная удобнее? А чего тогда ого-
род городить?

«Ой, детям так нравится интерактивная дос-
ка! Если сегодня урок без неё, то они прямо
расстраиваются. И мотивация так возраста-
ет!». Возрастает... На пару недель. Нравит-
ся... Вместо того, чтобы заниматься сего-
дняшней темой, поиграем с новой игрушкой.
Потом новизна прошла, и мотивация тоже.

Î÷åâèäíî ëè î÷åâèäíîå

Когда-то на меня произвела впечатление
нетипичная статья о внедрении презентаций
в одном из университетов. Как правило,
рассказы учителей «про ИКТ» содержат
сплошной восторг, а тут автор спокойно
описала проблемы, с которыми они столк-
нулись.
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И оказалось, что это очень удобно, если кое-
что изменить. Изменение заключалось в том,
что слушателям раздали брошюры с кадрами
презентации и текстом выступления. Пока
лектор говорил, они смотрели в свои тексты,
и им не приходилось ни писать, ни разгляды-
вать экран. Вот уж, действительно, строили,
строили... Получается, что не надо ни компью-
тера, ни проектора, а надо — книгу.

Очевидность первая: от показа материала
через проектор его полезность не возрастает.

Вторая: проверяйте, как ваша работа будет
выглядеть на экране. Поставьте себя на место
ученика — сядьте за последнюю парту и оце-
ните изображение оттуда, прочитайте текст.

Третья. Проекторы становятся всё мощнее,
но против солнца, светящего в окно, бессильны
и они. Уроки, на которых того, что должно быть
на экране, просто не видно из-за высокой осве-
щённости, не так редки, как можно подумать.
Учитель стоит у самого экрана, он ещё может
что-то разглядеть, а вот его ученики находятся
в гораздо худшем положении.

И ещё одна. Учительница с восторгом расска-
зывает про ИКТ на уроке: «Раньше дети виде-
ли в учебнике только один портрет Петра Пер-
вого, а теперь через проектор, когда мы прохо-
дим эту тему, я показываю детям сорок два его
портрета!». Эффективность урока выросла в со-
рок два раза...

«Ýòîò-òî ñëó÷àé âñåõ çëåå»

Радикальное отличие PowerPoint-а от Word-
а — возможность добавлять анимационные
эффекты к картинкам и тексту. Технически
это, в самом деле, требует существенных ре-
сурсов, но для пользователя все эффекты до-
бавляются одинаково — щелчком правой кноп-
кой мыши на объекте и выбором анимации
из списка. Но раз этот инструмент есть, зна-
чит, его обязательно нужно использовать, и он,
опять же, радикально улучшит обучение...

Любое движение на экране привлекает к себе
внимание. Сильно привлекает — это работает
на уровне рефлексов, соответственно отвлекая
внимание от содержания выступления. Если
у вас в кадре есть мигающая надпись, крутя-

щийся знак вопроса, шагающий челове-
чек, то они отбирают у ваших учеников
добрую часть внимания, которая им была
нужна, чтобы понять ваше объяснение.

Давайте подчеркнём: добавив анимацию
к тексту, вы заставите ваших учеников
ждать, пока она закончится, а потом пы-
таться вспоминать, о чём это вы говорили
до её начала.

И совсем напрямую: добавление анима-
ционного эффекта не улучшит результат
вашего урока, а осложнит его восприятие.

Набор анимаций в программе неболь-
шой, и когда буквы с одним и тем же
треском печатной машинки крутятся
по экрану в сотый раз, единственное,
что они вызывают, это — здоровый
рвотный рефлекс.

Но «эффекты» — одно из наиболее за-
метных средств PowerPoint-а, поэтому
на любых курсах основное внимание им
и уделяется. Даже теоретическая база
подводится: «В ходе практической работы
я пришла к выводу, что соотношение ани-
мации и информации должно быть пять-
десят на пятьдесят». Это как? На пятьде-
сят информаций — пятьдесят анимаций?
И почему именно пятьдесят? К сожале-
нию, ответ здесь единственный — «Па-
тамушта!». Такие формулировки не несут
смысловой нагрузки, это магия, камла-
ние — приобщение к высшему знанию
через произнесение сакральных формул.

Интересно, что большинство учителей
согласны с тем, что анимация мешает,
но ведь начальство требует «красиво».
Если дело только в этом, то решение
простое: делайте два варианта: один —
для урока, а другой «с эффектами».

Îòâëåêàþùåãî òèïà

Впрочем, это касается учебных презен-
таций, а вам могут понадобиться сред-
ства для украшения какого-нибудь



тация должна помогать вашему выступле-
нию, поддерживать его.

Чисто текстовых презентаций быть
не должно. Текст лучше проговаривать.
Как правило, никто не заинтересован
в том, чтобы всматриваться в ваш текст,
поэтому лучше использовать короткие
предложения, которые вы будете раскры-
вать в ходе выступления. Не помещайте
много текста в одном кадре, наибольшая
эффективность достигается при демонстра-
ции ключевых положений по отдельности.
Даже тезисные положения не всегда будут
полезны на экране, они могут просто от-
влекать. Оформление должно соответство-
вать содержанию, подчёркивать, выделять
нужные элементы, а не отвлекать от этого
содержания.

На уроке обратите внимание на скорость
предъявления материала. Говорить и менять
кадры можно быстро, но ученикам требует-
ся время, чтобы осознать их содержание,
соотнести его с вашим рассказом и запи-
сать нужное в тетрадь.

Использование анимационных эффектов ча-
ще всего можно ограничить установкой
анимации при смене кадров. Всё равно
в этот момент внимание переключается,
а анимация создаст некое оживление.

Использовать звуки и музыку стоит толь-
ко тогда, когда вы говорите именно об
этих звуках или этой музыке. Фоновая
музыка «для создания настроения» будет
мешать, если вы что-то говорите в это
время. Ваша задача — показать свой про-
фессионализм в содержании, а не в исполь-
зовании средств программы — PowerPoint
программа примитивная, да и вам не надо
изображать из себя хакера.

Ñîâåòû ÷àñòíûå: 
ôîòîãðàôèè è ðèñóíêè

Чаще всего при использовании фотогра-
фий их вставляют в презентацию без
предварительной обработки. Это приводит

мероприятия — когда в содержание матери-
ала вникать не нужно. В этом случае отно-
шение к анимациям может быть иным, про-
сто всегда нужно осознавать, какую цель вы
перед собою ставите и как используемые
средства помогут вам в её достижении. Да-
же у презентаций отвлекающего типа есть
своя область полезности.

Впервые я столкнулся с таким на одном
из мероприятий, где выступающих распекали
за их работу. Разумеется, для наглядности все
выступали с презентациями. Где-то в середине
мероприятия вышла женщина, у которой
в презентации стояла автоматическая смена ка-
дров. Вообще-то, автоматическая смена кадров
делает ваше выступление очень напряжённым,
вам приходится подстраиваться под их смену.
Но тут выступающая «не заморачивалась по-
добными мелочами», и эффект получился весь-
ма ярким. Вот она рассказывает о показателях
своего учреждения, а в это время на экране
меняется кадр. Внимание присутствующих не-
произвольно переключается на экран, но вы-
ступающая говорит о другом, поэтому через
некоторое время её снова пытаются слушать.
А кадр меняется на следующий...

Ей не задали ни одного вопроса — никто ни-
чего не понял. Она оказалась единственной,
кого не обругали. Если вам нужен такой ре-
зультат, то здесь вам и пригодятся крутящиеся
картинки, выплывающие надписи, пищащие-
трещащие буквы, текст поверх ярких карти-
нок, автоматическая смена кадров, чтобы по-
казываемое на экране не соответствовало тому,
о чём вы говорите в данный момент. На экра-
не может быть достоверная информация, но её
не сумеют прочитать... 

Ñîâåòû îáùèå

Главная рекомендация — каждый элемент
презентации должен быть осмысленным. Вы
должны постоянно проверять: нужно ли это
мне? Как оно мне поможет? И по тексту, и
по картинкам, и по анимационным эффектам.
Каждый элемент должен быть функциональ-
ным, не надо избыточных элементов. Презен-
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к двум проблемам: файлы презентации оказы-
ваются несуразно большими, а изображение
через проектор выглядит заметно хуже, чем
на экране монитора.

Цифровые фотоаппараты и сканеры обычно
дают изображения, намного превышающие
по размеру экран компьютера. Это даёт высо-
кую детализацию, но размер таких файлов по-
лучается большим. Когда вы в презентации
уменьшаете фотографию, она остаётся там
в исходном объёме, а уменьшение выполняется
при выводе на экран, то есть, вставив десяток
фотографий по пять мегабайт, вы получите
файл мегабайт в пятьдесят. Чтобы фотографии
помещались на экране, вы их размер уменьши-
те во много раз. Но объём файла презентации
при этом не уменьшится.

Смысл в таком подходе есть. Если потом фото-
графии надо будет обрабатывать дальше, то ис-
пользоваться будет не уменьшенный результат,
а исходный файл с максимумом информации,
поэтому результат будет качественнее. Но если
вы определились с размерами, то хранить ис-
ходное изображение смысла нет.

В идеале, если вам нужна фотография опреде-
лённого размера, лучше сначала уменьшить её
до этого размера и только после этого встав-
лять в презентацию, тогда одна точка изобра-
жения будет соответствовать одной точке экра-
на. Менять размер позволяют любая графичес-
кая программа, и даже большинство программ
просмотра графики.

Но можно воспользоваться и средствами самого
PowerPoint-а. Они довольно грубые, но в пре-
зентациях такого качества достаточно. На пане-
ли инструментов «Настройка изображения» есть
кнопка «Сжатие рисунков». Сжатие убирает ис-
ходные изображения и оставляет только изме-
нённые. Качество изображения на экране при
этом останется прежним, а объём файла презен-
тации может уменьшаться в десятки раз; напри-
мер, вместо восьмидесяти мегабайт у вас может
остаться три.

Вторая проблема связана с тем, что при про-
смотре через проектор качество изображения
существенно хуже, чем на экране монитора.
Монитор довольно тёмный, а экран для про-
ектора белый, поэтому диапазоны яркости,

доступные им, весьма различаются.
Чёрному квадрату на мониторе соот-
ветствует... белый квадрат на экране,
а белому — ярко-белый. В результате
фотографии, яркие и красивые на мо-
ниторе, через проектор выглядят тём-
ными и бледными. Частично это можно
компенсировать, задав завышенные
значения контрастности и яркости фо-
тографии — либо в самом PowerPoint-
е, либо обработкой исходного изобра-
жения. На мониторе такие фотографии
будут выглядеть грубо, на них пропа-
дёт часть деталей, особенно в самых
светлых и тёмных областях, зато через
проектор результат будет восприни-
маться лучше.

Для изменения яркости и контрастности
на панели «Настройка изображения»
есть соответствующие кнопки. Такая на-
стройка весьма грубая, но для проектора
этого вполне достаточно.

Разумеется, чтобы получать хорошие ре-
зультаты от такой «порчи» фотографий,
нужно попрактиковаться, но это совсем
несложно.

Çâóê è ìóçûêà

Фоновая музыка может создавать наст-
роение, если нужно просто смотреть
на экран, но отвлекает и раздражает, ес-
ли содержание информативно и в него
нужно вдумываться. Говорить на фоне
музыки тяжело, слушать тоже. Разная
музыка на разных кадрах дополнительно
ухудшает результат.

Стандартные звуковые эффекты Power
Point-a оказывают примерно такое же
воздействие, как и анимационные, —
для восприятия они не добавляют ниче-
го, а внимание отвлекают. К тому же
набор этих звуков небольшой, и когда
в конце своей презентации автор встав-
ляет звук аплодисментов, за него стано-
вится просто неловко. Основная реко-
мендация всё та же — не забывать
о чувстве меры.



Размер шрифта (кегль) для заголовков ре-
комендуется не менее 24 пунктов, для ос-
новного текста — не менее 18.

В печатном издании для основного текста
рекомендуется использовать гарнитуры
с засечками (например, Times). А вот
в презентациях лучше применять только
шрифты без засечек (Arial и т.п.).

Декоративные гарнитуры (например, с готи-
ческими или рукописными буквами) можно
использовать только как элементы украше-
ния, читать которые никто не собирается.

Текст, выделенный курсивом, читается ху-
же — особенно для гарнитур с засечками.
Для выделения лучше пользоваться полу-
жирным начертанием. Текст с подчёркива-
нием читается совсем плохо и вообще счи-
тается атавизмом, наследием пишущей ма-
шинки. Не рекомендуется писать текст все-
ми прописными буквами — его читать за-
метно тяжелее. Если надо, чтобы буквы
были крупнее, просто используйте больший
размер шрифта.

Кадры презентации рекомендуется оформ-
лять в едином стиле, слишком пёстрое
оформление затрудняет восприятие. Не за-
бывайте, что у вас есть вкус и чувство ме-
ры. PowerPoint пытается помочь вам,
предлагая набор шаблонов оформления,
включающих фоновую картинку, располо-
жение и оформление текста и графических
элементов. Среди шаблонов есть и хоро-
шие варианты, но когда все используют
одни и те же шаблоны, это становится
дурным тоном.

Не стоит использовать такой инструмент
как WordArt — никогда вообще. Если вы
сомневаетесь в этом, попробуйте придумать
область применения, к которой подходили
бы эти детские каракули.

Àâòîðñêîå ïðàâî è ïðåçåíòàöèè

Сравнительно недавно в нашей стране
с огромной скоростью начали развиваться

Так же как и при работе с изображениями,
проблему может представлять размер ис-
пользуемых звуковых файлов. Одна минута
звука в формате mp3 занимает около мега-
байта, в формате wave — около 10 мега-
байт. Если обязательно нужно использовать
звук больших объёмов, стоит обратить вни-
мание на возможность связывать файлы,
используемые в презентации. Не обязатель-
но помещать звук в файл презентации,
можно вставить ссылку на его файл. При
копировании такой презентации нужно ко-
пировать и связанные с ней файлы. Это
частая ошибка при использовании звука:
файл презентации скопировали, а звуковые
файлы — нет.

Обратите внимание и на то, где ваши фай-
лы лежат. Если ваша презентация на флеш-
ке, а звук — где-нибудь в «Мои докумен-
ты / Мероприятие 14–02», то программа
там и будет их искать. На вашем-то ком-
пьютере они там есть, а когда вы будете
выступать на чужом... Самым простым ва-
риантом в данном случае будет держать
и презентацию, и все нужные ей дополни-
тельные файлы в одной папке, и копировать
эту папку целиком.

Самые «тяжёлые» элементы — видеоматери-
алы — это уже не десятки, а сотни мегабайт.
Если в вашем выступлении используются ви-
деофрагменты, подумайте, может быть, лучше
их вообще не включать в файл презентации,
а запускать отдельно. А уж если хочется вы-
зывать фильм именно из презентации, исполь-
зуйте связывание файлов.

Òåêñò

Текст в презентации должен, прежде всего,
хорошо читаться. Этому поможет расположе-
ние его на контрастном фоне. А поместив
текст поверх красивой картинки, вы сделаете
его чтение особенно затруднительным.

На одном кадре рекомендуется использо-
вать не больше трёх вариантов оформления
текста.

Ñ.Â. Âåðøèíèí.  Êîìïüþòåðíàÿ ïðåçåíòàöèÿ íà óðîêå: íå íàâðåäè
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законы об авторском праве. Все помнят бедного
пермского директора, с которого начали кампа-
нию по борьбе с компьютерным пиратством.
Но не все знают, что авторское право уже рас-
пространяется далеко за пределы лицензионного
программного обеспечения.

Вот и при подготовке презентаций могут возник-
нуть проблемы с авторским правом.

Выдавать чужой текст за собственный нехоро-
шо, это знают все. Если вы кого-то цитируете,
вы обязаны указать источник. Только не поме-
щением после текста значка ©, как это почему-
то делают всё чаще. Этот значок предназначен
для противоположного — указания, что данный
материал нельзя использовать без разрешения
автора.

Скачивать фильмы с Интернета противозакон-
но, они и снимаются, чтобы за их просмотр по-
лучать деньги. Отдельные материалы могут вы-
кладываться в Сеть для бесплатного просмотра
(на том же YouTube), но и они проверяются
на чистоту авторских прав.

Вы уже догадываетесь, что качать музыку
с Интернета тоже нельзя, тем более — ис-
пользовать её в своих презентациях. Анало-
гично — с кассет, дисков и прочих носителей
информации. Более того, на саму мелодию то-
же есть авторские права, и без разрешения
правообладателя исполнять её вы не можете.
Известны случаи, когда хор ветеранов штра-
фовался за исполнение песен без соответству-
ющего позволения...

Но вот о чём вы, наверное, пока не догадались,
это — фотографии и рисунки. Оказывается, их
тоже без разрешения размещать нельзя. Для
помещения в презентацию у вас должно быть
разрешение на использование фотографий, кар-
тинок и прочего, если они не созданы лично ва-
ми, а, например, сканированы из альбома, най-
дены в Интернете и т.п.

Существуют сайты, на которых прямо
указано, что их материалами можно
пользоваться свободно, например, для
некоммерческих целей, со ссылками
на источник. Вы можете брать оттуда
фотографии и вставлять в свои презента-
ции, если не получаете от этого денег.
Вы обязаны только указать, откуда вы
их взяли. Если же на сайте написано,
что распространение его материалов до-
пустимо только с разрешения правообла-
дателей, или не написано ничего, то вы
не имеете права даже сохранить с него
файл себе на компьютер.

К авторскому праву добавилась пробле-
ма персональных данных. Представители
одной из американских компаний с гор-
достью рассказывали нам о святости ав-
торского права и охране персональных
данных в США. В числе прочих приме-
ров рассказывалось о подготовке реклам-
ного буклета курсов этой компании.
На обложке буклета была помещена фо-
тография школьников на этих курсах.
Так вот, с родителей школьников, по-
павших на фотографию, собрали нотари-
ально заверенные разрешения поместить
эту фотографию на эту обложку. Так
что для любого использования фотогра-
фий ваших учеников вам нужно разре-
шение их родителей. На данный момент
это удаётся решить достаточно глобаль-
ным письменным разрешением родителей
на использование персональных данных
их детей в школе.

Область законов об авторском праве
сейчас не только намного более обшир-
ная, чем можно подумать, но и крайне
запутанная и противоречивая. На многие
вопросы не в состоянии ответить сами
юристы. Это и неудивительно, ведь речь
опять-таки идёт о деньгах, о деньгах
больших. Так что будьте осторожны! ÍÎ
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� сетевое обучение � коннективизм � индивидуальное и персональное обучение 
� модель СШМ

процесс получения образования в отрыве
от непосредственного места нахождения
образовательной организации. С этим свя-
зано множество различий в трактовке сущ-
ности понятия «сетевая форма обучения». 

Рассмотрим понятие «сетевое обучение»
на примере реализации модели «Сетевая
школа методиста» на портале «Сетевое
образование. Net-Edu» http://net-edu.ru/,
где Сетевая школа методиста (СШМ) —
сетевое образовательное пространство,
организуемое в соответствии с сетевыми
нормами современного информационного
общества. Ключевой характеристикой та-
кого образования становится не передача
знаний и технологий, а формирование
компетентностей в деятельности. Се-
тевое образование — это способ органи-
зации обучения с помощью информацион-
ных технологий посредством налаженного

Ôедеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» сетевая форма рассматрива-
ется как форма реализации обра-
зовательных программ: «Образо-
вательные программы реализуются
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,
как самостоятельно, так и посред-
ством сетевых форм их реализа-
ции». Сетевая форма организации
непрерывного образования взрос-
лых представляется одной из наи-
более востребованных форм орга-
низации образовательной деятель-
ности в современном обществе,
поскольку современные цифровые
технологии и средства коммуника-
ции позволяют осуществлять 
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канала связи для обеспечения учащихся учеб-
но-методическим (дидактическим) материалом,
для эффективного взаимодействия между уча-
стниками образовательного процесса, оно поз-
воляет интенсифицировать процесс усвоения
знаний, активизируя самостоятельную деятель-
ность учащихся. 

Сетевое образование в рамках СШМ базиру-
ется на идее массового сотрудничества, идео-
логии открытых образовательных ресурсов.
Многие направления современного образования
(идея развития отечественного профессиональ-
ного образования как непрерывного, освоение
инновационных технологий, внедрение образо-
вательной модели Life-Long Learning) напря-
мую связаны с развитием информационных
и коммуникационных технологий, возросшим
объёмом учебного и научного контента, актив-
ным взаимодействием пользователей в сети.
Как результат для объяснения происходящих
изменений и инноваций в образовании исполь-
зуются не только известные теории, но и по-
являются новые теории обучения, которые ис-
пользуются в практике образовательной дея-
тельности СШМ. К таким теориям относятся
автогогика (наука о самовоспитании и само-
образовании), коннективизм (наука о модели-
ровании поведенческих явлений процессами
становления в сетях из связанных между со-
бой простых элементов), равногогика, параго-
гика (самоорганизующееся взаимное обучение
в модели «равный к равному»). 

Анализ отечественных и зарубежных источни-
ков1 показывает, что концепция модели «рав-
ный к равному» считается перспективным на-
правлением в высшем и дополнительном про-
фессиональном образовании. В сетевом обуче-
нии эта модель реализуется посредством
ИКТ: обучаемые взаимодействуют в режиме
учебного сообщества. Ризоматическая модель
обучения — взгляд на учебную деятельность,
выраженный в метафоре ризомы: познаватель-

ная траектория уподобляется разрастаю-
щемуся корневищу, у которого нет
ни начала, ни конца, ни какого-либо
центра; оно растёт из любой точки и
в любом направлении; с точки зрения
учащегося: если мне что-то интересно
(важно/нужно), я начинаю это изучать.
Сетевое обучение основано на идеях
«горизонтальной» учебной деятельности
и взаимного обучения.

В соответствии с этим СШМ — это
модель «сетевого образовательного про-
странства» как система, структурными
элементами которой являются:
� участники учебного процесса; 
� информационные образовательные ре-
сурсы, имеющиеся, а также создаваемые
участниками в процессе обучения;
� взаимодействие участников посредст-
вом сетевого сервиса. 

В основе организации образовательной
деятельности СШМ — реализация
идей коннективизма, то есть внедрение
технологии сетевого обучения, которая
базируется на идее массового сотрудни-
чества, идеологии открытых образова-
тельных ресурсов в сочетании с сетевой
организацией взаимодействия участни-
ков. Коннективизм — это теория обу-
чения, которая была развита канадски-
ми учёными Джорджем Сименсом
и Стивеном Даунсом. Авторы этой тео-
рии называют коннективизм «теорией
обучения в цифровой век»2. Основное
положение: обучение — это процесс
связывания «специализированных узлов,
источников информации», то есть пост-
роение сети. 

1 См.: Корнели Д., Данофф Ч. Парагогика: синергия
самостоятельной и организованной учебной деятельности
[Электронный ресурс] / пер. Травкин, И. URL: 
http://www. connected-learning.ru/home/ravnogogika/lst-paper
(дата обращения: 16.03.13 г.); Патаракин Е.Д. Сетевые
сообщества и обучение / Е.Д. Патаракин. — М.: ПЭР СЭ, 
2006; Dave Cormier [Электронный ресурс]. URL: 
http://davecormier.com (дата обращения: 15.09.14.

2 См.: Siemens G. Knowing Knowledge [Электронный
ресурс]. URL: http://www.elearnspace.org/
KnowingKnowledge_LowRes.pdf (дата обращения:
14.11.14 г.); Siemens G. What are Learning Analytics?
published online at [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.elearnspace.org/blog/2010/08/25/what-
are-learning-analytics/(дата обращения: 21.08.14 г.);
Downes S. What Connectivism is. Connectivism
Conference: University of Manitoba Message posted to
URL: http://ltc.umanitoba.ca/moodle/mod/forum/dis-
cuss.php?d=12 (дата обращения: 01.11.14 г.). 



его развития. Эта модель подразумевает
наличие наставника или руководителя, ко-
торый выстраивает траекторию обучения
под учащегося. Преимущество этого обу-
чения в том, что оно позволяет адаптиро-
вать содержание, методы и темпы учеб-
ной деятельности обучаемого к его осо-
бенностям. Вследствие этого учащийся
имеет возможность контролировать затра-
ты своих сил, работать в оптимальное для
себя время, что позволяет достигать высо-
ких результатов обучения. 

Персональное обучение — это отношение
учащегося к своему образованию, то есть
осознание необходимости обучения тому
или иному содержательному направлению,
получения предпочтительной для себя ин-
формации. Плюсы данного обучения: 
� самостоятельное управление своим обу-
чением; 
� самостоятельная постановка учебных
целей; 
� учащийся проходит обучение в своём
темпе; 
� составляется персональный план обуче-
ния (учиться только тому, чего не знаешь); 
� индивидуальное общение с преподавате-
лем.

Персональное обучение реализуется пер-
сональной средой обучения — Personal
Learning Environment (PLE), под которой
понимаются инструменты, сообщества,
службы и совокупность ресурсов, на кото-
рых основываются индивидуальные обра-
зовательные платформы, предназначенные
для использования учащимися. Типичную
PLE представляет собой и Сетевая школа
методиста, где эффективность профессио-
нальной компетентности учащихся дости-
гается благодаря следующим факторам: 
� управление развитием «по отклонению»
(обратная отрицательная связь) заменяет-
ся управлением развитием «по результа-
ту» (обратная положительная связь), что
снимает управленческий конфликт и хао-
тизацию системы; 
� ценностные приоритеты переносятся
с владения ресурсами на эффективное
участие в сетевом взаимодействии для

Îñíîâíûå ïðèíöèïû êîííåêòèâèçìà:

� обучение — это процесс соединения свя-
зями специализированных узлов или источ-
ников информации;

� обучение (в том смысле, что что-то изве-
стно, но не обязательно при этом осознаётся
носителем знания) может находиться вне че-
ловека — в сообществах, сетях или базах
данных (то есть в технических средствах
в том числе);

� способность узнавать нечто новое более
важна, чем то знание, которым мы распола-
гаем в текущий момент;

� налаживание и поддержание связей необ-
ходимо для облегчения процесса обучения.
Обучение и знания рождаются из разнообра-
зия мнений;

� различные подходы и личные навыки не-
обходимы для эффективного обучения в со-
временном обществе. К примеру, способ-
ность видеть связи между областями знания,
идеями и концепциями — один из основных
навыков;

� быть всё время «в теме» (то есть распола-
гать самым современным знанием) — задача
всего коннективистского обучения;

� принятие решений само по себе есть обуче-
ние. Выбор чему учиться и смысл поступаю-
щей информации воспринимаются через приз-
му изменяющейся реальности. В то время как
ответ правильный прямо сейчас, он может
быть неправильным завтра в связи с измене-
ниями в информационном пространстве.

Сетевое обучение в рамках СШМ имеет два
варианта: индивидуальное и персональное
обучение. 

При индивидуальном обучении преподаватель
взаимодействует лишь с одним учащимся,
учитывает его личностные особенности, со-
здаёт психолого-педагогические условия для
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увеличения своих нематериальных активов (ин-
формации, знаний, программ, методик и техно-
логий обучения), повышаются качество образо-
вания и конкурентоспособность; 
� интеграция субъектов сетевой модели обуче-
ния с другими субъектами образовательной дея-
тельности для создания высокого качества бла-
годаря перетокам информации, знаний, опыта; 
� индивидуальное знание переходит во внут-
рисетевое знание и широко используется всеми
участниками сети; 
� все ресурсы участников предоставляются
в общее пользование, что позволяет оператив-
но их перераспределять; 
� сетевое знание развивается в открытом ре-
жиме, в репроцессе саморазвития, позволяю-
щем брать знания из сети и возвращать в усо-
вершенствованном виде в сеть. 

Основная задача преподавателя СШМ — со-
провождение совместной профессиональной дея-
тельности: создание уникальной атмосферы, по-
могающей каждому раскрыться как личности;
формулирование вопросов, активизирующих мыс-
лительную деятельность участников общности;
организация интерактивного общения, благодаря
которому совместная деятельность становится бо-
лее целенаправленной и структурированной.

Сетевая форма обучения в СШМ включает
технологическую, содержательную и организа-
ционную составляющие:
à) технологическая составляющая основана
на материально-технической базе: аппаратные
средства (компьютеры/hardware), программное
обеспечение/software, техническая поддержка,
сопровождение программного обеспечения, об-
новление системы и содержания/апгрейд сис-
темы и контента;
á) содержательная составляющая представляет
собой структурированный учебный контент;
â) организационная составляющая предусмат-
ривает организацию и проведение учебного
процесса с использованием различных форм
сетевого обучения.

Эти составляющие позволяют создать единое
информационно-образовательное пространство,
включающее учебный процесс, его информаци-
онное обеспечение, управление этим процессом,
а также использование современных педагоги-
ческих технологий, отвечающих требованиям
новой парадигмы образования.

Для полноценного функционирования
СШМ создаётся структурированная ин-
формационно-образовательная среда,
в которой содержатся учебные материа-
лы по всем организуемым темам обуче-
ния, хранятся практические работы уча-
щихся, имеется информационно-дидакти-
ческое обеспечение сетевой школы. Кро-
ме того, информационно-образовательная
среда предоставляет возможность диало-
гового обмена учебной информацией
между всеми субъектами образователь-
ного процесса.

Обучение организуется в условиях взаи-
модействия, сотрудничества, а препода-
ватель, совмещая различные функции,
становится координатором всего образо-
вательного процесса. 

Обучение строится с использованием
кейс-технологий на основе учебно-мето-
дических (дидактических) материалов,
размещённых в сети, что позволяет со-
здавать информационно-предметную
среду по различным направлениям, ин-
дивидуализировать обучение, даёт воз-
можность гибче и рациональнее исполь-
зовать время занятий, организовывать
новые формы индивидуальной и группо-
вой работы учащихся. 

Самостоятельная индивидуальная работа
организуется в виде диалогового обмена
информацией со всеми субъектами обра-
зовательного процесса (преподавателем,
другими учащимися — пользователями
данного сетевого занятия). При органи-
зации такого взаимодействия определя-
ются компоненты, необходимые для со-
здания информационно-образовательной
среды, что и позволяют не прибегать
к контактной (очной) форме обучения,
а организовать образовательный процесс
в сетевом пространстве в виде виртуаль-
ной аудитории. 

Применительно к модели сетевого обу-
чения учебный процесс в СШМ стро-
ится по трём содержательным блокам: 



В свободном режиме пользователь сам
управляет процессом обучения в зависи-
мости от профессиональных потребностей.
Он сам может выбрать удобную последо-
вательность этапов/шагов прохождения
материала занятия или сделать акцент
на релевантных для себя заданиях, а так-
же выбрать удобную форму проверки вы-
полнения заданий («мгновенная» или «по-
сле выполнения всего задания»). 

2. Самостоятельная работа 
в группе учащихся в рамках форума

с преподавателем, где идёт отработка
и закрепление изученного материала 

В этой форме сетевого обучения пользо-
ватель вступает во взаимодействие
со средством обучения и с преподавате-
лем. Благодаря тому, что программное
обеспечение сетевого занятия включает
в себя интерактивные типы заданий
и встроенные каналы обратной связи
между учащимися и СШМ, учебный про-
цесс организуется не только в виде само-
стоятельной работы, но и в виде диалого-
вого обмена информацией с преподавате-
лем, который, совмещая различные функ-
ции, становится консультантом, партнё-
ром, координатором учебной деятельности.

3. Самостоятельная индивидуальная
работа по выполнению домашнего

задания по теме

В этой форме сетевого обучения пользо-
ватель вступает во взаимодействие
со средством обучения, с преподавателем
и другими учащимися по теме сетевого
занятия. Образовательный процесс проте-
кает в сетевом сообществе, где обучение
проходит в условиях взаимодействия, со-
трудничества, а преподаватель, организуя
процесс обучения, становится координато-
ром учебной деятельности всего сетевого
сообщества. Для организации обучения
преподаватель отбирает адекватные мето-
ды, педагогические технологии обучения
в малых группах сотрудничества на раз-
ных этапах познавательной деятельности,
стимулируя дискуссии, индивидуальную,

Áëîê 1. Ñåòåâûå êóðñû ïîâûøå�èÿ êâàëè-
ôèêàöèè — 8 занятий по 9 часов —
72 часа: вебинар — 3 часа (рассмотрение
теории вопроса совместно с преподавате-
лем(ями); форум — 3 часа (практическая
отработка и закрепление изученного материа-
ла в группе совместно с преподавате-
лем(ями); выполнение домашнего задания —
3 часа (рефлексия). Этот блок организуется
по следующей модели:

1. Индивидуальная работа 
(погружение в тему занятия)

В данном блоке учащийся вступает во взаи-
модействие только со средством обучения.
Условно-интерактивная сетевая среда курса
позволяет пользователю самостоятельно орга-
низовать учебную деятельность, не прибегая
к помощи преподавателя: контроль и оценка
правильности выполнения заданий осуществ-
ляется при помощи автоматизированной сис-
темы, рекомендаций виртуального преподава-
теля, встроенных в программную оболочку
портала http://net-edu.ru/ (сетевой журнал).
Сетевая программа даёт возможность поль-
зователю самостоятельно работать по мате-
риалам СШМ, не прибегая к услугам тью-
тора и задавая при этом индивидуальную
траекторию обучения. В зависимости от це-
лей и задач обучения, профессиональных по-
требностей интерактивная среда СШМ пре-
доставляет учащемуся возможность програм-
мировать содержание обучения. Такая инди-
видуализация обучения возможна благодаря
гибкой системе настроек режима работы
СШМ («режим обучения», «свободный ре-
жим»), определённой типологии учебных за-
дач, различным способам их решения, а так-
же встроенной в программную оболочку се-
тевого занятия системе контроля и оценки
выполнения учебных действий.

Режим обучения имитирует процесс обучения
под руководством преподавателя. Программ-
ное обеспечение каждого сетевого занятия
задаёт жёсткую последовательность эта-
пов/шагов прохождения материала и осуще-
ствляет оптимальную форму проверки.
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групповую проектную деятельность, реализуя
педагогическую технологию «обучение в сотруд-
ничестве» и эвристические методы обучения. 

Áëîê 2. Ñåòåâûå ýëåêòèâ�ûå çà�ÿòèÿ —
тематические сетевые мероприятия, в рамках
которых раскрываются технологии, формы, ме-
тоды работы на уроке и во внеурочной дея-
тельности посредством мастер-классов, педаго-
гических мастерских, интернет-диалогов, сете-
вых дискуссий, круглых столов, сетевых кон-
курсов и др. http://net-edu.ru/master-class,
http://net-edu.ru/forum/517

Сетевые занятия СШМ размещаются на пор-
тале http://net-edu.ru/. 

К каждому занятию даётся анонс, в котором
указываются тема, форма (сетевой мастер-
класс, сетевая педагогическая мастерская, сете-
вая дискуссия, вебинар и др.), цель, задачи,
категории учащихся, ведущие занятие. Напри-
мер, http://net-edu.ru/node/23068

Ñ 27 ïo 29 îêòÿáðÿ 2014 ãî�à ÑÅÒÅÂÀß

ØÊÎËÀ ÌÅÒÎ�ÈÑÒÀ приглашает на семинар
по теме «Âàðèàòèâ�ûå îðãà�èçàöèî��ûå
ôîð�û îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè
â ðà�êàõ ÔÃÎÑ �îøêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ».

Семинар проводит муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический
центр» г. Томска.

Çà�à÷è ñå�è�àðà:

1. Организовать погружение педагогов ДОС
в вопросы организации вариативных форм об-
разовательной деятельности с дошкольниками
в соответствии с ФГОС ДО.

2. Обсудить основные содержательные линии
ФГОС дошкольного образования, а также во-
просы организации образовательной деятельно-
сти с позиции современных требований,

3. Представить картотеки форм и видов об-
разовательной деятельности по реализации
образовательных областей «Познавательнее
развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие» (результат работы участников межре-

гиональной проблемно-творческой груп-
пы в рамках проекта «Методическое
сопровождение педагогов ДОС в осу-
ществлении образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ДО»).

4. Обсудить алгоритм выполнения тех-
нического задания для участников меж-
региональных сетевых проблемно-твор-
ческих групп

Изучив материалы, вы сможете задать
вопросы ведущим сетевого семинара,
а также поделиться своим опытом рабо-
ты в данном направлении.

Âå�óùèå ñå�è�àðà:
� Осипова Оксана Александровна —
методист по дошкольному образованию,
детской психологии МАУ ИМЦ 
г. Томска;
� Ягодкина Оксана Викторовна —
методист по дошкольному образованию
МАУ ИМЦ г. Томска;
� Ганина Ирина Геннадьевна — замес-
титель заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ детско-
го сада комбинированного вида № 54
г. Ангарска Иркутской области.

С 2010 года методистами МАУ ИМЦ 
г. Томска реализован единичный му-
ниципальный проект «Психологическое
сопровождение развития младших
школьников в рамках ФГСС» (аспект
преемственности в психологическом
сопровождении развития детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста). С 2011 году реализован ком-
плексный муниципальный проект «Ме-
тодическое обеспечение педагогов до-
школьных образовательных учрежде-
ний в условиях введения ФГТ».
В 2013 году реализован проект «Ме-
тодическое обеспечение педагогов
ДОО в осуществлении образователь-
ного процесса в условиях введения
ФГОС ДО». С 2014 года реализует-
ся проект «Методическое сопровожде-
ние педагогов ДОО в условиях реали-
зации ФГОС ДС»… 



Ñ 14 ïî 18 �îÿáðÿ 2012 ã. СЕТЕВАЯ
ШКОЛА МЕТОДИСТА проводит мето-
дическую мастерскую по теме «Ïðîåêòè-
ðîâà�èå è ðåàëèçàöèÿ �ó�èöèïàëü�îé
�î�åëè �åòî�è÷åñêîãî ñîïðîâîæ�å�èÿ �ó-
õîâ�î-�ðàâñòâå��îãî ðàçâèòèÿ è âîñïèòà-
�èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÒ è ÔÃÎÑ».

Методическую мастерскую представляет
Информационно-диагностический центр
Управления образования г. Урень Ниже-
городской области.

СЕТЕВАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА.
Методическая мастерская «Конструирова-
ние урока в начальной школе на деятель-
ностной основе».

Ñ 15 ïî 17 �àÿ 2012 ã. проводится
методическая мастерская по теме «Êî�-
ñòðóèðîâà�èå óðîêà â �à÷àëü�îé øêî-
ëå �à �åÿòåëü�îñò�îé îñ�îâå». Мето-
дическую мастерскую проводит кафедра
дошкольного и начального образования
ДУ «Институт развития образования
Ивановской области» (ИРСИО) с це-
лью организации сетевого взаимодейст-
вия специалистов муниципальных мето-
дических служб и педагогов начальной
школы.

Каждая тема рассматривается от трёх до пя-
ти дней в соответствии с расписанием сете-
вого занятия, в котором указывается тема
каждого учебного дня; предлагаются для
изучения дидактические (методические) ма-
териалы, в которых раскрывается содержание
темы (все материалы — текстовые и ви-
део — размещаются на диске Google, даётся
доступ «для всех в сети Интернет»); вопро-
сы, содержательно направленные на активи-
зацию мышления учащегося. http://net-
edu.ru/node/23068

Все сетевые элективные занятия готовятся
и проводятся совместно с кафедрами и центра-
ми региональных учреждений дополнительного
профессионального образования и муниципаль-
ными методическими службами, победителями
и лауреатами всероссийских конкурсов и уча-
стниками стажёрских и экспериментальных
площадок ФГАОУ АПК и ППРО. Напри-
мер, http://net-edu.ru/master-class?page=3

СЕТЕВАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА.
Методическая мастерская «Проектирование
и реализация муниципальной модели методи-
ческого сопровождения духовно-нравственно-
го развития и воспитания в соответствии
с ФГТ и ФГОС» 

Å.Â. Âàñèëåâñêàÿ.  Ñåòåâàÿ øêîëà ìåòîäèñòà êàê ìîäåëü ñåòåâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
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Ðàñïèñàíèå ðàáîòû ñåìèíàðà ïî òåìå 
«Âàðèàòèâíûå îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû îáðàçîâàòåëüíîé â ðàìêàõ ÔÃÎÑ ÄÎ»

Äàòû Ýòàïû ñåìèíàðà Ìàòåðèàëû äëÿ îáñóæäåíèÿ Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ

27.10.14 ã. 1. Îðãàíèçàöèÿ âàðè-
àòèâíûõ ôîðì îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ñ äîøêîëüíè-
êàìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÃÎÑ ÄÎ

1. Ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé
äëÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2. Îðãàíèçàöèÿ èãðîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè äîøêîëüíèêîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Îðãàíèçàöèÿ ðåæèìíûõ ìîìåí-
òîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
4. Îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
5. Îðãàíèçàöèÿ êîììóíèêàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè ñ äåòüìè (ïðèëîæå-
íèå ¹ 5).
6. Îðãàíèçàöèÿ ïîçíàâàòåëüíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ äî-
øêîëüíèêàìè (ïðèëîæåíèå ¹ 6)

1. ×òî, ñ Âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, èçìåíÿåòñÿ
â îðãàíèçàöèè ÎÄ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè
ÔÃÎÑ ÄÑ?
2. Êàêèå òðóäíîñòè Âû èñïûòûâàåòå ïðè
îðãàíèçàöèè âàðèàòèâíûõ ôåðì ÑÄ?
3. Íàñêîëüêî óäîáíà äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ ìàòðèöà ÎÄ?
4. Êàê Âû äóìàåòå, íàñêîëüêî ðåàëüíî âíå-
äðèòü â ïðàêòèêó ïåäàãîãîâ ÄÎÑ ïðèíöèïû,
çàëîæåííûå â ÔÃÑÎ?
5. Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ìîæåò ëè ïðåäëîæåí-
íûé ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé îêàçàòü
ðåàëüíóþ ïîìîùü ïåäàãîãó äåòñêîãî ñàäà?
6. Âîçìîæíî ëè ðåøåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
çàäà÷ â ðåæèìíûõ ìîìåíòàõ? Åñëè äà, òî
â êàêèõ, åñëè íåò, òî ïî÷åìó?
7. ×òî òàêîå «ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòè»?



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
163

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

СЕТЕВАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА.
Панорама Форм методической поддержки пе-
дагогов по введению и реализации ФГОС

Ñ 15 ïî 18 �àÿ 2012 ã. ГАОУ ДПС Инсти-
тут развития образования Кировской области
и региональная методическая служба представ-
ляет �åòî�è÷åñêóþ ïà�îðà�ó эффективных
форм методической поддержки педагогов
по введению и реализации ФГОС.

http://net-edu.ru/master-class?page=4

Ìàñòåð-êëàññ. Ïå��àñòåðñêàÿ

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ «Мониторинг сфор-
мированности универсальных учебных действий
учащихся НШ в свете новых подходов к ор-
ганизации КОД в условиях введения ФГОС».

Ñ 14 ïî 17 �îÿáðÿ 2011 ã. в рамках меро-
приятий Сетевой школы методиста на портале
ОГЭУ проводится интернет-диалог «Ìî�èòî-
ðè�ã ñôîð�èðîâà��îñòè ó�èâåðñàëü�ûõ
ó÷åá�ûõ �åéñòâèé ó÷àùèõñÿ �à÷àëü�îé
øêîëû â ñâåòå �îâûõ ïî�õî�îâ ê îðãà�èçà-
öèè êî�òðîëü�î-îöå�î÷�îé �åÿòåëü�îñòè
â óñëîâèÿõ ââå�å�èÿ ÔÃÎÑ». Интернет-ди-
алог проводит ГАОУ ДПС (пк) С РК «Ко-
ми республиканский институт развития образо-
вания», г. Сыктывкар.

Круглый стол «Организация методического
сопровождения учителей начальных классов
по введению ФГОС НОО посредством
регионального сетевого методического
объединения».

Ñ 10 ïî 13 îêòÿáðÿ 2011 ã. в рамках
ÑÅÒÅÂÎÉ ØÊÎËÛ ÌÅÒÎ�ÈÑÒÀ на портале
ОГЭУ http://netebu.ru проводится круглый стол
«Îðãà�èçàöèÿ �åòî�è÷åñêîãî ñîïðîâîæ�å�èÿ
ó÷èòåëåé �à÷àëü�ûõ êëàññîâ ïî ââå�å�èþ
ÔÃÎÑ ÍÎÎ ïîñðå�ñòâî� ðåãèî�àëü�îãî ñå-
òåâîãî �åòî�è÷åñêîãî îáúå�è�å�èÿ». Круглый
стол проводит СГБСУ ДПС «Костромской об-
ластной институт развития образования».

Приглашаем заместителей директоров ОУ, ме-
тодистов муниципальных и региональных мето-
дических служб принять участие в работе
круглого стола и обсуждении рассматриваемых
в ходе его проведения проблем.

Áëîê 3. Ñåòåâûå �åæðåãèî�àëü�ûå
ïðîåêò�ûå ãðóïïû (ÑÌÏÃ). 

Участники СМПГ работают над общей
содержательной темой, организуется не-
формальный целевой обмен опытом, со-
риентированный на разработку конкрет-
ного продукта, предназначенного для ре-
шения технологических аспектов органи-
зации образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ОО.
Это командный поиск решений значи-
мых проблем, консолидация усилий про-
фессиональных команд разных уровней;
решение проблемы проведения взаимной
внешней экспертизы разрабатываемых
методических продуктов (обмен материа-
лами участников групп); повышение
ИКТ-компетентности участников
СМПГ за счёт работы в режиме уда-
лённого доступа над совместным продук-
том и сетевого общения в активном ре-
жиме. 

Например, http://net-edu.ru/node/10985

ÑÅÒÅÂÀß ØÊÎËÀ ÌÅÒÎ�ÈÑÒÀ.

Ñåòåâàÿ �åæðåãèî�àëü�àÿ ïðîåêò�àÿ
ãðóïïà (ÑÌÏÃ) «È�ñòðó�å�òàðèé
�î�èòîðè�ãà ÓÓ�»

СЕТЕВАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА
сообщает о начале работы сетевой �åæ-
ðåãèî�àëü�îé ïðîåêò�îé ãðóïïû
(ÑÌÏÃ) «È�ñòðó�å�òàðèé �î�èòî-
ðè�ãà ÓÓ� «Ðàáîòà ñ èñòî÷�èêî� è�-
ôîð�àöèè» по апробации материалов,
разработанных в рамках проекта «Об-
новление системы управления начальной
школой в рамках деятельности экспери-
ментальной площадки ФГДОУ ДПО
АПК и ППРС на базе МДУ Инфор-
мационно-методический центр города
Томска. В 2011–2012 учебном году
участниками проблемно-творческих
групп из числа заместителей директоров 
г. Томска разработан инструментарий
оценки достижений школьников (крите-
рии и показатели для определения уровня
сформированности УУД «Работа с источ-
ником информации»).



кому воспитанию, музыкальных руководи-
телей дошкольных образовательных органи-
заций на Ïå�àãîãè÷åñêóþ �àñòåðñêóþ
«Òðåáîâà�èÿ ê ïðîâå�å�èþ è à�àëèçó
ñîâðå�å��îãî çà�ÿòèÿ â �ÎÎ â óñëîâèÿõ
ââå�å�èÿ ÔÃÎÑ �Î», которая организо-
вана и проводит муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационно-методи-
ческий центр» г. Томска. Цель педагогичес-
кой мастерской: организовать методическое
сопровождение педагогов России в вопро-
сах проведения и анализа современного за-
нятия.

Çà�à÷è:

1. Представить методические рекомендации
по организации и проведению непрерывной
непосредственно образовательной деятель-
ности в ДОО (на примере конспекта
и видеозанятия с детьми подготовительной
к школе группы по теме «Такие разные
пуговицы»).

2. Представить методическое пособие
«Организация и проведение проектной
и исследовательской деятельности с детьми
дошкольного возраста».

3. Представить шаблон анализа ННОД,
комментированный видеоанализ обсуждаемого
в рамках педагогической мастерской занятия.

4. Обсудить на брифинг-консультации с уча-
стниками межрегиональной проблемно-творче-
ской группы (далее ПТГ) «Формы и виды
образовательной деятельности» промежуточ-
ные результаты в выполнении технического
задания (разработка конспекта ННСД, кон-
спекта коррекционного занятия, вопросы
по организации и проведению современного
занятия как «занимательного дела»).

5. Дать техническое задание участникам
межрегиональной проблемно-творческой
группы.

Â õî�å ðàáîòû ïå�àãîãè÷åñêîé �àñòåð-
ñêîé:
� обсуждение основных содержательных
линий ФГТ и ФГОС ДО;

В октябре 2012 г. сформирована группа
из 52 участников из 13 регионов (Владимир-
ская, Мурманская, Свердловская, Тульская,
Калининградская, Костромская, Челябинская,
Московская, Ивановская, Оренбургская,
Владимирская области; Пермский край;
Республика Саха (Якутия).

Участники СМПГ приступили к апробации
Карты критериев и показателей достижения
УУД «Работа с источником информации».

Цель апробации: определить, возможна
ли (удобна ли для педагога) такая форма
для выявления уровня сформированности
УУД на предметном материале или/и
во внеурочнсй деятельности.

Ïåðâûé ôîðó� — 28–30 �îÿáðÿ 2012 ã.
Öåëü: обсуждение участниками группы воз-
никших вопросов по апробации Карты (выбор
предметных областей или диагностических ма-
териалов, процедура наблюдения, механизм
фиксации и обработки результатов). Этап
апробации продлится до 25 декабря 2012 г.

Âòîðîé ôîðó� — 25–27 �åêàáðÿ 2012 ã.
Öåëü: обсуждение по запросам оформления
экспертного заключения; о соответствии за-
явленных УУД требованиям ФГОС НСС;
о возможности выявления уровня сформиро-
ванности УУД методом педагогического на-
блюдения; определение, какие показатели на-
иболее полно отражают уровень сформиро-
ванности УУД, и какие показатели необхо-
димо доработать или отредактировать.

Òðåòèé ôîðó� — 22–24 ÿ�âàðÿ 2013 ã.
Öåëü: обсудить экспертные заключения: оце-
нить эффективность Карты для определения
уровня сформированности УУД «Работа
с источником информации».

http://net-edu.ru/node/16889

Ñ 18 ïî 20 �åêàáðÿ 2013 ãî�à ÑÅÒÅÂÀß

ØÊÎËÀ ÌÅÒÎ�ÈÑÒÀ приглашает методис-
тов ММС по дошкольному образованию, за-
местителей заведующих, старших воспитате-
лей, воспитателей, педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов, руководителей по физичес-

Å.Â. Âàñèëåâñêàÿ.  Ñåòåâàÿ øêîëà ìåòîäèñòà êàê ìîäåëü ñåòåâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
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� представление видеозанятия с детьми подго-
товительной к школе группы и комментирован-
ного видеоанализа к нему по теме «Такие раз-
ные пуговицы» (на примере реализации обра-
зовательной области «Социально-коммуника-
тивное развитие»);
� методические рекомендации по организации
и проведению современного занятия как одной
из форм НОД;
� обсуждение с участниками межрегиональных
ПТГ вопросов разработки, организации и про-
ведения.

В организации деятельности СМПГ реализу-
ются идеи французского педагога Селестена
Френе о расширении взаимодействия учащих-
ся, основанном на принципах организации
учебного процесса: 
� нет обучения, есть разрешение проблем, ана-
лиз, экспертиза;
� нет учебных заданий, есть постоянно зада-
ваемые вопросы; 
� нет оценок, но отличаются личные предло-
жения; 
� нет ошибок — есть недоразумения; 
� нет учебных планов, есть индивидуальное
и групповое планирование; 
� нет преподавателя, но есть преподаватель
организации общего дела3. 

Ìåõàíèçì ñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòíîñòè
ó÷àùåãîñÿ â ñåòåâîì èíôîðìàöèîííî-

îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå

Выделяются три уровня становления субъект-
ности учащегося в сетевой среде:

1. Начальное знакомство, когда связи пока ещё
потенциального участника с конкретной сетевой
средой только внешние, информация поступает
как напрямую, так и через мнения других.
На этом этапе привлекательность СШМ за-
ключается в тех возможностях и идеях, кото-
рые обеспечивают некий недостижимый в дру-
гих ситуациях уровень самореализации.

2. Погружение в среду СШМ связано с реги-
страцией на портале http://net-edu.ru/ и осво-
ением её инструментария и ресурсов. Позиция

пользователя на этом этапе объектно-
субъектная, но он уже осознаёт себя
субъектом деятельности, способным са-
мостоятельно искать решения в про-
блемных ситуациях. Ожидания сразу
получить необходимую информацию для
устранения затруднений в своей профес-
сиональной деятельности пока не нахо-
дят подтверждения. Эту ситуацию мож-
но определить как кризисную: она мо-
жет завершиться и отказом учащегося
от дальнейшего участия в деятельности
СШМ, и переходом в новое качествен-
ное состояние.

3. Активное взаимодействие (творческое
сотрудничество). На этом этапе осуще-
ствляется поддержка учащегося препода-
вателем в преодолении коммуникативных
барьеров, которые во многом связаны
с различными неопределённостями. Этот
уровень характеризуется ростом субъ-
ектности учащегося; он выступает в по-
зиции субъекта деятельности, проводи-
мой в контексте проблематики занятия
в рамках СШМ. Именно на этом уров-
не организуется его совместная деятель-
ность с другими участниками, но на-
правлена она первоначально преимуще-
ственно на реализацию индивидуальных
потребностей. На этом этапе ситуация
преобразуется в состояние осознания
учащимся своей самоценности и соци-
альной востребованности; он уже спосо-
бен к высокому уровню автономности,
что является в свою очередь первопри-
чиной стремления к совместной деятель-
ности, общению и сотрудничеству
с другими участниками СШМ. 

Ìåõàíèçì îðãàíèçàöèè 
àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè 

ó÷àùåãîñÿ â ñåòåâîé ñðåäå 

Представленность деятельности в струк-
туре личности указывает на то, что лич-
ность есть система открытая, динамиче-
ская, постоянно развивающаяся. В целях
целостного и всестороннего развития
личности все её подсистемы должны

3 Френе С. Избранные педагогические сочинения / Вступит.
статья Б.Л. Вульфсона. — М.: Прогресс, 1990.



новых профессиональных ролей, развития
горизонтальной или вертикальной карьеры
(когнитивно-технологическая составляющая
сетевого образования);

� отношение — позволяет оценить удов-
летворённость учащихся содержанием се-
тевых образовательных мероприятий и вы-
явить их желание принимать участие
в различных сетевых образовательных
проектах; определить понимание ими зна-
чимости и необходимости профессиональ-
ного общения в сетевом образовательном
пространстве для совершенствования про-
фессиональной педагогической деятельнос-
ти (рефлексивная составляющая повыше-
ния квалификации).

С другой стороны, оценка профессиональ-
ной компетентности проводится путём
сравнения полученных результатов с каки-
ми-либо нормами, средними величинами,
а также посредством сопоставления их
с результатами предыдущих диагностиро-
ваний с целью выявления характера про-
движения в развитии и в профессиональ-
ном росте учащегося.

В основе оценки учебной деятельности,
описываемой ризоматическим обучением,
лежат идеи канадского исследователя Дейва
Кормье о том, что нужно перестать оцени-
вать (Stop measuring learning), потому что
есть вещи, которые невозможно оценить.
Взамен он предлагает измерять и оценивать
прилагаемые учащимися усилия, взаимодей-
ствие и связи. Таким образом, важно пре-
доставить учащимся возможность быть от-
ветственными за их собственный путь
(Allow learners to be responsible for — and
measure their — learning journey)4. 

Таким образом, Сетевая школа методис-
та — Personal Learning Environment —
это среда, в которой предоставляется воз-
можность самостоятельно управлять своим
обучением и самостоятельно ставить учеб-
ные цели. ÍÎ

развиваться гармонически. Для этого в осно-
вание системы должен быть заложен систе-
мообразующий элемент. Некоторые исследо-
ватели считают, что таким элементом может
быть активность личности. Активность
(деятельность), осознанная самим учащимся,
представляет собой движение его к постав-
ленным целям. Сознание включается тогда,
когда возникает преграда — невозможность
достичь того, что требовалось. Следователь-
но, активность как биосоциальное свойство
личности не может существовать вне дея-
тельности, как не бывает и деятельности без
активного начала, то есть если говорить
о системообразующем основании целостной
системы, мы имеем в виду и деятельность.
Активная деятельность учащихся в сетевой
среде обеспечивается реализацией двух ос-
новных форм взаимодействия — совместная
деятельность и общение.

В педагогической трактовке понятие «взаимо-
действие» рассматривается как особый вид
совместной деятельности (И.И. Лицис и др.),
как особый способ её организации (А.С. Са-
мусевич и др.) и как компонент общения.

Для формирования конструктивного взаимо-
действия в пространстве СШМ используют-
ся три основных механизма: совместная дея-
тельность, координация и рефлексия. При
этом важно учитывать условия подготовки
учащегося к активному конструктивному вза-
имодействию в сетевом информационно-обра-
зовательном пространстве: обеспечение пси-
хологического комфорта, индивидуальный
подход, непрерывность процесса, практико-
ориентированная направленность.

Ìåõàíèçì îöåíèâàíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùåãîñÿ â ñåòåâîé ñðåäå

Он выявляется, с одной стороны, по следую-
щим критериям:

� качество — позволяет оценить эффектив-
ность сетевых образовательных мероприятий
путём изменения профессиональной позиции
каждого участника и готовности к освоению

Å.Â. Âàñèëåâñêàÿ.  Ñåòåâàÿ øêîëà ìåòîäèñòà êàê ìîäåëü ñåòåâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà

4 Dave Cormier [Электронный ресурс]. URL:
http://davecormier.com (дата обращения: 15.09.14).
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? ß èñïîëüçóþ íà óðîêàõ ïðåçåíòà-

öèè, ìíå õîòåëîñü áû óçíàòü

î êîíâåðòèðîâàíèè ïðåçåíòàöèé,

÷òî ýòî òàêîå?

Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Ãàçèíà, ó÷èòåëü

Лариса Николаевна, конверти-
ровать (то есть преобразовывать
в другие форматы) презентации
можно в формат exe (исполняе-
мый файл, готовая программа),
или, например, в видео-форма-
ты: avi, wmv, а также во Flash-
форматы: swf, flv и т.д. Если
Вы установите приложение
iSpring (http://www.ispring.ru/
ispring-suite), то у Вас в окне
PowerPoint появится дополни-
тельная вкладка, и Вы сможете
вставлять в презентации допол-
нительные объекты, включая
Flash-анимированные. Вы полу-
чите также возможность конвер-
тировать презентацию во Flash-
анимацию. На сайте методичес-
кого объединения физиков Вы
найдёте ссылку на презентацию,

подготовленную мной
по просьбе коллеги:

http://primnmcfizik.ucoz.ru/
load/dvigateli_vnutrennego_
sgoranija/1-1-0-2. Можно
сразу открыть эту презента-
цию в браузере http://primn-
mcfizik.ucoz.ru/dvs.swf и по-
смотреть, как выглядит пре-
зентация, конвертированная
в swf-формат. Обратите вни-
мание, что управлять
ею можно с помощью панели
в нижней части окна браузе-
ра (какого именно значения
не имеет).

Вот ссылки, которые помогут
Вам выбрать подходящий
конвертер:

http://www.downloadru.com/po
werpoint-slide-show-converter

http://informatikamosc.ucoz.ru/
index/konvertery/0-12

Нужно, правда, быть готовым
к тому, что после конвертиро-
вания в презентации могут
перестать работать ссылки
или изображение станет менее
чётким (при конвертировании,
например, в видео).

Если свою презентацию Вы
хотите конвертировать, чтобы
разместить на сайте, то можно
также сохранить её в формате
pdf или mht (такая возмож-
ность в Power Point есть).

? Êàê ñîçäàòü ôëåø-àíèìàöèè,

ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá?

Àëèíà Ñîÿí, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè

Алина, даже обычную пре-
зентацию, содержащую ани-
мацию или отдельные эффек-
ты анимации, можно конвер-
тировать во Flash-формат.
Для этой цели можно исполь-
зовать бесплатные конверто-
ры, например, slideshare

Êîíñóëüòàíò:  Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà Ñîëîâü¸âà,

çàâåäóþùèé êàôåäðîé èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 

è åñòåñòâåííûõ íàóê, Íåâñêèé èíñòèòóò ÿçûêà 

è êóëüòóðû,  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Óâàæàå�ûå êîëëåãè! Íåñî��å��î, ïðå�ñòàâèòü ó÷åá�ûé �àòåðèàë â ýëåêòðî��î� âè�å —
ïîñèëü�àÿ çà�à÷à �ëÿ êàæ�îãî ó÷èòåëÿ. Ó ñîâðå�å��îãî ó÷èòåëÿ åñòü öåëûé àðñå�àë ñðå�ñòâ
�ëÿ òîãî, ÷òîáû ñ�åëàòü òàêîé �àòåðèàë �å òîëüêî ñî�åðæàòåëü�û�, �î è âèçóàëü�î
ïðèâëåêàòåëü�û� �ëÿ �àøèõ èñêóø¸��ûõ ó÷å�èêîâ (�ëÿ êîòîðûõ ïðèâû÷�î è åñòåñòâå��î
ïðå�ñòàâëå�èå è�ôîð�àöèè âî âñ¸� ��îãîîáðàçèè ôîð�: ãðàôèêà, à�è�àöèÿ, âè�åî, çâóê).
À åñëè Âà� �å ïðèõî�èëîñü îáðàáàòûâàòü âè�åî- è çâóêîâóþ è�ôîð�àöèþ, ñîç�àâàòü
à�è�àöèþ, è�òåðàêòèâ�ûå ïðåçå�òàöèè, èëè ó Âàñ ïðè ýòî� âîç�èêëè ïðîáëå�û, èëè åñòü
ñî��å�èÿ ïðè îôîð�ëå�èè ó÷åá�ûõ �àòåðèàëîâ (è õîðîøî, åñëè ñî��å�èÿ åñòü!) — 
ýòà êî�ñóëüòàöèÿ �ëÿ Âàñ.
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(http://www.slideshare.net/) или
iSpring (ссылку на это приложе-
ние я давала в ответе на преды-
дущий вопрос). Правда, исполь-
зовать iSpring бесплатно можно
лишь ограниченный срок.

Для создания интерактивной
(управляемой) анимации можно
воспользоваться приложением
AdobeFlash, тогда Вам будут,
думаю, полезны видеоуроки
из моей книги «Компьютерные
технологии для преподавателя»,
так как одна из её глав как раз
посвящена созданию такой ани-
мации для дидактических целей.
Если приложение AdobeFlash
у Вас не установлено, то можно
скачать бесплатную portable-
версию на портале
http://portable4pro.ru/foto/portab
le-adobe-flash-cs5-pro-fixed-11-0-
0-485-2010-russkij.html

? Ó íàñ â øêîëå íà íåêîòîðûõ êîì-

ïüþòåðàõ óñòàíîâëåíû îïåðàöè-

îííûå ñèñòåìû MS Windows, à

íà äðóãèõ Linux. Ýòî íåóäîáíî òåì,

÷òî ïðåçåíòàöèè, ñäåëàííûå â îäíîé

ñèñòåìå, íåêîððåêòíî âîñïðîèçâî-

äÿòñÿ â äðóãîé ñèñòåìå. ×òî Âû ïîðå-

êîìåíäóåòå ïî ýòîìó ïîâîäó? È åù¸

íåáîëüøîé âîïðîñèê: ìíå ïîñîâåòî-

âàëè èñïîëüçîâàòü îáëà÷íûé ñåðâèñ

Google, â òîì ÷èñëå è ïî ñîçäàíèþ

ïðåçåíòàöèé, è ÷òî ýòî ðåøèò ìîè

ïðîáëåìû. Èñïîëüçóåòå ëè Âû èõ?

È ÷òî Âû äóìàåòå íàñ÷¸ò îáëà÷íûõ

ñåðâèñîâ?

Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Ìîæåéêî,

ó÷èòåëü

Вы правы, Алексей Николае-
вич, создавая презентации
в Microsoft Power Point, нужно
быть готовым к тому, что пол-
ной совместимости с Open
Office.org. Impress (для Linux)

не будет, и некорректность
отображения при демонстра-
ции пока неизбежна.

В этом одна из причин того,
что для вышедшего
в 2011 году комплекта моих
учебников «Информатика
и ИКТ» мне пришлось со-
здавать не один, а два элек-
тронных учебника (под Linux
и Windows), которые ориен-
тированы на сходные по на-
значению программные про-
дукты для разных операцион-
ных систем. Я бы посовето-
вала создавать по две презен-
тации (одинаковые по содер-
жанию) в форматах: pptx
и odp и оформленные — од-
на в соответствии с возмож-
ностями, которые предостав-
ляет MS Office, другая —
Open Office.org.

Что касается создания пре-
зентаций в таких облачных
сервисах, как, например,
Google Документы
(https://docs.google.com) или
Prezi (http://prezi-
narusskom.ru/), то могу Вам
их рекомендовать. Однако
нужно иметь в виду, что есть
вероятность некорректного
отображения готовых презен-
таций, которые Вы будете
в них загружать. Студентам
и ученикам я рассказываю
о таких сервисах, показываю,
как их можно использовать
для групповой работы над
проектами, но пока возмож-
ности этих приложений для
дидактических целей мне ка-
жутся более скромными. Кро-
ме того, если Вы храните до-
кументы в «облаках», естест-
венно, необходим гарантиро-
ванный доступ в Интернет
в любое время.

? Î÷åíü õî÷åòñÿ íàó÷èòüñÿ ñî-

çäàâàòü òåñòîâûå çàäàíèÿ

â ïðåçåíòàöèÿõ, ñ èñïîëüçîâàíèåì

òåñòîâîãî ìàòåðèàëà è ôîòî-,

âèäåîäîêóìåíòîâ.

Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Êóëèêîâ,

ó÷èòåëü èñòîðèè

Николай Владимирович,
организовать тестирование
в презентации можно с помо-
щью элементов управления,
которые есть на вкладке
Ðàçðàáîò÷èê. 

С помощью такого элемента,
как Ôëàæîê (элемент
ActiveX), можно организовать
выбор ответа из предложен-
ных вариантов. Затем нужно
проверить правильность вы-
бранного ответа. При необхо-
димости (если выбран непра-
вильный ответ) можно повто-
рить попытку, предварительно
сбросив ответы.

Чтобы работал такой сцена-
рий, нужно:

1) поместить на слайд текст
вопроса, открыв вкладку Ðàç-
ðàáîò÷èê и выбрав из группы
Ýëå�å�òû óïðàâëà�èÿ эле-
мент Ïî�ïèñü, затем обозна-
чить, не отпуская левую
кнопку мыши, место его рас-
положения на слайде;

2) щёлкнуть на вкладке Ðàç-
ðàáîò÷èê на кнопке Ñâîéñòâà
и в окне свойств элемента
в качестве значения Caption
ввести текст вопроса, нажать
на клавиатуре Enter (при этом
вопрос появится на слайде);

3) поместить на слайде под
вопросом столько элементов
Ôëàæîê (checkbox), сколько
вариантов ответов у Вас
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предполагается, и в панели
свойств для каждого элемента
в качестве свойства Caption
ввести текст варианта ответа; 

4) потом добавить на слайд
ещё две Ê�îïêè (Button) и два
элемента Íà�ïèñü (Label);

5) шёлкнув два раза на первой
кнопке (назовём её Ïðîâå-
ðèòü), перейти в режим редакти-
рования и ввести текст процеду-
ры подсчёта результата.

Процедурой здесь называется
небольшая программа, с помо-
щью которой, например, при на-
жатии кнопки, с которой проце-
дура связана, можно организо-
вать выполнение определённых
действий:

Private Sub CommandButton1_Click()

k = 0

If CheckBox1.Value = True And

CheckBox2.Value = False And

CheckBox3.Value = False Then k = k + 1

Label3.Caption = k

End Sub

6) щёлкнув потом так же
на второй кнопке Ñáðîñ îòâå-
òîâ, ввести текст процедуры для
сброса флажков: 

Private Sub CommandButton2_Click()

CheckBox1.Value = False

CheckBox2.Value = False

CheckBox3.Value = False

Label3.Caption = 0

End Sub

На вкладке Ðàçðàáîò÷èê есть
кнопка Visual Basic — команда
запуска соответствующего ре-
дактора, с помощью которой
можно в дальнейшем переходить
в режим просмотра и редактиро-
вания всех процедур. 

Тест будет работать в режи-
ме Ïîêàçà ñëàé�à. Вставлять
изображения и видео
на слайд с тестом можно
с помощью команд вкладки
Âñòàâêà. 

? ß õî÷ó ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ

ó Âàñ ïî òåìå «Ñîçäàíèå èí-

òåðàêòèâíûõ ïðåçåíòàöèé». Êàêèå

ïðîãðàììû ëó÷øå èñïîëüçîâàòü?

Íàïðèìåð, â ñâîåé ïðåçåíòàöèè

ÿ õî÷ó ðàçìåñòèòü è êðîññâîðä

(â ñåðåäèíå ïðåçåíòàöèè) è òåñò

(â êîíöå ïðåçåíòàöèè äëÿ êîí-

òðîëÿ çíàíèé).

Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâà

Светлана, если Вы обычно ис-
пользуете для создания пре-
зентаций MS PowerPoint, то
в этой программе легко мож-
но создавать и тесты, и кросс-
ворды. Одну из технологий
создания тестового задания
я описала в ответе на преды-
дущий вопрос. Что касается
кроссвордов, то можно ис-
пользовать для их создания
таблицу. Вставить её на слайд
можно так: щёлкнуть
на вкладке Âñòàâêà, выбрать
Òàáëèöà, в выпадающем спис-
ке выбрать строку Òàáëèöà
Excel. Ячейки таблицы будут
служить клетками кроссворда.
Щёлкнув на любой ячейке,
затем на вкладке Ãëàâ�àÿ
в группе Ñòèëè выберите
Óñëîâ�îå ôîð�àòèðîâà�èå,
Ïðàâèëà âû�åëå�èÿ ÿ÷ååê,
Ðàâ�î и в появившемся окне
задайте условие, при выполне-
нии которого изменится цвет
ячейки. Применив условное
форматирование ячеек, Вы
сможете сделать интерактив-
ный кроссворд, клетки которо-
го будут менять цвет при вво-
де правильных букв.

? Â øêîëå, ãäå ÿ ðàáîòàþ,

íà êîìïüþòåðå óñòàíîâëåí

Open Office. org, è ìíå õîòåëîñü

óçíàòü, åñòü ëè âîçìîæíîñòü ñî-

çäàíèÿ òåñòîâ â ïðåçåíòàöèè

ñðåäñòâàìè ïðîãðàììû Open

Office.org Impress?

Îëüãà Âèêòîðîâíà Áàäàåâñêàÿ,

ó÷èòåëü

Ольга Викторовна, для созда-
ния в презентациях тестов
(как уже упоминалось) можно
использовать элементы управ-
ления. Чтобы в окне програм-
мы Open Office.org Impress
появилась соответствующая
панель, нужно выбрать
в Ãëàâ�î� �å�þ команду
Âè�, в её списке выбрать ко-
манду Ïà�åëè è�ñòðó�å�òîâ
и из меню этой команды вы-
брать строку Ýëå�å�òû
óïðàâëå�èÿ. 

На появившейся после этого
панели выбирают нужный
элемент (например, кнопки,
флажки, переключатели)
и помещают его на слайд.
Для каждого элемента есть
мастер его настройки (одна
из кнопок на панели так
и называется Ìàñòåð). По-
следовательность дальнейших
действий совпадает с той, ко-
торую я уже описывала в от-
вете на вопрос, касающийся
создания теста в MS
PowerPoint.

? Ó ìåíÿ íèêàê íå ïîëó÷àåòñÿ

âñòàâèòü ìóçûêó â ïðåçåíòà-

öèþ òàê, ÷òîáû äëÿ ðàçíûõ ñëàé-

äîâ çâó÷àëà ðàçíàÿ ìóçûêà. 

Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Ñêîêîâà 

Татьяна Борисовна, если Вы
вставили нужную музыку
из файла на слайд, осталось
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только настроить воспроизведе-
ние с помощью панели Íàñò-
ðîéêà à�è�àöèè. Чтобы она
появилась, нужно (предвари-
тельно выделив объект на слай-
де) щёлкнуть на кнопке Íàñò-
ðîéêà à�è�àöèè на вкладке
À�è�àöèÿ. Затем в этой панели
щёлкнуть на строке, соответст-
вующей объекту, правой кноп-
кой мыши и выбрать из контек-
стного меню команду Ïàðà�åò-
ðû ýôôåêòîâ. Остаётся лишь
в появившемся окне выполнить
нужные настройки для начала
и окончания воспроизведения
(Ïî ùåë÷êó, Ïîñëå òåêóùåãî
ñëàé�à, Ïîñëå ñëàé�à с указан-
ным номером).

? Ìíå íåîáõîäèìà Âàøà êîíñóëü-

òàöèÿ ïî ïîâîäó òîãî, êàê ñäå-

ëàòü ïðåçåíòàöèþ ïðèìåíèìîé

íà ðàçíûõ óðîêàõ ðàçíûõ ïðåäìåòîâ.

Ìåäèàòåêà â øêîëå — íåîáõîäè-

ìîñòü, ðåàëüíîñòü, íàó÷íàÿ îðãàíè-

çàöèÿ òðóäà. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íå-

êîòîðûå ìîè ïðåçåíòàöèè ïî õèìèè

ìîã ïðèìåíÿòü ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ

êëàññîâ.

Ãàëèíà Ìàëûøåâà 

Очень важный вопрос, Галина!
Действительно, если уж мы при-
лагаем усилия для создания ин-
тересного и полезного учебного
материала, то хочется, чтобы
он использовался многократно, 
и не только автором.

Если предполагается использо-
вать презентацию для объясне-
ния нового материала, то можно
сделать её многоуровневой. На-
пример, на первом слайде можно
разместить оглавление в виде
гиперссылок на каждую часть
темы (меню первого уровня) и
в начале каждой части также

сделать гиперссылки (меню
второго уровня с указанием
класса, например) на те слай-
ды, на которых материал из-
ложен соответствующим обра-
зом (в упрощённом варианте
или более подробно).

? Ìîÿ âåðñèÿ îòâåòà íà âîïðîñ

«êàê íàéòè òó ãðàíü èñïîëüçî-

âàíèÿ ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ»,

çà êîòîðîé èõ èñïîëüçîâàíèå ñòà-

íîâèòñÿ ñàìîöåëüþ: âñ¸ ïðîñòî —

åñëè ìîæíî ñäåëàòü ÷òî-òî áåç

êîìïüþòåðà, çíà÷èò, íàäî äåëàòü

ýòî áåç êîìïüþòåðà.

Äìèòðèé Êîðíèëîâ 

Дмитрий, мне понятна Ваша
точка зрения. Можно подкре-
пить её словами «ведь учили
и учились же раньше без ком-
пьютеров, и при этом непло-
хо!». Это справедливо. Тем
не менее, уверена, что если
можно что-то сделать и без
компьютера, то при использо-
вании компьютера удаётся до-
стичь лучшего результата (на-
гляднее представить материал,
увлечь учеников, разнообра-
зить объяснение, сделать про-
цесс более динамичным
и т.д.). От таких возможнос-
тей отказываться ни в коем
случае нельзя. Их использова-
ние не заменяет и, надеюсь,
никогда не заменит живое об-
щение, но отлично дополняет
его. Думаю, что «можно без
компьютера» и «лучше без
компьютера» — не одно
и то же. Главное, мне кажет-
ся, как и во всём, — целесо-
образность.

? ß — áèîëîã è ñ÷èòàþ, ÷òî

îáúåêòû æèâîé ïðèðîäû íà-

äî âèäåòü íà ïàðòàõ, èõ ðàññìàò-

ðèâàòü, òðîãàòü, íþõàòü. Íî èíî-

ãäà íàäî áûñòðî ïîêàçàòü ïîä-

áîðêó íåîáû÷íûõ ðàñòåíèé, æè-

âîòíûõ, ÿâëåíèé, êîòîðûå óâè-

äåòü íàì íåäîñòóïíî. Ìåíÿ èíòå-

ðåñóþò ìåòîäè÷åñêèå è ïñèõîëî-

ãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñîçäàíèþ

ïðåçåíòàöèé.

Åëåíà Èâàíîâíà Âèøíÿêîâà

Согласна с Вами, Елена Ива-
новна. Живое и настоящее, как
правило, предпочтительнее
виртуального. Но то, что недо-
ступно для показа по той или
иной причине, конечно, мож-
но продемонстрировать в пре-
зентации. Она может служить
учебным пособием, объединяю-
щим и план-конспект урока,
и учебный фильм, и анимиро-
ванную модель, и яркие иллю-
страции, и схемы и т.д. 

Ìåòî�è÷åñêèå òðåáîâà�èÿ:

1) чёткая продуманная струк-
тура;

2) лаконичный текст, ото-
брать нужно только самое
главное и излагать тезис-
но (читать с экрана длинные
«книжные» предложения уче-
никам трудно, такой текст
вряд ли запомнится);

3) слайдов для урока не бо-
лее 12, а лучше и того мень-
ше (на 10-м внимание уже
рассеивается даже у прилеж-
ных учеников);

4) текст обязательно под-
креплять иллюстративным или
видеоматериалом хорошего
качества, не должно быть
слайдов без иллюстраций или
слайдов, на которых одни
иллюстрации;

5) нужно сделать текст «вы-
пуклым»: для облегчения
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понимания выбрать способы вы-
деления основного текста, опре-
делений, выводов, но не исполь-
зовать более трёх цветов и трёх
разных шрифтов.

Ïñèõîëîãè÷åñêèå è ýñòåòè÷åñ-
êèå òðåáîâà�èÿ:

1) при выборе оформления глав-
ный критерий отбора вырази-
тельных средств (цвета, шрифта,
эффектов и т.д.) — это «чита-
бельность», поэтому лучше
не использовать текстуры для
фона, а для текста — цвет
шрифта, который на выбранном
фоне плохо виден;

2) предпочтение лучше отдавать
пастельным, тёплым тонам, из-
бегать тёмных и серых;

3) текст разбить на небольшие
абзацы, между которыми вста-
вить интервалы для облегчения
восприятия;

4) не использовать плохо со-
четаемые или несочетаемые
цвета (проверить себя на вла-
дение темой можно с помощью
виртуальной модели Большого
цветового круга Освальда

http://color-wheel-pro.soft112.com/,
используемого дизайнерами);

5) не менять размер шрифта
от слайда к слайду;

6) лучше не использовать
шаблоны дизайна, они до-
ступны всем и изрядно наску-
чили, способны испортить об-
щее впечатление;

7) не использовать много
разных эффектов анимации,
лучше выбрать один-два
и применять для конкретных
дидактических целей (напри-
мер, чтобы сделать акцент
на определении, организовать
последовательность появления
объектов и т.п.);

8) объекты не должны появ-
ляться на слайде слишком
быстро или слишком медлен-
но, что приводит к быстрому
утомлению аудитории.

Как Вы понимаете, это ос-
новные требования, но далеко
не все. В любом случае здра-
вый смысл, чувство меры
и целесообразность помогут
принять правильное решение.

? Âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðî-

öåññ ïðåçåíòàöèé ïðîñòî íå-

îáõîäèìî. ß ó÷èòåëü ãåîãðàôèè, 

è ïî ýòîìó ïðåäìåòó âñåãäà íàé-

ä¸òñÿ ìíîãî êðàñî÷íûõ ðèñóíêîâ,

ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ, è âàæ-

íî óìåòü âñ¸ ýòî êðàñèâî îôîð-

ìèòü è ïðåïîäàòü ìàòåðèàë. Ñêà-

æèòå, êàê íå çàãðóæàòü ïðåçåíòà-

öèþ ëèøíåé èíôîðìàöèåé?

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ãàìàåâà 

Вы отчасти сами ответили
на свой вопрос. При создании
презентации следует выстроить
учебный материал в нужной
Вам последовательности в виде
иллюстрированного плана-кон-
спекта. Иллюстрации, карты,
видеофрагменты или ги-
перссылки на них и другие
элементы должны сопровож-
даться краткими пояснениями,
определениями и т.д. Ключевое
слово здесь — краткими (на-
пример, теми, которые Вы бы
предложили ученикам записать
в свои тетради). Все слайды
презентации обязательно долж-
ны быть оформлены в одном
стиле. Методические, психоло-
гические и эстетические требо-
вания к учебным презентациям
я уже описывала. ÍÎ
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Ðîññèéñêàÿ (ãðàæ�à�ñêàÿ) è�å�òè÷�îñòü ÷åëîâåêà — ýòî ñâîáî��îå îòîæ�åñòâëå�èå
è� ñåáÿ ñ ðîññèéñêè� �àðî�î�, è�åþùåå �ëÿ �åãî ç�à÷è�ûé ñ�ûñë; îùóùå�èå
è îñîç�à�èå ïðè÷àñò�îñòè ïðîøëî�ó, �àñòîÿùå�ó è áó�óùå�ó Ðîññèè. Íàëè÷èå
ðîññèéñêîé è�å�òè÷�îñòè ïðå�ïîëàãàåò, ÷òî �ëÿ ÷åëîâåêà �å ñóùåñòâóåò «ýòîãî
ãîðî�à», «ýòîé ñòðà�û», «ýòîãî �àðî�à», �î åñòü «�îé (�àø) ãîðî�», «�îÿ (�àøà)
ñòðà�à», «�îé (�àø) �àðî�». 

� российская идентичность � гражданин � историческая почва � менталитет 
� воспитание патриотизма � положительная школьная идентичность 
� опыт гражданственности

Çадача формирования российской
идентичности у школьников, объяв-
ленная стратегической в новых обра-
зовательных стандартах, предполагает
качественно новый подход педаго-
гов — по содержанию, технологиям
и ответственности — к традиционным 

проблемам развития гражданского само-
сознания, патриотизма, толерантности
школьников, владению ими родным

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ
(проект № 14-06-00089а).



ной среде класса и школы, но выводит их
во внешкольную общественную среду.
Только в самостоятельном общественном
действии, действии для людей и на людях,
которые не являются «ближним кругом»
и вовсе не обязательно положительно наст-
роены к нему, молодой человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт
о том, как стать) общественным деятелем,
свободным человеком, гражданином страны.

Уже это, далеко не полное перечисление
показывает, что задача формирования рос-
сийской идентичности вполне обоснованно
претендует на ключевую, поворотную зада-
чу в актуальной воспитательной политике. 

В современной педагогической науке граж-
данская (российская) идентичность школь-
ника плодотворно рассматривается как:
� единство определённого типа знаний,
ценностей, эмоциональных переживаний
и опыта деятельности (А.Г. Асмолов,
А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,
В.А. Тишков);
� сложная взаимосвязь исторической па-
мяти, гражданского самосознания и про-
ектного сознания (А.А. Андрюшков,
Ю.В. Громыко). 

На наш взгляд, не менее продуктивным
является рассмотрение гражданской иден-
тичности в ракурсе школьной идентич-
ности ребёнка. 

Почти трюизм, что любовь ребёнка к Ро-
дине начинается с любви к семье, школе,
малой родине. Именно в небольших сооб-
ществах, где люди особенно близки друг
другу, зарождается та «скрытая теплота па-
триотизма», о которой писал Л.Н. Толстой
и которая наилучшим образом выражает
переживание человеком гражданской иден-
тичности. То есть российская идентичность
юного человека формируется на основе
идентичности семейной, школьной, идентич-
ности с территориальным сообществом. 

Очевидно, что предмет особой ответствен-
ности школы — школьная идентичность
ребёнка. Что это такое? Это переживание

языком. Так, если педагог в своей работе
ориентируется на формирование российской
идентичности у школьника, то:

� в гражданском образовании он не может
позволить себе работать с понятиями «граж-
данин», «гражданское общество», «демокра-
тия», «отношения общества и государства»,
«права человека» как умозрительными абст-
ракциями, в сугубо информативном стиле,
а должен работать с традицией и особеннос-
тями восприятия этих понятий в русской
культуре, применительно к нашей историчес-
кой почве и менталитету;

� в воспитании патриотизма педагог делает
ставку не на становление у ребёнка нерефлек-
сивной гордости за «своё» или своеобразной
избирательной гордости за страну (гордость
только за успехи и достижения), а стремится
воспитать целостное принятие и понимание
прошлого, настоящего и будущего России
со всеми неудачами и успехами, тревогами
и надеждами, проектами и «прожектами»;

� педагог работает с толерантностью
не столько как с политкорректностью (мод-
ным трендом секулярного общества потреб-
ления), сколько как с практикой понимания,
признания и принятия представителей других
культур, исторически укоренённой в россий-
ской традиции и менталитете;

� формируя историческое и политическое со-
знание школьников, педагог погружает их
в диалог консервативного, либерального
и социал-демократического мировоззрений,
который является неотъемлемой частью рус-
ской культуры как культуры европейской;

� обучение русскому языку происходит
не только на уроках словесности, но на лю-
бом учебном предмете и за пределами урока,
в свободном общении с воспитанниками; жи-
вой русский язык становится универсалией
школьной жизни;

� педагог не ограничивается коммуникацией
с воспитанниками в защищённой, дружествен-
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и осознавание ребёнком собственной причаст-
ности к школе, имеющее для него значимый
смысл. Зачем это нужно? Школа — это пер-
вое место в жизни ребёнка, где он выходит
за пределы кровнородственных связей и отно-
шений, начинает жить среди других, разных
людей, в обществе. Именно в школе ребёнок
превращается из семейного человека в челове-
ка общественного.

В чём продуктивность понятия «школьная
идентичность ребёнка»? В привычном ролевом
прочтении ребёнок в школе выступает как уче-
ник, мальчик (девочка), друг, гражданин и т.д.
В идентификационном прочтении школь-
ник — «ученик своих учителей», «друг своих
одноклассников», «гражданин (или обыватель)
школьной общности», «сын (дочь) своих роди-
телей» и т.д. То есть ракурс идентичности
позволяет более глубоко увидеть и понять,
благодаря кому или чему школьник ощущает
себя связанным (или не связанным) со школь-
ной общностью, что или кто рождает в нём
причастность школе. И оценить, диагностиро-
вать качество тех мест и людей в школе,
которые порождают у ребёнка причастность.

Вот наше видение этих мест и людей:

Школьная идентичность позволяет уви-
деть, связывает ли школьник свои успе-
хи, достижения (так же, как и неудачи)
со школой; является ли школа значимым
для него местом или нет.

Низкие показатели идентичности будут
свидетельствовать о том, что школа
не значима или мало значима для ре-
бёнка. И даже если объективно он как
ученик успешен, то источник этой ус-
пешности не в школе (а, например,
в семье, репетиторах, внешкольном до-
полнительном образовании и т.п.).

Высокие показатели идентичности будут
свидетельствовать о том, что школа зани-
мает важное место в жизни ребёнка, зна-
чима для него. И даже если объективно
он не слишком успешен как ученик,
то его личное достоинство, его самоуваже-
ние проистекают из его школьной жизни.

Поскольку мы предположили, что каждая
из указанных выше идентичностей форми-
руется в школе в определённых «местах»

Èäåíòèôèêàöèîííàÿ ïîçèöèÿ Ìåñòî ôîðìèðîâàíèÿ ýòîé ïîçèöèè
ðåá¸íêà â øêîëå

Ñûí (äî÷ü) ñâîèõ ðîäèòåëåé Ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå èëè ñòèõèéíûå ñèòóàöèè â øêîëå, ãäå ðåá¸íîê îùóùàåò 
ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëåì ñâîåé ñåìüè (äèñöèïëèíàðíàÿ çàïèñü â äíåâíèê, óãðîçà 
ó÷èòåëÿ ïîçâîíèòü ðîäèòåëÿì, ïîîùðåíèå çà óñïåõ è ò.ä.)

Äðóã ñâîèõ øêîëüíûõ òîâàðèùåé Ñâîáîäíîå, âíåøíå íåðåãëàìåíòèðîâàííîå, íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå 
ñ îäíîêëàññíèêàìè è ñâåðñòíèêàìè

Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé Âñå ó÷åáíûå ñèòóàöèè, êàê íà óðîêàõ, òàê è âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
(êðóæêè, ôàêóëüòàòèâû, ñïîðòèâíûå ñåêöèè è ò.ä.); ó÷åáíîå îáùåíèå ñ ó÷èòåëÿìè

«Ãðàæäàíèí êëàññà» Âíóòðèêëàññíûå ñîáûòèÿ, äåëà, ìåðîïðèÿòèÿ; ñàìîóïðàâëåíèå â êëàññå
(êëàññíîãî êîëëåêòèâà)

«Ãðàæäàíèí øêîëû» Øêîëüíûå ñîáûòèÿ, äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
(øêîëüíîãî ñîîáùåñòâà) â øêîëå, äåòñêî-âçðîñëîå ñîóïðàâëåíèå, øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå, 

øêîëüíûå êëóáû, ìóçåè è ò.ï.; âíåó÷åáíîå îáùåíèå ñ ó÷èòåëÿìè

«Ãðàæäàíèí îáùåñòâà» Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû â øêîëå; àêöèè è äåëà, íàïðàâëåííûå íà âíåøêîëüíóþ 
ñîöèàëüíóþ ñðåäó; äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè. 
Èíèöèèðîâàííîå øêîëîé îáùåíèå ñ äðóãèìè ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè

×ëåí ñâîåé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû Âñå ñèòóàöèè â øêîëå, àêòèâèçèðóþùèå ó ðåá¸íêà ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè

×ëåí ñâîåé ðåëèãèîçíîé ãðóïïû Âñå ñèòóàöèè â øêîëå, àêòèâèçèðóþùèå ó ðåá¸íêà ÷óâñòâî ðåëèãèîçíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè



телей школьник может себя чувствовать,
когда учителя его хвалят или, напротив,
ругают, а гражданином класса — когда
ему удаётся воплотить свои идеи, замыс-
лы в классном коллективе или когда ему
навязывают то или иное поручение). Нас
интересовали не только сам факт пережи-
вания как показатель того, что школа
в конкретном аспекте не оставляет ребён-
ка равнодушным, но ещё и природа этого
переживания. Мы также нивелировали
разброс значений того или иного показа-
теля по школам, определив среднестатис-
тическое значение для 22 школ.

Вот какие значения по каждому аспекту
школьной идентичности были получены:

(процессах, деятельностях, ситуациях), то низ-
кие показатели по той или иной идентификаци-
онной позиции могут показать нам «узкие мес-
та» школьной жизни, а высокие показатели —
«точки роста». Это может стать началом «пе-
резагрузки» школьной жизнедеятельности, за-
пуском процесса развития.

Мы располагаем результатами исследования
(с помощью социологической анкеты) школь-
ной идентичности учащихся 7–11-х классов
из 22 школ крупных городов России. Мы
отбирали школы, которые населением и пе-
дагогической общественностью считаются
«хорошими»; при этом сами школы полага-
ют, что у них весьма неплохо организована
воспитательная деятельность.
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Èäåíòè÷íîñòü Ïåðåæèâàåòñÿ Íå ïåðåæèâàåòñÿ
(% ó÷àùèõñÿ) (% ó÷àùèõñÿ)

ïîçèòèâíî íåãàòèâíî

Ñûí (äî÷ü) ñâîèõ ðîäèòåëåé 40% 25% 35%

Äðóã ñâîèõ øêîëüíûõ òîâàðèùåé 76% 9% 15%

Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé 50% 20% 30%

Ãðàæäàíèí êëàññà 42% 13% 45%
(íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

Ãðàæäàíèí øêîëû 24% 11% 65%
(íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

Ãðàæäàíèí îáùåñòâà 10% 5% 85%
(íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

×ëåí ñâîåé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû 30% 20% 50%

×ëåí ñâîåé ðåëèãèîçíîé ãðóïïû 15% 10% 75%

Для того, чтобы наглядно продемонстриро-
вать некоторые ключевые тенденции, приве-
дём обобщённые данные по школам. Мы ус-
тановили различение по конкретным аспек-
там школьной идентичности на уровне «пере-
живается — не переживается», уточнив при
этом, переживается позитивно или негативно
(очевидно, например, что сыном своих роди-

Выводы в отношении гражданской (рос-
сийской) идентичности школьников, при-
нявших участие в исследовании: 
� только 42% подростков ощущают себя
положительно причастными к своему
классному коллективу «гражданами»,
то есть людьми, «делающими нечто, пусть
даже самое простое, что затрагивает
жизнь их школьного класса»;
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� ещё меньше — 24% подростков ощущают
себя «гражданами школьного сообщества»; 
� всего лишь один из десяти учащихся выйдет
из школы с чувством гражданина (не-обывате-
ля) нашего российского общества.

Напомним, что эта ситуация, которую
со всей определённостью можно назвать си-
туацией отчуждения, зафиксирована нами
в образовательной реальности так называе-
мых хороших школ. Несложно представить,
что происходит в остальных.

Êàêîâ âûõîä? 

На наш взгляд, в ситуации отчуждения детей
от школы ответственная воспитательная поли-
тика может быть только политикой идентично-
сти. Что бы мы ни делали в школе, какие бы
новые проекты и технологии не предлагали,
какие бы традиции не хотели сохранить, мы
всё время должны спрашивать себя: «Рождает
ли это свободную причастность детей школе?
Захочет ли ребёнок себя с этим идентифици-
ровать? Всё ли мы продумали и сделали для
того, чтобы у него возникла причастность нам?
Почему вдруг то, что мы так старательно, та-
кими усилиями сделали, не воспринимается де-
тьми?». И тогда мы не будем гоняться за но-
винками от педагогики, выдавать нашу инер-
цию и нелюбопытство за верность традиции,
бездумно следовать образовательным модам,
бросаться исполнять политические и социаль-
ные заказы, а будем работать вглубь, на дей-
ствительное развитие личности, на социальное
наследование и преобразование культуры. 

К примеру, школа сталкивается с социальной
пассивностью подростков. Конечно, можно на-
ращивать ресурс обществоведческих дисцип-
лин, провести серию бесед «Что значит быть
гражданином?» или организовать работу
школьного парламента, но эта работа, в луч-
шем случае, снабдит учащихся полезным соци-

альным знанием, сформирует положи-
тельное отношение к общественному
действию, но не даст опыта самостоя-
тельного действия в социуме. Между
тем мы прекрасно понимаем, что знать
о том, что такое гражданственность, да-
же ценить гражданственность, вовсе
не значит поступать как гражданин,
быть гражданином. А вот технология,
предполагающая движение от (1) про-
блемно-ценностной дискуссии подрост-
ков к (2) переговорной площадке под-
ростков с представителями местной вла-
сти и общественных структур и далее
к (3) востребованному территориальным
сообществом детско-взрослому социаль-
ному проекту выводит подростков в са-
мостоятельное общественное действие. 

Таким образом, действительное, неими-
тационное формирование российской
(гражданской) идентичности учащихся
возможно только на основе их положи-
тельной школьной идентичности. Имен-
но посредством приобретённых в школь-
ной жизни ощущений, сознания и опыта
гражданственности (в делах класса,
школьного сообщества, в социальных
инициативах школы) у юного человека
может созреть устойчивое понимание
и видение себя как гражданина страны.
Школа, с которой дети себя не иден-
тифицируют, к которой не ощущают
причастности, не воспитывает граж-
дан, даже если это декларирует
в своих концепциях и программах.

И ещё один важный эффект «полити-
ки идентичности» в сфере воспитания:
она может помочь если не объединить-
ся, то хотя бы не порвать друг с дру-
гом консерваторам, либералам и соци-
ал-демократам российского образова-
ния. Каковыми мы все, педагоги (каж-
дый, разумеется, кем-то одним и
на свой лад), являемся. ÍÎ
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
ïîäðîñòêîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

À��à Èâà�îâ�à Íèõîòè�à,
магистрант Кубанского государственного университета, г. Краснодар

Î 

Ñîöèàëü�ûå ñåòè êàê ôîð�à êî��ó�èêàöèè îêàçûâàþò îãðî��îå âëèÿ�èå �à æèç�ü
ñîâðå�å��îãî ÷åëîâåêà. Ìàñøòàáû ýòîãî ÿâëå�èÿ ñòîëü âåëèêè, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî
�å ïðå�ñòàâëÿåò ñåáå æèç�ü áåç îáùå�èÿ â òîé èëè è�îé ñîöèàëü�îé ñåòè.
Ïîÿâèâøèñü �å ñòîëü �àâ�î, êàê ëþáàÿ ñîâðå�å��àÿ òåõ�îëîãè÷åñêàÿ «èãðóøêà»,
ñîöèàëü�ûå ñåòè, áåçóñëîâ�î, ïðèâëåêàþò ê ñåáå ïî�ðîñòêîâ. Ïî �à��û� �åêîòîðûõ
èññëå�îâà�èé è�å��î ïî�ðîñòêè — ïðåâàëèðóþùàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ àó�èòîðèè
ñîöèàëü�ûõ ñåòåé. 

� Интернет � социальные сети � социальная идентичность � персональная
идентичность � Я-реальное � Я-виртуальное

именно посредством общения. Они жи-
вут в мире различных ролей, предлагае-
мых многочисленными 

группами — семьёй, друзьями, соци-
альными институтами. Современная ин-
тернет-среда позволяет подростку «про-
жить» те роли, которые в реальной
жизни «сыграть» затруднительно,
но сделать это необходимо, чтобы либо
принять, либо отвергнуть те ценности,
установки и идеалы, которые эта роль
предполагает.

Именно в сетях отражаются реальные
интересы современных подростков, идёт
активный обмен информацией, так как
там они не подконтрольны взрослым.
А для многих из них социальные се-
ти — необходимое условие жизни,
школьники уже не представляют своё
существование без Интернета.

Психологические исследования в этой
области ведутся сравнительно недавно,
преимущественно в рамках зарубежной

Ñовременные социальные сети —
крупнейшая база данных с са-
мой разнообразной и отлично
структурированной информацией
о сотнях миллионов людей
по всему миру. Они предлагают
пользователям указывать практи-
чески всю информацию о себе:
фото, видео, интересы, информа-
цию о работе или образовании,
места, в которых бывает чело-
век, и т.д. Стоит отметить, что
социальные сети постоянно со-
вершенствуются для удобства
пользователей, а это в свою оче-
редь способствует пополнению
аудитории.

Подростковый возраст — время
общения, наибольшего стремления
к получению одобрения со сторо-
ны сверстников и той группы,
которая значима для подростка.
Многие свои представления о со-
циальных ролях и жизненных
ценностях подростки получают 
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психологии. Основной вектор проводимых
исследований — сопоставительный анализ
общения в локальной сети с реальным об-
щением.

В нашем исследовании мы пытались выяс-
нить степень влияния социальных сетей
на процесс общения, организации времени
и досуговой деятельности современных под-
ростков. Для этого было необходимо выяс-
нить, как молодёжь проводит своё свобод-
ное время, как часто пользуется Интерне-
том, а также проанализировать, с какой це-
лью молодёжь посещает социальные сети;
узнать, помогают ли социальные сети в ор-
ганизации досуга молодёжи, и выяснить,
считает ли молодёжь общение в сети до-
стойной заменой реальному общению 

Мы провели психологическое исследование,
в котором принимали участие студенты пер-
вого курса Краснодарского архитектурно-
строительного техникума в количестве
110 человек, из них 60 юношей и 50 деву-
шек. Возраст участников — 15–17 лет.
Специального отбора студентов для участия
в исследовании не проводилось, поэтому вы-
борка представлена учащимися разного
уровня личностного и интеллектуального
развития.

Реальная жизнь современного подростка
весьма насыщена и неоднородна. Но Интер-
нет предоставляет детям массу новых воз-
можностей. Новизна и простота предостав-
ляемых в глобальной сети возможностей
совместно с полным ощущением «реальнос-
ти» происходящего делают общение в сети
необычайно привлекательным. Подобное ув-
лечение различными социальными сетями,
чатами, онлайн-играми и большое количест-
во времени, проводимое в Интернете, мо-
жет, рано или поздно, приводить к интер-
нет-аддикции.

Анализ результатов анкетного опроса интер-
нет-зависимости показал, что социальные се-
ти занимают значительное место в жизни со-
временной молодёжи. Так, большинство рес-
пондентов (36%) отметили, что проводят
в социальных сетях достаточно много време-
ни (3–4 часа в день), 19% респондентов
указали, что они находятся в сети практичес-

ки всё время, то есть более четырёх
часов в день. 24% посещают социаль-
ные сети регулярно, но недолго —
1–2 часа в день. 14% заходят в соци-
альные сети лишь тогда, когда есть не-
обходимость (до часа в день), 4% по-
являются в социальных сетях довольно
редко — 2–3 раза в неделю, и всего
3% пользуются социальными сетями
раз в неделю и реже. Подобное рас-
пределение почти равномерно проявля-
ется между половыми категориями ис-
следуемых. При этом в показателях
юношей преобладают более короткие
промежутки времени, проводимого
в социальных сетях.

В ходе анализа полученных данных
было установлено, что основная цель
посещения социальных сетей подрост-
ками — общение с друзьями
(99 чел.), на втором месте прослуши-
вание музыки (75 чел.) и третье мес-
то — посещение групп, сообществ,
объединённых по интересам (61 чел.).
Помимо этого, в качестве целей были
отмечены: знакомства и общение с но-
выми людьми (48 чел.), необходи-
мость по работе/учёбе (42 чел.), про-
смотр и скачивание фильмов
(33 чел.), просмотр новостной ленты
друзей (14 чел.).

Таким образом, анализ результатов
анкетирования позволяет говорить
о том, что высокий уровень интернет-
зависимости чаще встречается у деву-
шек, нежели у юношей.

При анализе и интерпретации предло-
женной респондентам проективной ри-
суночной методики — соотношение
образов «Я-реальное» и «Я-виртуаль-
ное» — мы условно выделили четыре
группы подростков:
� считающие, что «общение в реаль-
ной жизни лучше и интереснее, чем
в социальных сетях»;
� одинаково комфортно чувствующие
себя как в реальной, так и в вирту-
альной жизни;



функциями в социальной среде, то есть
формируют социальную идентичность.
Те же студенты, которые считают, что
общение в социальных сетях лучше
и интереснее, чем общение в реальной
жизни, имеют маргинальную направлен-
ность личности и, по данным диагнос-
тики, показывают интернет-зависи-
мость — уход в интернет-реальность,
так как потенциальная множественность
виртуальной идентичности является для
подростков весьма привлекательной
в силу меньшей объективной социаль-
ной фиксированности самопредставле-
ний. Иными словами, Интернет не ус-
танавливает рамок для конструирования
различных вариаций собственной лично-
сти, что говорит о возможности форми-
рования персональной идентичности.
Относительно подростков, которые оди-
наково комфортно чувствуют себя как
в социальной, так и в виртуальной жиз-
ни, нельзя однозначно ответить на во-
прос о формировании определённо-соци-
альной или определённо-персональной
идентичности. Данная группа студентов
лояльно относится как к реальному
межличностному общению, так и к спо-
собам интернет-коммуникации, поэтому
определение способа идентификации
«Я» этих подростков следует рассмат-
ривать в индивидуальном порядке.

Информационное пространство в своём
виртуальном выражении — пространст-
во вербальное, соответственно, на пер-
вый план в нём выступают именно са-
моописания, самопрезентации. И хотя
проблема связи стратегий самопрезента-
ций и идентичности не нова, именно
информационное общество делает реаль-
ность самопрезентации своего рода
окончательной реальностью, всё отчёт-
ливее перенося этот принцип в реальное
взаимодействие. Таким образом, рас-
пространение культуры виртуальной ре-
альности всё сильнее подталкивает со-
временную молодёжь к структурирова-
нию собственного определения и иден-
тичности между сетевыми системами
и их личностью.

� те, для которых общение и времяпре-
провождение в Интернете и социальных
сетях предпочтительнее, чем реальная
жизнь;
� те, которым неинтересно и скучно как
в реальной, так и в виртуальной реальнос-
ти.

Далее полученные нами данные мы рас-
сматриваем с позиции Я-концепции,
то есть обращаемся к понятиям социаль-
ной и персональной идентичности личности
студентов. Так как в данном исследовании
мы изучаем личность подростка в инфор-
мативном социуме, это приводит нас
к изучению и описанию центрального «яд-
ра» этой проблемы — его идентичности.
Поскольку у современных подростков су-
ществует некоторая разорванность реаль-
ного социального существования и сущест-
вования информационного, то
и установление границ личности и поиск
идентичности могут осуществляться двумя
путями:

1. Посредством переноса в виртуальное
пространство своей собственной личности,
то есть путём виртуальной реконструкции
социальной идентичности.

2. Через осмысление ценностных ориенти-
ров своей деятельности, через формирова-
ние себя в виртуальном пространстве как
нового активного субъекта, то есть через
виртуальную реконструкцию персональной
идентичности.

С этой точки зрения, можно говорить
о том, что студенты с ориентацией на со-
трудничество и взаимодействие, не склон-
ные к интернет-зависимости и считающие
общение посредством социальных сетей
малопривлекательным и скучным, имеют
совокупность адекватных представлений
о собственном месте в реальном обществе,
о ценностях и поведенческих моделях, ко-
торые утверждаются на основании соотне-
сения себя с общественно значимыми
культурными ориентирами и ролевыми

À.È. Íèõîòèíà.  Î ôîðìèðîâàíèè èäåíòè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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Анализ свидетельствует, что с увеличением
количества времени, проводимого студентами
в социальных сетях, наблюдается тенденция
усиления зависимости от различных интер-
нет-ресурсов и формирования определённого
рода сценариев межличностного взаимодей-
ствия, что говорит об эмоциональной неус-
тойчивости и лабильности этих студентов.
У проводящих много времени в социальных
интернет-сетях (более 4 часов) определено
наличие эмоциональной отгороженности
и чувства потери контакта с реальностью,
что в целом можно истолковать как отсутст-
вие или несформированность навыков меж-
личностного общения и поведения при ре-
альном взаимодействии с людьми. 

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания подтвердили негативное влияние ин-
тенсивного общения в социальных интернет-
сетях на механизмы формирования личност-
ной идентичности подростков и качество их
межличностного взаимодействия с людьми
вне Интернета.

Нравственно-этический аспект проблемы
заключается в психолого-педагогической ра-
боте со студентами, то есть в проведении
специалистами тренингов и занятий по фор-
мированию и улучшению стратегий поведе-
ния и навыков межличностного общения
у подростков. Деятельность педагога-психо-
лога и родителей должна быть направлена
к тому, чтобы подросток накапливал пози-

тивный социальный опыт и содейст-
вовал его социализации и адаптации.

Такая работа может осуществляться
посредством организации тренинговых
групп. Это одновременно игра и рабо-
та. В пользу такой формы организа-
ции работы свидетельствует тот факт,
что подростки не так часто приходят
к социальному педагогу со своими
проблемами сами, и ещё реже пыта-
ются решить свои проблемы, если их
приводят родители. А посещая тре-
нинги в группе сверстников, подрос-
ток ощущает себя в безопасности
и комфортно, так как не выделяется
среди других. Цели тренинговой рабо-
ты в данной сфере могут затрагивать
целый спектр вопросов:
� исследование межличностных про-
блем участников группы и оказание
помощи в их решении;
� улучшение субъективного самочув-
ствия и укрепление психического здо-
ровья;
� развитие самосознания и самоиссле-
дования подростков для коррекции
или предупреждения эмоциональных
нарушений на основе внутренних
и поведенческих изменений;
� изучение и нахождение эффектив-
ных способов межличностного взаимо-
действия для создания основы более
гармоничного общения с людьми;
� содействие процессу личностного
развития, реализации творческого по-
тенциала участников. ÍÎ
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ØÀÃÈ 

Î÷åâè��î, ÷òî ñèñòå�à îáðàçîâà�èÿ �å ó÷àñòâóåò �åïîñðå�ñòâå��î â ðàçâèòèè òîãî 
èëè è�îãî ñåêòîðà ýêî�î�èêè; çà�à÷à îáðàçîâà�èÿ — â ïî�ãîòîâêå �îëî�îãî ïîêîëå�èÿ
ê òðó�îâîé �åÿòåëü�îñòè, â òî� ÷èñëå è â ïðî�ûøëå��îñòè. Íàëàæå��ûå ôîð�û
âçàè�î�åéñòâèÿ øêîë ñ ðàç�û�è ïðîèçâî�ñòâå��û�è ñòðóêòóðà�è, �àó÷�û�è öå�òðà�è,
ñðå��è� è �àëû� áèç�åñî� îáîç�à÷àþò ç�à÷å�èå îáùåãî îáðàçîâà�èÿ (èëè îá�àðóæèâàþò
åãî ñëàáîñòü), �åëàþò ïðå�ñòàâëå�èÿ ïî�ðîñòêîâ è ñòàðøåêëàññ�èêîâ î ñîáñòâå��î�
áó�óùå� áîëåå îñ�ûñëå��û�è è ñòðàòåãè÷åñêè�è.

� производственные задания � учебные компании � кейсы � школы-технопарки 
� технопредпринимательство � инновации � экспериментальное моделирование 

работы школ в сотрудничестве с бизнесом
и другими организациями есть. 

Так, с 1991 года развивается в России
программа «Достижения молодых»
(www.ja-russia.ru). Одна из линий в этой
программе — организация работы школь-
ных компаний. Обучаясь экономике
и предпринимательству, старшеклассники
создают небольшие компании, которые
в полуигровой-полуреальной обстановке
проходят весь бизнес-цикл — от идеи
до производства продукта и его продажи.
В этом ребятам помогают фирмы-партнё-
ры, специалисты которых выступают по-
мощниками, консультантами, партнёрами.

В России есть школы, которые осуществ-
ляют свою воспитательную программу

Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè çàäàíèÿìè

Учебные фирмы

Разобраться в том, как устроен
бизнес, что такое прибыль и как
она возникает, как должно быть
устроено производство, чтобы
у него была прибыль, что такое
налоги, трудовая дисциплина, как
создаётся качественный продукт
и отчего бывает брак, можно уже
во время учёбы в школе. Все эти
знания вносят свой вклад в «чув-
ство взрослости» подростков, са-
моопределение старшеклассников.
Причём разбираться со всеми эти-
ми нюансами организации «взрос-
лой жизни» нужно практичес-
ки — самим включаясь в процес-
сы изменения, обустройства окру-
жающей жизни. Примеры такой 1 См. также: Эпштейн М.М., Юшков А.Н. 

Образовательный потенциал производства // 
Народное образование. — 2014. — № 10. 
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на основе производственного труда. У таких
школ есть опыт самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности школьных предприя-
тий и производств, в которых самое активное
участие принимают старшеклассники — как
работники и организаторы производственных
процессов. Специально для поддержки этих
школ, выявления и распространения успешного
опыта журналом «Народное образование»
проводится Конкурс имени А.С. Макаренко
(http://konkursmakarenko.narod.ru).

Кейсы

Один из способов дать возможность подрост-
кам глубже познакомиться с реальными про-
блемами настоящего предприятия — предло-
жить им решить кейс предприятия, созданный
на основе реальных проблем (или текущих за-
дач) конкретного предприятия. Сам по себе
кейс-метод уже давно используется в обучении
специалистов предприятий, не так давно начал
использоваться в работе со студентами, но вот
со школьниками решать кейсы реальных пред-
приятий начали совсем недавно. 

Понятны сложности в организации такой ра-
боты. Тем не менее примеры взаимодействия
компаний со школьниками по решению кей-
сов уже есть. Один из действующих форма-
тов — кейс-чемпионат (по аналогии со сту-
денческим), другой — организация работы
с кейсами в рамках летней школы «Нано-
град» (http://schoolnano.ru/nanograd2014).
Партнёрские компании в рамках летней шко-
лы «принимают на работу» участников лет-
ней школы — старшеклассников в качестве
стажёров и предлагают для решения кейс,
разработанный на основе реальных проблем
и задач, стоящих перед предприятием (тех-
нических, технологических, маркетинговых,
рекламных). Под руководством кураторов
и при участии консультантов от фирм стар-
шеклассники должны предложить решение
кейса и в конце школы защитить его перед
Экспертным советом, в который входят ру-
ководители предприятий-заказчиков.

«СМОЛО.КОМ» и «Оператор
электронного правительства»

Толчком к появлению ООО «СМОЛО.
КОМ» стал курс программирования на языке

Java, который провёл для учащихся
Губернского лицея города Пензы
В.М. Фрайман (Израиль). После этого
летом школьники проходили практику
в ОАО «Оператор электронного прави-
тельства»: работали там как стажёры,
а первое время просто наблюдали за дея-
тельностью и познакомились с требова-
ниями, которые предъявляет «ОЭП»
к написанию кода и т.п. 

В итоге создали ООО «СМО-
ЛО.КОМ», заключили договора
со школьниками. Сейчас выполняют за-
каз, связанный с разработкой программ
для «Электронного правительства»:
программы позволяют производить доку-
ментооборот в государственных структу-
рах. В результате запуска проекта при-
вычные бумажные носители будут заме-
нены электронной версией.

Техническое задание адаптируется для
учащихся информационно-математичес-
ких классов Губернского лицея, и каж-
дый делает свою часть работы: пишет
код, делает дизайн, вёрстку и т.п. Это
первая и пока единственная в Пензе
школьная компания, работающая
в сфере IT.

Дизайн-проектирование — 
от замысла до реального воплощения

Школа № 66 города Пензы участвует
в практико-ориентированных проектах
«Обучение через предпринимательство»,
«Открытые двери в мир бизнеса». Па-
раллельно с этим школа подписала до-
говор с многопрофильным колледжем.
Теперь, параллельно обучению в школе,
на базе колледжа школьники обучаются
профессиям, и вместе с аттестатом по-
лучают документ о полученном разряде
по профессиям.

Одно из предприятий-менторов —
пензенский завод «ТяжПромАрмату-
ра». Школе предложили участвовать
в бизнес-проекте «Игра — дело серь-
ёзное», и с их поддержкой школьники



собственностью, управлении командой,
финансировании, оценке бизнеса, админи-
стрировании. И это не говоря о подготов-
ке в области науки, инженерии и собст-
венно готовности заниматься предприни-
мательством.

Очевидно, что формирование перечисленных
квалификаций — не задача школы, дающей
общее образование, но без участия школы
решить эти задачи также невозможно. 

Òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
è òåõíîïàðêè

Наука «производит» знание. В настоя-
щий момент основным потребителем это-
го знания является наукоёмкое производ-
ство. Наукоёмкое производство, в свою
очередь, обеспечивает производство
продукции с высокой долей добавленной
стоимости. Возьмём в качестве примера
не слишком наукоёмкое производство —
деревообрабатывающую промышленность.
Продажа леса-кругляка дешевле, чем
продажа досок, и значительно дешевле,
чем продажа высококачественной мебели.
Понятно, что изготовление высококачест-
венной мебели предполагает сложные тех-
нологии обработки древесины, технологии
производства станков, пил и т.д. В основе
этих технологий лежит то или иное зна-
ние, полученное в рамках научных иссле-
дований и конструкторских изобретений. 

Второй важный момент: производство вы-
сококачественной мебели на одном произ-
водстве может быть более затратным, чем
на другом, благодаря тому, что на этом
втором производстве применяются различ-
ные инновации следующего уровня.
И в этом смысле продукция этого произ-
водства оказывается более конкурентоспо-
собной. 

Это же правило оказывается справедли-
вым и для отраслей более наукоёмких —
электроники, альтернативной энергетики,
самолётостроения, фармакологии, произ-
водства медицинского оборудования и т.д. 

разработали и создали настольную игру
«Шаг в будущее», которая существует уже
в виде готового продукта и успешно
продаётся. 

Следующий проект — «Идеальное рабочее
место школьника» (ИРМ), в котором тоже
участвует завод как предприятие-ментор.
Школьники создают дизайн-проект «идеаль-
ной классной комнаты» в школе. 

Для этого в распоряжение проектной груп-
пы передали комнату актива: ребята разра-
ботали дизайн и чертежи корпусной мебели,
которую затем сами изготовили в цехе
«ТяжПромАрматуры». Старшеклассники,
прошедшие все этапы этой работы, высту-
пают сейчас экспертами и руководителями
рабочих групп, в которые вошли ученики
6–7-х классов: вместе с ними они разраба-
тывают и реализуют мини-проекты. 

Òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâî — 
÷òî ýòî? 

Технологическое предпринимательство — си-
стематическая предпринимательская деятель-
ность, основанная на трансформации фунда-
ментальных научных знаний в промышленно
применимые, экономически оправданные
и востребованные рынком технологии. Техно-
логическое предпринимательство радикально
отличается от обычного предпринимательства
наличием инновационной идеи, которое обес-
печивает производство продукции с высокой
долей добавленной стоимости в виде интел-
лектуального труда. При отсутствии интеллек-
туальной составляющей в стоимости продукта
его конкурентоспособность может быть связа-
на только с низкой стоимостью трудовых за-
трат, то есть с низкой заработной платой и,
в конечном итоге, с низким уровнем жизни.

Подготовка специалистов такого уровня —
более чем непростая задача. Технологический
предприниматель должен разбираться и при-
нимать решения в управлении НИОКР,
маркетинге, управлении интеллектуальной
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«Третий уровень» инноваций — это не просто
модернизация производственного процесса,
а его качественное преобразование, с одной
стороны, и разработка принципиально новых
«революционных» интеллектуалоемких продук-
тов, с другой. 

Возвращаясь к обсуждению знаний, получен-
ных в ходе тех или исследований, важно по-
нимать следующее. Сами по себе знания
на производстве нужны не в качестве завер-
шённого исследования явлений и процессов,
а в виде промышленных технологий, использу-
ющих результаты этих исследований. Собст-
венно, перевод знаний в технологию уместно
называть инновацией. 

Инновационность как основа эффективного
технопредпринимательства предполагает ис-
пользование в бизнесе новых технологий,
уже доработанных до стадии коммерческого
продукта. 

Общепризнанной становится задача создания
и развития инновационной экономики знаний,
высоких технологий и наукоёмких произ-
водств. Задача состоит в том, чтобы создать
экономику, генерирующую и применяющую
наукоёмкие инновации, а не генерировать
«инновации» для их мучительного внедрения
в экономику.

Как может быть устроено пространство, в ко-
тором становятся возможными проведение ис-
следований, разработка соответствующих тех-
нологий, передача этих технологий в производ-
ство, само производство и эффективные про-
дажи? Сегодня «ответом» на эти вопросы ста-
ли технопарки. 

Технопарк — это и есть способ организации
такого пути. Это не здание и не комплекс со-
оружений, как часто представляют технопарк,
это способ организации инновационного про-
цесса — превращения нового знания в новый
продукт.

Масштабы того или иного технопарка могут
быть самыми разными: в одном случае в про-
странство технопарка включены все вышепере-
численные процессы, в другом — только со-
здание наукоёмких технологий и их продажа. 

Международная ассоциация технологи-
ческих парков определяет его следую-
щим образом. Технопарк — это орга-
низация, управляемая специалистами,
главная цель которых — увеличение
благосостояния местного сообщества по-
средством продвижения инновационной
культуры, а также состязательности ин-
новационного бизнеса и научных орга-
низаций. Для достижения этих целей
технопарк стимулирует и управляет по-
токами знаний и технологий между
университетами, научно-исследователь-
скими институтами, компаниями и рын-
ками. Он упрощает создание и рост ин-
новационным компаниям с помощью
инкубационных процессов и процессов
выведения новых компаний из сущест-
вующих (spin-off processes). 

Âñòðå÷è øêîëüíèêîâ 
ñ òåõíîïðåäïðèíèìàòåëÿìè

Идея встреч с успешными людьми су-
ществует уже давно; во многих школах
такие встречи практикуются. Но ска-
зать, что такая практика стала массо-
вой, пока нельзя. Однако именно в та-
ких встречах у подростков формирует-
ся образ взрослости и собственного
будущего. И вне таких образов невоз-
можно взросление. Чем дополнительно
интересны встречи с технопредприни-
мателями?

Технопредприниматель — это не только
организатор, руководитель и управленец,
это и человек, имеющий собственное де-
ло, за которое он отвечает, в том чис-
ле — личными деньгами. Это человек,
который несёт ответственность и риски.
Встречи именно с такими людьми край-
не важны для подростков и старше-
классников. Здесь они получают образ
продуктивного действия и оправданного
риска, представление о реальности
и значимости целеполагания, необходи-
мости собственных планов на собствен-
ную жизнь и возможности успеха. 



«Школа и бизнес» достаточно сложна без
предварительной подготовки. Существуют
и промежуточные формы запуска такой ра-
боты. Так, например, уже три года подряд
проводится Всероссийская «Неделя нано-
технологий и технопредпринимательства»
(далее — Неделя НАНО). В 2014 году
Неделя НАНО проводилась уже при под-
держке Министерства образования и на-
уки РФ. В этом событии приняли участие
школы 63 региона страны. 

Неделя НАНО — это образовательный
проект, направленный на решение сущест-
вующих разрывов в процессе образования,
на выстраивание модели единого образова-
тельного пространства взаимосвязанных
видов деятельности: исследовательской,
проектной и технологической. 

Школьная Неделя нанотехнологий и тех-
нопредпринимательства выступает как:
пространство отработки новых способов
педагогической деятельности; средство на-
лаживания образовательного взаимодейст-
вия школы и бизнес-структур; инструмент
формирования школьного образовательного
пространства, объединяющего «первую»
и «вторую» половину дня; исследователь-
скую, проектную и технологическую дея-
тельность учащихся.

Школа, решающая вопросы, связанные
с развитием «человеческого капитала»,
должна иметь соответствующие институци-
ональные структуры, где становится воз-
можным выполнение таких задач. Школь-
ная Неделя нанотехнологий и технопред-
принимательства — одна из таких инсти-
туциональных форм, имеющая поддержку
на уровне Федерации и многих регионов
нашей страны. 

Разработанные планы организации Недели
НАНО в 2014 году в школах-участницах
проекта Школьная Лига РОСНАНО раз-
мещены по адресу http://www.schoolnano.ru/
nanoweek-2014. В этом же разделе на сайте
Школьной Лиги также размещено и около
25 вариантов отчётов о проведении Недели
НАНО. 

Технопредприниматель — это и человек,
знающий цену хорошему образованию, пони-
мающий необходимость самообразования
в течение всей своей жизни. Реальность это-
го факта, выраженная эмоционально и убе-
дительно, серьёзно влияет на отношение уча-
щихся к школьной жизни. 

Не всегда, но часто технопредприниматели ос-
тавляют школьникам свой электронный адрес,
предлагают обращаться с вопросами и предло-
жениями. Такие встречи и есть тот «социаль-
ный лифт», о котором говорят многие, но ко-
торый немногим удаётся выстроить. 

Стиль этих встреч — живая беседа заинтере-
сованных взрослых людей. Опыт показывает,
что встречи со школьниками оказываются по-
лезны и интересны и предпринимателям, ведь
это своего рода обратная связь: взгляд
на бизнес тех, кто вступает в возраст эконо-
мической активности, лучше улавливает совре-
менные тенденции общественной жизни, яснее
понимает потребности человека XXI века.

…Некоторые представления о роли и значе-
нии встреч подростков и старшеклассников
с успешными взрослыми представлены на сай-
те Школьной Лиги РОСНАНО по адресу
http://schoolnano.ru/node/13215

На встрече с бизнесменами и техно-предпри-
нимателями есть смысл задать вопросы: ка-
кими качествами (личностными и профессио-
нальными) нужно обладать, что нужно знать,
чтобы стать автором стартапа? Как Вы стали
технопредпринимателем? Какими качествами
нужно обладать, что нужно знать, чтобы уп-
равлять высокотехнологичным производством,
развивать его? Чем Вас привлёк именно этот
тип бизнеса (высокие технологии)?

Øêîëüíàÿ Íåäåëÿ 
âûñîêèõ òåõíîëîãèé 

è òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Организация системной работы в большинстве
классов второй и третьей ступени в течение
всего года в рамках образовательного проекта
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* * *
Школы, заинтересованные в развитии направ-
ления «Школа и бизнес», могут проводить
свою школьную неделю, но имеющую более
широкое название, а именно Школьная Неделя
высоких технологий и технопредпринима-
тельства.

В рамках такой Недели легче договариваться об
экскурсиях на предприятия, о встречах с техно-
предпринимателями: они понимают, в связи
с чем и для чего в таком случае приезжают
в школу; школьники понимают, с кем они встре-
чаются и почему; педагоги понимают смысл об-
разовательной ситуации и образовательные зада-
чи, которые решаются на встрече. 

Содержание, форма и способы проведения Не-
дели высоких технологий и технопредпринима-
тельсва определяются предметной спецификой
Недели, требованиями новых образовательных
стандартов и возрастными возможностями уча-
щихся.

При проведении Недели высоких технологий
и технопредпринимательства организовать рабо-
ту целесообразно по трём большим предметным
разделам:
� высокие технологии — чем они важны и по-
лезны;
� научные исследования, значимые для высоких
технологий;
� проекты, высокие технологии и технопред-
принимательство. 

Эти разделы целесообразно рассматривать как
содержательные направления работы, конкрет-
ные формы которой могут быть самими разно-
образными. 

Все три направления принципиально важны
для Недели. Содержательная логика этих на-
правлений: «исследование — проект — техно-
логия — производство — новый виток иссле-
дований» увязывает науку, проектирование
и технологии, показывает значение всех этих
компонентов друг для друга, преодолевает раз-
рыв между научными исследованиями, проекти-
рованием и производственным процессом. 

Управленческая надстройка над этими процесса-
ми, представленная как технопредприниматель-
ство, задаёт гуманитарную, социальную и эко-

номическую составляющую всей деятель-
ности, которая называется «инновацион-
ное развитие экономики». 

Собственно в этом, в деятельностном зна-
комстве учащихся с устройством и рабо-
той инновационной экономики, и состоит
основная цель Недели высоких технологий
и технопредпринимательства. 

Базовые способы организации работы
включают: трансляцию (информацион-
ные способы работы); встречи с экспер-
тами, с представителями науки, произ-
водства и с технопредпринимателями;
деятельностные формы работы учащихся
с материалом, включая элементы игро-
вой педагогики, учебные исследования,
учебное проектирование и предпрофес-
сиональные пробы. На пересечении трёх
содержательных блоков и трёх способов
организации работы учащихся оформля-
ются девять вариантов организации ме-
роприятий Недели (см. табл.). 

Другими вариантами интеграции школы,
науки, бизнеса могут быть бизнес-инкуба-
торы, в проектных командах которых при-
нимают участие старшеклассники; работа
подростков и старшеклассников в проектах
в Центрах молодёжного инновационного
творчества. Так, в рамках работы
в Школьной Лиге РОСНАНО в гимна-
зии № 44 Пензы создан музей занима-
тельных наук. Это музей интерактивный:
все экспонаты можно использовать и про-
делывать с их помощью опыты, требуется
лишь соблюдать технику безопасности. 

В гимназии уже четвёртый год работает
конструкторское бюро. Учащиеся под ру-
ководством учителей технологии, физики,
информатики разработали ряд физичес-
ких приборов для проведения лаборатор-
ных работ и экспериментов.

Учебно-инновационным структурным
подразделением гимназии стало школьное
конструкторское бюро, где работают уче-
ники 7–11-х классов, преподаватели
школы и вузов, студенты.



ность использовать в начальном, основ-
ном общем и среднем (полном) общем
образовании; межпредметность — ис-
пользование на предметах естественно-на-
учного цикла (физика, информатика), гу-
манитарного (история); нетрадицион-
ность — конструкторы развивают твор-
ческие, исследовательские, нешаблонные
способы деятельности. 

Проектная ориентированная работа
с конструктором позволяет организовать
факультативное, домашнее и дистанцион-
ное обучение конструированию и про-
граммированию.

Òåõíîïàðê êàê ìîäåëü øêîëû. 
Øêîëà êàê ìîäåëü òåõíîïàðêà

Может ли школа участвовать в развитии
высокотехнологичного производства?
Напрямую очевидно, что нет, а в решении
кадровых вопросов развития территории,
подготовке молодого поколения к трудо-
вой деятельности, в том числе и в отрас-
лях высокотехнологической промышленно-
сти, безусловно — да. 

Основные принципы деятельности конструк-
торского бюро: комплексность, интеграция
учебной, научной, опытно-конструкторской
и воспитательной работы; последователь-
ность в освоении различных принципов, ме-
тодов и технологий выполнения конструк-
торских работ; содействие самореализации
творческих способностей учащихся, разви-
тию творческого потенциала педагогического
состава гимназии.

Одно из направлений проектной деятельности
на уроках технологии — разработка физичес-
ких приборов и оборудования для демонстра-
ции физических явлений. Конструкция обору-
дования должна быть максимально простой,
так как оно изготавливается в школьных мас-
терских. Материалы и комплектующие долж-
ны быть доступны и недороги.

Ещё одно направление работы — «Общая
робототехника». Конструкторы нового поко-
ления «ПервоРобот NXT» имеют ряд осо-
бенностей, позволяющих строить образова-
тельный процесс в соответствии с требова-
ниями новых образовательных стандартов.
Учитываются: универсальность — возмож-
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Ñîäåðæàòåëüíûå àñïåêòû Íåäåëè âûñîêèõ òåõíîëîãèé è òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Èíôîðìàöèîííûé
áëîê

Âñòðå÷è ñ ýêñïåðòàìè,
ó÷¸íûìè, òåõíîïðåä-

ïðèíèìàòåëÿìè
(èäåàëüíûé îáðàç

âçðîñëîñòè 
è äåÿòåëüíîñòè)

Äåÿòåëüíîñòíûå ôîðìû îðãàíèçàöèè

Èãðîâàÿ
ïåäàãîãèêà

Èññëåäîâàíèÿ,
ïðîåêòû, ïðîôïðîáû

Ðàçäåë 1. 
Âûñîêèå òåõíîëî-
ãèè — ÷åì îíè âàæ-
íû è ïîëåçíû?

Ëåêöèè, ýêñêóðñèè, äî-
êóìåíòàëüíûå ôèëüìû,
êðóãëûå ñòîëû, äåìîí-
ñòðàöèè

Âñòðå÷è ñ ýêñïåðòàìè,
ôóòóðîëîãàìè

Äåëîâûå èãðû-
ïîãðóæåíèÿ

Èçó÷åíèå ôîðñàéò-èñ-
ñëåäîâàíèé; èññëåäîâà-
íèå ñâîéñòâ è âîçìîæ-
íîñòåé ïðîäóêòîâ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé

Ðàçäåë 2. 
Íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ, çíà÷èìûå äëÿ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé

Ëåêöèè, ýêñêóðñèè, äî-
êóìåíòàëüíûå ôèëüìû,
êðóãëûå ñòîëû, äåìîí-
ñòðàöèè

Âñòðå÷è ñ ó÷¸íûìè
(â ëàáîðàòîðèÿõ è êîí-
ôåðåíö-çàëàõ)

Ðàáîòà ñ òåêñòàìè, ëàáî-
ðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ,
äîêëàäû íà êîíôåðåí-
öèÿõ 

Ðàçäåë 3. 
Ïðîåêòû, òåõíîëîãèè
è òåõíîïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî 

Ëåêöèè, ýêñêóðñèè, äî-
êóìåíòàëüíûå ôèëüìû,
êðóãëûå ñòîëû, äåìîí-
ñòðàöèè

Âñòðå÷è ñ òåõíîïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè (â ðà-
áî÷èõ êàáèíåòàõ è êîí-
ôåðåíö-çàëàõ)

Ðàáîòà ñ òåêñòàìè,
ðàáîòà â ëàáîðàòîðèÿõ,
ìàñòåðñêèõ, ðàáîòà
íà èñïûòàòåëüíûõ ñòåí-
äàõ è ïîëèãîíàõ 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

В ряде работ по истории педагогики было пока-
зано, что школа, которую мы называем «тради-
ционной», была создана «под» задачи развития
мануфактурного производства, а потом и индус-
триального общества. Сама по себе школа
с классно-урочной системой по отраслям науки
и производства, тактами работы по 45 минут
со звонком-гудком начала и окончания работы,
конвейерным переходом учащихся из класса
в класс от предмета к предмету — не просто
напоминает фабричное производство, но его мо-
делирует и воспроизводит. 

До какого-то времени такое устройство школы
позволяло решать актуальные задачи, связанные
с развитием индустриальной экономики, частич-
но — науки и общества. Сегодня при подго-
товке школьников к жизни и работе в высоко-
технологичном мире нужна другая модель об-
щеобразовательной школы, другая модель до-
полнительного образования. 

Исходная гипотеза о модели современной шко-
лы: образовательная инфраструктура школы мо-
жет быть выстроена по образу и подобию техно-
парка — среды, создаваемой специально для
поддержки процесса перевода научного знания,
результатов научного труда в продукт промыш-
ленного производства, в товар. 

Основные виды деятельности, которые объеди-
няются в особых пространствах — технопар-
ках — для поддержки инноваций как реализо-
ванных идей: исследовательская деятельность
(в том числе — междисциплинарная); эксперти-
за перспективных разработок; изобретательская
деятельность и проектирование, разработка про-
тотипов и технологий; производство; маркетинг
и сбыт; поддержка коммерциализации разрабо-
ток; управление и технопредпринимательство.

Технопарк может быть локальным пространст-
вом, в котором «собраны» научные, конструк-
торские и производственные структуры, имею-
щие информационную и опытно-эксперимен-
тальную производственную базы и квалифици-
рованный научный персонал, но может и разра-
статься до масштабов наукограда. 

В таком наукограде, кроме вышеперечисленного,
серьёзное внимание должно быть уделено созда-
нию творческой среды для работы и досуга
(в которой стимулируются новые идеи и их осу-

ществление) — пространства для встреч,
общения, творческой деятельности, кафе,
библиотеки. Для школы-технопарка всё
сказанное означает существенную перест-
ройку инфраструктуры, содержания, спо-
собов и средств организации и реализации
образовательного процесса. 

Сложившаяся практика учебного процес-
са такова, что учитель вынужден знако-
мить учащихся только с итоговой со-
ставляющей того, что называется «зна-
ние». Другими словами, в образователь-
ном процессе практически нет деятельно-
стно организованного материала о том,
в связи с чем и как это знание было по-
лучено; нет и материала о том, как это
знание, уже в качестве средства, было
использовано в практике. 

Именно поэтому и возникают затрудне-
ния в организации исследовательской
и проектной деятельности. Ведь «рожде-
ние знания» — это собственно и есть
исследовательская деятельность. Исполь-
зование знаний как средства — это,
в том числе, и проектная деятельность. 

Отсутствие исследовательской и проект-
ной деятельности порождает вопросы
учащихся «Откуда это появилось?»,
«Для чего мы всё это учим?». Эти во-
просы указывают на дефицит смыслов,
возникающий у школьников в процессе
обучения. 

На этом фоне понятно, почему сегодня
всё более актуальным становится введе-
ние в школе в качестве основных спосо-
бов её работы исследовательской и про-
ектной деятельности. В новых образова-
тельных стандартах это зафиксировано
чётко и однозначно. 

В педагогическом отношении это —
возвращение смыслов в учебный про-
цесс; в социально-психологическом —
поддержка процессов взросления подро-
стков и старшеклассников; в социально-
экономическом это — освоение норм
деятельности, значимых для развития



Опыт школ показывает, что, например,
оснащение школьных теплиц высокоточ-
ными приборами и механизмами, регули-
рующими микроклимат, вполне под силу
и старшеклассникам. 

Креативные студии цифрового кино, теат-
ральные студии, художественные мастер-
ские — существенные элементы школы-
технопарка. 

Работа школьников в исследовательских
группах и проектных командах обеспечива-
ет необходимую социализацию, опыт пред-
метного взаимодействия, конструктивного
решения содержательных проблем. 

Формирование разновозрастных групп
в исследовательских лабораториях, конст-
рукторских бюро, студиях и мастерских,
появление в них студентов и взрослых, со-
стоявшихся в своих профессиях, сущест-
венным образом улучшат качество работы
этих структурных подразделений образова-
тельной организации. 

* * *
Жизнь и работа школы-технопарка достра-
ивается формами взаимодействия школы
и бизнес-структур — деятельностной про-
фориентацией, экскурсиями-путешествиями,
встречами с технопредпринимателями, про-
фессиональными пробами... Тем самым
поддерживается образовательная среда, ко-
торая объединяет научное творчество, экс-
периментальное моделирование и реальное
производство. ÍÎ

науки и высокотехнологических производств.
Реализация этих вызовов требует выстраи-
вания новой конфигурации образовательного
пространства, предельной формой которого
и становится технопарк. 

В рамках модели школы-технопарка должны
быть школьные исследовательские лаборато-
рии, учебные конструкторские бюро и испыта-
тельные полигоны. 

В лабораториях работа строится вокруг изуче-
ния свойств объектов биологии, физики, хи-
мии; на испытательных стендах изучаются
свойства новых материалов, в том числе —
наноматериалов. 

Школьные конструкторские бюро — это мес-
то разворачивания и реализации проектных
замыслов. Принципиально важно, чтобы меж-
ду лабораториями и конструкторскими бюро
была выстроена содержательная связь. 

В школе-технопарке должны быть организо-
ваны производственные участки, укомплекто-
ванные, в том числе, и оборудованием Fab-
lab, на которых или в учебном режиме,
или в формате реального производства изго-
тавливается та или иная продукция, разрабо-
танная и прошедшая испытания в конструк-
торских бюро и на полигонах. 

Такой продукцией могут быть игры, конструк-
торы, приборы, модели. Среди моделей могут
быть модели, созданные, например, по черте-
жам Леонардо да Винчи; приборы и механиз-
мы для кабинетов физики, биологии, географии;
продукты, созданные по заказу производств. 
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ÒÛ ÄÓÌÀÅØÜ, ×ÒÎ ÒÂÎÉ Ó×ÈÒÅËÜ 
ñòðîã è òðåáîâàòåëåí, ïîäîæäè
çíàêîìñòâà ñî ñâîèì íà÷àëüíèêîì1

Îëüãà Ìèõàéëîâ�à Íîâîñà�îâà,
директор по персоналу ООО «ТСЗ ГРУПП» 
(Технологии и Системы Защиты)

Åâãå�èé Îëåãîâè÷ Ïÿòàêîâ, 
психолог

ÅÑËÈ

Î��î èç çàáëóæ�å�èé ÷åëîâå÷åñòâà — óáåæ�¸��îñòü â òî�, ÷òî ïðîñòû� ëþ�ÿ�,
ðÿ�îâû� ãðàæ�à�à� ôó��à�å�òàëü�ûå ç�à�èÿ �å �óæ�û. Â ñâî¸� êðàé�å�
âûðàæå�èè ýòî ÿâëå�èå ïðè�ÿòî �àçûâàòü �ðàêîáåñèå�, îáñêóðà�òèç�î�.
Ê ñîæàëå�èþ, â áîëüøè�ñòâå ñâî¸� ëþ�è àêòèâ�î ñîïðîòèâëÿþòñÿ ïîëó÷å�èþ
ç�à�èé è ñîáñòâå��î�ó ðàçâèòèþ, è áîëåå òîãî, ïðîÿâëÿþò àãðåññèâ�îå îò�îøå�èå
ê ñâîè� áëèæ�è�, êîòîðûå ê ç�à�èÿ� òÿ�óòñÿ, �å �ûñëÿò ñâî¸ ñóùåñòâîâà�èå 
áåç èçó÷å�èÿ �èðà.

� мифы и заблуждения � фундаментальные знания � теория поколений 
� ценности

Íа чём основано упорное мракобе-
сие? Для чего природе нужно с та-
ким упоением уничтожать умных
людей в естественном отборе, вы-
корчёвывать интеллект (или не да-
вать ему развиваться)?! Возможно,
обществу не требуется много умных,
развитых людей? А природе?

Если нет потребности у природы,
нет заказа в обществе, то нет и пра-
вильного воспитания в семье, в шко-
ле, в учебных заведениях. Если идти
по «неправильным» направлениям
и дорогам, придёшь не к тем целям. 

Но для полноты картины необходи-
мо отметить, что даже в пору раз-
гула костров инквизиции в Европе
открывались университеты. История
показывает, что, к счастью, и, каза-
лось бы, вопреки всякой логике, че-
ловечество ухитряется-таки из раза 

в раз выбираться из трясин самого без-
надёжного и кровавого мракобесия.
И во многом потому, что находятся лю-
ди, способные увидеть, пересмотреть
и открыто опровергнуть те базовые за-
блуждения и мифы, на которых мрако-
бесие держится. А они у каждой эпохи
свои. Есть они, как это ни печально, и
у эпохи Интернета. И живут, в основ-
ном, в головах молодых людей. 

С точки зрения реальной повседневной
жизни и экономики попытаемся вычленить

1 От взрослого человека (любого закончившего сред-
нюю школу считаю взрослым, это уже наш «рынок
труда») ждут ответственных шагов и решений.
Общение в школе с учителями – подготовка
к взрослой жизни, умению выстраивать отношения
с руководством, которое, подчас, не будет снисходи-
тельно относиться к тебе.



к развитию, а значит, у соискателя
на рынке труда больше возможностей.

И ещё один аргумент в пользу того, что
даже рядовым гражданам нужны фунда-
ментальные знания: как бы ни ругали «до-
цифровую» эпоху, невозможно игнориро-
вать один ключевой факт. До сих пор на-
ша экономика держится, по большей части,
на остатках тех глобальных промышленных
мощностей, транспортных артерий, сырье-
вых источников (например, нефтяных мес-
торождений), которые были открыты, по-
строены или заложены в СССР. На это
работали миллионы людей. И заметим —
не рабов, способных лишь перетаскивать
камни под плетью надсмотрщика, и
не «офисных хомячков», умеющих лишь
быстро долбить по клавишам и находить
в Интернете самую простую и поверхност-
ную информацию, а людей образованных
и понимающих — хотя бы в рамках свое-
го производственного участка — что они
делают, почему и зачем (уже для этого
нужны фундаментальные знания). И при
этом не боящихся лишний раз «поработать
ручками» за идею и на благо других, а
не только себя. 

Ìèô 2. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
ïðåêðàñíî ðàçâèâàþò àëãîðèòìè÷åñêîå
ìûøëåíèå2, è ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî 

Естественно, что основные ставки в обу-
чении такому мышлению делаются 
на Интернет, ведь в нём, якобы, можно

и обозначить эти мифы и показать, как донести
до молодых людей их опасность и лживость.

Ìèô 1. Ñåãîäíÿ íå íóæíî íàïðÿãàòüñÿ
è ïîëó÷àòü ôóíäàìåíòàëüíûå

àêàäåìè÷åñêèå çíàíèÿ

Получая фундаментальные знания, человек
учится думать, мыслить, а не «скакать
по верхам». Именно в этих разных подходах
состоит основное различие прежнего и совре-
менного образования. Нас, представителей
прежнего образования, учили думать, анали-
зировать, структурировать полученные зна-
ния. Нас учили пользоваться системным ана-
лизом для решения разнообразных задач,
учили «добывать» знания, а не «глотать» го-
товые. Подготовка докладов, рефератов тре-
бовала предварительно перечитывать огром-
ное количество книг. И обязательно мы
должны были делать свои заключения, свои
выводы, давать свои предложения. Теперь
даже разными словами пользуемся: тогда —
знания, сейчас — информация. 

Конкретные знания могут забыться, уста-
реть, а глубинный смысл фундаментальных
знаний заставляет постоянно учиться, про-
фессионально расти. Именно фундаменталь-
ные знания и стремление к их обретению по-
казывают красоту познания. 

Чему стоит учиться? — Думать, анализиро-
вать, прогнозировать, делать выводы.

Знания не должны лежать мёртвым грузом.
Умение видеть внутренние связи, перспективы,
пользоваться знаниями дают именно фунда-
ментальные науки и подходы к их изучению. 

Даже если в фундаментальных науках про-
исходят естественные изменения, остаются
мыслительные навыки, дающие возможность
двигаться вперёд. Более развитый чело-
век — умный, обучаемый — имеет больше
возможностей реализовать себя, а значит,
больше шансов на успех в социуме. Фунда-
ментальные знания дают огромный импульс
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2 Алгоритмическое мышление — совокупность мысли-
тельных действий и приёмов, нацеленных на решение
задач, в результате которых создаётся алгоритм, являю-
щийся специфическим продуктом человеческой деятель-
ности. Такой способ мышления отличается формальнос-
тью, логичностью, ясностью, способностью облечь лю-
бую абстрактную идею в последовательную инструкцию,
пошаговое выполнение которой воплощает эту идею
в жизнь. Алгоритмический способ мышления не связан
только с вычислительной техникой, он помогает решать
задачи в любой сфере деятельности людей. Во многих
случаях своей жизни человек, так или иначе, применяет
алгоритмический подход. Источник http://algol.adept-
proekt.ru/chto-takoe-algoritmicheskoe-mchlenie
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найти ответы на любые вопросы. Правда, во-
прос о том, насколько качественны и досто-
верны такие ответы, часто не ставится. Равно
как и о том, полезна ли для развития интел-
лекта в целом привычка получать ответы лег-
ко, быстро в «разжёванном» виде. И не ста-
новится ли от этого изначально пытливый
и любознательный детский мозг «ленивым»?

Между тем законы природы вечны и беспо-
щадны. И они говорят: ччттоо постоянно не тре-
нируется, то затухает, не развивается, а затем
деградирует. Как сказала Чёрная Королева
из сказки «Алиса в Зазеркалье»: «Нужно бе-
жать со всех ног только для того, чтобы оста-
ваться на том же самом месте».

Мы сталкиваемся с массовым проявлением то-
го, что молодые люди не способны собирать
и обобщать материал, в какой бы области они
ни работали. А ведь без этого тот же Интер-
нет бесполезен. Информации в нём много, но
её не так-то просто использовать, скажем, для
создания нового продукта, идеи, проекта. Все-
го того, что наиболее востребовано уже сейчас
и в жизни, и в работе.

Из-за поверхностного подхода ко всему моло-
дые люди работают только на оперативном
уровне, отсутствует тактическое и стратегичес-
кое мышление. «Вот сейчас мы быстренько
посмотрим в Интернете и решим все вопро-
сы», — таков алгоритм. Иными словами, из-
за того, что современные люди слишком кон-
центрируются на развитии алгоритмического
мышления, порой этого не осознавая, выпадает
очень важное звено — развитие интеллекта,
возможность думать. При алгоритмическом
подходе ускользает смысл происходящего, что
приводит к грубейшим ошибкам и сбоям в ра-
боте. Вспомним хотя бы падение ракеты-носи-
теля «Протон-М» 2 июля 2013 года. Как вы-
яснила техническая комиссия, виноват был
сборщик — недавний выпускник колледжа.
Он не просто вставил датчики угловых скоро-
стей вверх тормашками, пустив ток не в том
направлении. Он сломал «защиту от дурака»:
когда датчики не встали не в свои гнёзда,
просто вбил их туда кувалдой… Очень алго-
ритмично, наверное, мыслил молодой человек:
есть конкретная проблема, надо конкретно её
решить — здесь и сейчас. Быстро, и, по воз-
можности, не напрягаясь умственно. 

Ìèô 3. Ñåãîäíÿ íåò íóæäû â òîì,
÷òîáû ó÷èòüñÿ èçëàãàòü ñâîè ìûñëè

â ïèñüìåííîì âèäå

Сейчас чудовищно мало читают класси-
ческую литературу, анализируют её, тем
самым лишая себя очень важных уроков
нравственности, привычки думать и воз-
можности расширить свой словарный за-
пас. Примитивное изучение или неизуче-
ние русской и мировой литературы па-
губно сказывается на формировании лич-
ностных качеств молодых людей. Но для
чего-то же у нас в головном мозге есть
центр письма? Необходимо тренировать
это далеко не пустое место в голове: по-
стоянно писать сочинения на разные те-
мы, анализировать образы героев худо-
жественных произведений, включаться
в исследование, задавать себе вопросы,
пытливо искать ответы. 

Ведь если приходится систематизировать
информацию, описывать её в таблицах,
схемах и графиках (а это необходимо де-
лать в любой профессии, требующей ин-
теллектуального труда и оплачиваемой
более-менее прилично), наплевательское
отношение к художественной литературе
и работе с ней очень сильно и явно «ау-
кается». У современных молодых специа-
листов это наблюдается сплошь и рядом.
Для них крайне затруднительно быстро
понять суть проблемы, собрать материал
и описать его кратко и чётко. Давайте
начнём с русского языка и литературы,
ведь они — не только повод, чтобы по-
тренировать мозг. Главное — они часть
нашей культуры. 

Ìèô 4. Íå îáÿçàòåëüíî ðàçâèâàòü
êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè. 

Âåäü îáùàòüñÿ ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ýëåêòðîííîé ïåðåïèñêè, ñêðûâàÿ ñâî¸

ëèöî è âûðàæàÿñü íà ïðîñòîì
«èíòåðíåò-íîâîÿçå»

И опять мы обращаемся к современным
технологиям, которые частично мешают
образованию человеческих чувств. 



жизни, волонтёрских проектах) помогает
углубить свои знания, убедиться в пра-
вильности выбранного пути, расстаться
с иллюзиями, в какой-то степени опреде-
литься в жизни. Во время стажировки
и практики студенты учатся работать, 
то есть постоянно и напряжённо трудить-
ся, не ощущая при этом дискомфорта.
Мало того, испытывая чувство удовлетво-
рения и осмысленности жизни. 

Безусловно, каждый человек ищет себя,
своё место в жизни, но желательно, что-
бы эти поиски и решения носили разум-
ный, целенаправленный, а не импульсив-
ный характер (по принципу: попробо-
вал — бросил, попробовал — бросил,
даже попытавшись преодолеть первые
сложности). 

Между тем, человек, который чувствует,
что его профессиональный и личностный
уровень повышается, не просто мысленно
«ставит галочку» в дневнике своих дости-
жений. Он испытывает от этого глубокое,
ни с чем несравнимое удовольствие.
Жизнь становится всё более осмысленной,
интересной, эмоционально наполненной.
Об этом, наверное, стоит регулярно напо-
минать молодым людям. 

Необходимо посещать семинары, форумы,
практические конференции в любой до-
ступной форме. И, разумеется, курсы по-
вышения квалификации и переподготовки.
Надо ориентировать молодых людей
на постоянное обучение. И ещё важный
момент — уметь подводить итоги после
каждой учёбы — насколько человек стал
профессиональнее. 

Профессиональный рост невозможен без
понимания того, что самообразование
должно быть непрерывным (хотя и
не обязательно постоянно интенсивным).
Нужно искать наставника, учиться у всех,
кто хоть в чём-то лучше тебя, учиться
работать, добросовестно выполнять свои
обязанности — вот основные направления
процесса самосовершенствования. Без
профессионального роста не будет

Мы говорим «коммуникации» вместо сердеч-
ного слова «общение», тем самым выхолащи-
вая смысл человеческих отношений. Деликат-
ность, нежность, чуткость, чувствительность,
ранимость, уязвимость становятся ненужны-
ми, обременяющими, утяжеляющими эмоция-
ми. Не развивая человеческих качеств, мы
обедняем свою жизнь.

В основном все виды работ ориентированы
на коллективный труд, сегодня это особенно
очевидно. Лишь теоретики или небольшое
количество специалистов трудятся в одиноч-
ку. Между тем у очень многих молодых ра-
ботников не сформировано умение работать
в команде, в коллективе. Это умение об-
щаться с другими людьми по «вертикали»
и «горизонтали» закладывается, развивается
и совершенствуется с детства. Мы — био-
социальные системы, где же наше стремле-
ние уметь жить в мире с другими людьми?
Природа наказывает людей за нарушение её
законов.

Ìèô 5. Ó÷èòüñÿ ïîñëå âóçà óæå
íå îáÿçàòåëüíî. Âñ¸, ÷òî íàäî, 

òû óæå ïîëó÷èë

Часто приходится сталкиваться с искренним
недоумением молодых специалистов: «Зачем
учиться дальше, повышать квалификацию?
Ведь диплом есть — этого вполне достаточ-
но». Подчас эту мысль озвучивают совсем
неглупые люди с большим потенциалом. Ку-
да исчезает природная пытливость? 

Стажировка и практика — очень важные
этапы подготовки специалистов. Опыт пока-
зывает, что студенты, проявляющие актив-
ность во время обучения, стремящиеся вни-
кать во многие аспекты работы, имеют боль-
ше шансов дальнейшего трудоустройства.
Только диплом в конце обучения — этого,
как правило, мало. Студенты с опытом рабо-
ты могут выбирать работодателей.

Активная жизненная позиция во время обу-
чения (которая проявляется в том, что чело-
век добровольно участвует в общественной
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и служебного роста. Ориентир на карьерный
рост, карьера любой ценой, без фундаменталь-
ных и постоянно пополняющихся знаний —
идол на глиняных ногах. Главнейшее в зда-
нии — это отличный фундамент.

Ìèô 6. Ìèð ðàäèêàëüíî èçìåíèëñÿ, 
è ìû ïî îïðåäåëåíèþ «êðó÷å» 

íàøèõ îòöîâ. Èì ïîðà ýòî ïðèçíàòü

Иначе говоря, мы более приспособлены к но-
вому «цифровому» миру, поскольку в нём ро-
дились и выросли. Конечно, «старички» с их
устаревшими взглядами на жизнь (что удобст-
ва — не главное в жизни, что надо упорно
трудиться и подстраиваться под других людей)
ещё многое контролируют и на многое влияют.
Но это ненадолго, и они это должны пони-
мать. Поэтому уже сейчас можно выставлять
им свои требования и условия. Заявлять
о своих желаниях. Ведь мы — «круче» их. 

Если ставить себя выше всех, то нарушается
основной закон природы — равновесие.

Просматривая многочисленные резюме, часто
приходится сталкиваться с неадекватной оцен-
кой себя, своих знаний и умений: молодой,
дипломированный специалист предъявляет явно
завышенные требования к работодателю. Ребя-
та после института пребывают в полной уве-
ренности в значимости своих знаний и навы-
ков. Никто не умаляет их достоинств, но хо-
чется спросить: «А ты хотел бы попасть
к вчерашнему студенту-троечнику из медицин-
ского института?». Кстати, медики постоянно
повышают свою квалификацию, осваивают но-
вые технологии и методики. Почему же работ-
ники других специальностей порой так энер-
гично сопротивляются?

В резюме часто не указывают курсы и семи-
нары, на которых соискатель учился. А при
собеседовании выясняется, что посещал,
учился, даже есть документы. В чём же пси-
хологическая причина такого отношения к са-
мому факту учёбы? — В принципиальном
нежелании учиться. Но на рынке труда по-
беждают работящие, постоянно обучающиеся
и использующие свои знания в практике лю-
ди. Люди, стремящиеся к профессиональному
росту, умеющие работать в команде, адекват-

но оценивающие себя в жизни, надёж-
ные, ответственные, трудоспособные
и трудолюбивые. Вот и надо работать
ещё в юности над формированием лич-
ностных качеств, таких необходимых
в жизни.

Ученики в школе ориентированы только
на сдачу экзаменов и зачётов. Школа
пройдёт, а личностные качества
не сформируются. Как жалко упущен-
ных возможностей и напрасно потрачен-
ного времени! Проблема эта многолика.
Есть много её вариантов.

Первый вариант: часто встречаются де-
ти умненькие, прекрасно обучаемые,
с хорошими человеческими качествами,
но без упорства, трудоспособности (че-
ловеку всё даётся легко — зачем воспи-
тывать усердие?). Как же в дальнейшем
человеку будет тяжело в жизни!

Второй вариант: умный, трудолюбивый,
упорный, настойчивый ученик, но идёт
«по головам», не оглядывается на вы-
жженную пустыню после себя, не умеет,
не может, не хочет работать в команде.
Но ведь растёт не теоретик или охот-
ник-одиночка. Учится и получает специ-
альность для работы человек, которому,
по самой сути своей профессии, пред-
стоит работать в команде. И опять:
«Как же в дальнейшем человеку будет
тяжело в жизни!».

Третий вариант: от природы человек на-
делён всеми достоинствами, но среда
обитания не дала, не позволила нор-
мально развиваться. Здесь множество
вариантов ситуации под названием:
«Неправильно сформированы личност-
ные качества в детстве и юности».

Четвёртый вариант: есть внутренняя
оценка своих возможностей, потенциал
прекрасный, но реализована лишь малая
часть возможностей. И человек, часто
не отдавая себе отчёта, мучается, мечет-
ся, искренне не понимая причины своих
неудач. 



технологиям и практически становятся за-
висимыми от них. Им нельзя разрешать
пользоваться планшетами больше получаса
в день, а смартфонами дольше двух часов
в сутки. Для 10–14-летних детей исполь-
зование ПК допускается, но только для
выполнения школьных заданий.

Ìèô 7. Ìèð ìíå äîëæåí… 
À ÿ åìó — íåò

Этот миф очень многолик, поэтому при-
дётся описать несколько его вариаций.

Так, молодые люди слишком рано,
не имея ещё никакого опыта, когда им
предлагают заняться чем-то общественно
полезным, начинают задаваться вопросами:
«А зачем мне это? А почему я? А что
мне за это будет?». Не получая простого
приятного и очевидного ответа (большие
деньги), отказываются напрягаться и что-
то делать, оправдывая своё безделье псев-
дофилософскими рассуждениями. И сами
себя обманывают, загоняя в жизненный
тупик, — кому нужен тридцатилетний,
который ничего толком не умеет, кроме
выполнения простейшей работы.

Очень часто молодые люди заявляют сле-
дующее (прямо или косвенно):

� Современный «цифровой» мир даёт
массу возможностей, чтобы сразу неплохо
устроиться, особенно не напрягаясь и за-
нимаясь только тем, что тебе нравится. 
И на это хорошо жить.

� Я хочу сразу найти «крутую» идею,
«замутить» супер-проект, и пусть он даль-
ше сам крутится, качая мне в карман день-
ги. А я буду лежать на пляже. Вон, Марк
Цукерберг, создатель Facebook, смог.
А он такой же пацан, как и я.

� Я не хочу работать в офисе, в команде.
Я хочу лежать на пляже с ноутбуком,
не спеша «лабать» проектики для началь-
ника, который находится за 1 000 км
и получать деньги на карту.

Здесь множество вариантов ситуации под
названием: «Неправильно сформированы
личностные качества в детстве и юности». 

Давайте правильно воспитывать личностные
качества. Давайте стараться выпускать
в жизнь людей с меньшей деформацией. 

Кстати, если речь зашла о «супер-возможно-
стях» цифровых технологий, нелишне было
бы напомнить молодым людям следующее:
покойный Стив Джобс — создатель одного
их мировых IT-гигантов (корпорация Apple),
запрещал своим детям слишком долго сидеть
и играть с айпадами и айфонами. А тем бо-
лее использовать их по ночам и в выходные
дни. И он в этом не одинок. Многие веду-
щие авторитеты в области цифровых техно-
логий делают сегодня то же самое. Так,
большинство руководителей технологических
компаний и предпринимателей из Кремние-
вой Долины ограничивают время, которое их
дети проводят у экранов, будь то компьюте-
ры, смартфоны или планшеты.

Например, Крис Андерсон, бывший редак-
тор Wired, который стал исполнительным
директором 3D Robotics, ввёл ограничения
на использование гаджетов для членов своей
семьи и даже настроил девайсы таким обра-
зом, чтобы каждым из них не могли пользо-
ваться более двух часов в сутки. Притом,
что старшему ребёнку 16 лет. Некоторые
идут ещё дальше. Алекс Константинополь,
директор OutCast Agency, говорит, что её
пятилетний сын вообще не использует гад-
жеты в будние дни. Двое других детей, ко-
торым от 10 до 13 лет, могут пользоваться
планшетами и ПК в доме не дольше 30 ми-
нут в день. А Эван Уильямс, основатель
Blogger и Twitter, говорит, что у двух его
сыновей тоже есть такие ограничения. В их
доме сотни бумажных книг, и дети могут чи-
тать их сколько угодно. А вот планшетами
и смартфонами они могут пользоваться
не дольше часа в день.

Исследования показывают, что дети
до 10 лет особенно восприимчивы к новым
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Работодатель должен обеспечить мне макси-
мально комфортные условия работы, «выти-
рать сопли» и платить столько, сколько нужно
мне. А сколько я приношу сам денег в компа-
нию — это вопрос десятый.

Что объединяет всех этих молодых людей?
Фантастический инфантилизм, паразитизм, не-
адекватная оценка своих возможностей, непо-
нимание закона природы — закона равновесия. 

По сути, под маской красивых слов перед на-
ми предстаёт многоликий паразит. Если спро-
сить его или множество похожих людей, что
такое счастье, они ответят: �è÷åãî не делать
и âñ¸ иметь. Что-то в этой формуле не стыку-
ется, в ней отсутствует баланс. Ведь в то же
самое время кто-то должен печь хлеб, управ-
лять самолётами, устанавливать лифты, лечить
зубы, содержать в чистоте пляж, оперировать
больных… И всё должно быть для этих ребят
отлично и надёжно произведено и сделано! Все
должны им помогать, а они только потреблять. 

Спросите их прямо и откровенно, такой
ли точки зрения они придерживаются? 

А когда не смогут достойно ответить, заметь-
те, что все эти демагогические рассуждения —
лишь оправдание своей лени, никчёмности. 
А на самом деле именно сейчас исчерпываю-
щая характеристика такого человека укладыва-
ется в одну фразу: «никто, ничто и имя
его — никак». А ведь в детстве был актив-
ный ребёнок, куда же всё подевалось?

И вспоминается Емеля на печи, с вожделением
ждущий, что щука за него всё сделает, помо-
жет, всё решит сама. «Женитьба Бальзамино-
ва» — наглядная иллюстрация этой позиции:
ничего не делать, только мечтать — и мечта
каким-то волшебным образом воплотится. 

Можно мечтать о супе, напряжённо вглядыва-
ясь в плиту, но если не заработать деньги,
не купить продукты в магазине, не сварить
этот самый суп, ничего не появится. Все меч-
татели спускаются с небес и идут к холодиль-
нику, не так ли? 

Иллюзия простоты и доступности работы
в Интернете вводит молодых людей в заблуж-
дение. Если только мечтать и при этом �è÷åãî

не делать для воплощения своей мечты,
то можно предположить, что из ничего
�è÷åãî и не получится.

Когда спрашиваешь на собеседовании
кандидата: «Если у Вас будут �åîãðà-
�è÷å��ûå материальные возможности,
о чём бы Вы мечтали?», у многих мечта
сводится к квартире, даче, машине
и прочим среднестатистическим атрибу-
там. Ещё один вопрос: «Что молодой
человек сделал или делает для достиже-
ния своей мечты?». Крайне редко услы-
шишь красивый ответ, выходящий
за рамки рядовой «миски». Как прави-
ло, на масштабные ответы способны лю-
ди постарше, которым за 40 лет. 

Теперь о проектах. Чтобы выйти на хо-
роший проект, за который заплатят ре-
альные деньги, чтобы генерировать
идеи, а главное, чтобы у идеи «выросли
ножки», чтобы идея претворилась
в жизнь, требуются активная жизненная
позиция, высокий, наработанный долгим
трудом профессионализм и особая, мощ-
ная энергетика, которая, также накапли-
вается годами. Если всего этого нет,
можно сколько угодно предлагать про-
екты. Никто их не купит, поскольку их
идейная слабость и банальность испол-
нения будут видны сразу.

Напоследок в качестве прощального на-
путствия современным молодым людям
хотелось бы привести знаменитые
11 правил-напутствий Билла Гейтса3, ко-
торые он адресовал всем молодым лю-
дям, вне зависимости от их происхожде-
ния и уровня достатка родителей. Кста-
ти, в условиях нашей нестабильной дей-
ствительности многие из них выглядят
ещё более актуальными, чем для Евро-
пы и США. 

3 Билл Гейтс — американский предприниматель
и общественный деятель, филантроп, один из создате-
лей (совместно с Полом Алленом) и крупнейший
акционер компании Microsoft. В период с 1996 по
2007 год и в 2009 году — самый богатый человек
планеты по версии журнала Forbes.



попытайся для начала привести в порядок
свою комнату.

8. Твоя школа отменила деление на побе-
дителей и лузеров, жизнь — нет. В неко-
торых школах прекратили ставить плохие
отметки, разрешили сколько угодно попы-
ток сдать тест или ответить на вопрос...
Это нисколько не похоже на то, что про-
исходит в жизни.

9. Жизнь не разделена на семестры, лет-
них каникул в ней не существует, и очень
мало работодателей, заинтересованных по-
мочь тебе найти твоё собственное «я».
Тебе придётся делать это в твоё личное
время.

10. Не путай реальную жизнь с тем, что
показывают по телевидению. В жизни
людям приходится большую часть време-
ни проводить не в кофейне, а на рабочем
месте.

11. Поддерживай хорошие отношения
с «очкариками-ботаниками». Скорее всего,
один из них когда-то станет твоим на-
чальником.

Кстати, у Билла Гейтса трое детей. В их
воспитании он руководствуется строгими
правилами: дети должны работать и про-
биваться в жизни сами. Своё многомил-
лиардное состояние Гейтс намерен потра-
тить на благотворительность, детям же —
дочерям Дженнифер, Фиби и сыну Ро-
ри — он решил оставить в наследство
лишь 0,2% от него и ни цента больше.
Чтобы не вырасти аморфными и бездея-
тельными, подростки должны иметь пред-
ставление о реальной жизни, убеждён
Билл Гейтс. ÍÎ

1. Жизнь несправедлива — свыкнись с этим
фактом.

2. Миру наплевать на твоё самоощущение
и самоуважение. Мир ожидает от тебя ка-
ких-нибудь достижений, перед тем как при-
нять во внимание твоё чувство собственного
достоинства.

3. Очень маловероятно, что тебе начнут пла-
тить 40 тысяч долларов в год сразу после
окончания школы. Ты не станешь вице-пре-
зидентом компании, с лимузином и личным
шофёром, пока не заслужишь этого.

4. Если ты думаешь, что твой учитель строг
и требователен, подожди знакомства со сво-
им боссом. В отличие от учителя, карьера
босса зависит от того, как ты справляешься
со своими заданиями.

5. Обжаривать бургеры в «Макдоналд-
се» — не ниже твоего достоинства. Твои
прадеды назвали бы любую, даже такую, ра-
боту «хорошим шансом».

6. Не спеши обвинять в каждой своей не-
удаче своих родителей. Не ной и не носись
со своими неудачами, учись на них.

7. До твоего рождения твои родители не бы-
ли такими скучными и неинтересными людь-
ми, какими они кажутся тебе сейчас. Они
стали такими, зарабатывая на твоё беззабот-
ное детство, стирая твою одежду и слушая
твою бесконечную болтовню о том, какой ты
классный. Поэтому, перед тем как отправ-
ляться спасать леса Амазонки от уничтоже-
ния жадным поколением твоих родителей,

Î.Ì. Íîâîñàäîâà, Å.Î. Ïÿòàêîâ.  Åñëè òû äóìàåøü, ÷òî òâîé ó÷èòåëü ñòðîã 
è òðåáîâàòåëåí, ïîäîæäè çíàêîìñòâà ñî ñâîèì íà÷àëüíèêîì



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2015
199

ÄÈÒÅËÜ È Ó×ÈÒÅËÜ: 
êîíôëèêò èëè ñîòðóäíè÷åñòâî

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Êóðãà�ñêèé, 
директор департамента образовательных программ
Международной академии качества и маркетинга,
кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ, г. Санкт-Петербург

ÐÎ

Ïîâåäåíèå — ýòî çåðêàëî,

â êîòîðîì êàæäûé ïîêàçûâàåò ñâîé ëèê.

È.Â. Ã¸òå

Ñóùåñòâóåò ��å�èå, ÷òî êî�ôëèêò — ýòî òîë÷îê ê ðàçâèòèþ, à ïðåî�îëå�èå
êî�ôëèêò�îé ñèòóàöèè âûâî�èò âçàè�îîò�îøå�èÿ �à �îâûé óðîâå�ü. �ðóãîå
��å�èå: êî�ôëèêòû ðàçðóøàþò îò�îøå�èÿ, è èõ �åîáõî�è�î ïðå�óïðåæ�àòü
è èçáåãàòü. Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè êî�ôëèêò�ûõ ñèòóàöèé
â øêîëü�îé ñðå�å, ôîð�û è �åòî�û ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿ�è è ðî�èòåëÿ�è
ïî ïðåî�îëå�èþ êî�ôëèêòîâ â îáùåîáðàçîâàòåëü�îé øêîëå.

� конфликт � кризис отношений � «учитель — ученик» � «учитель —
родитель» � последствия конфликта � алгоритм анализа конфликта 
� добрые отношения

×арльз Ликсон в своей книге «Кон-
фликт. Семь шагов к миру» изло-
жил рекомендации по урегулирова-

нию конфликтов:
1. «Снимем маски»: участники кон-
фликта должны быть предельно ис-
кренны, не скрывать свои истинные
мотивы.
2. «Выявляем подлинную пробле-
му»: необходимо выявить реальную
причину конфликта, очистить её
от шелухи различных наслоений.
3. Отказываемся от установки:
«Победить любой ценой». 
4. «Находимо несколько возможных
решений». В любом конфликте воз-
можно несколько вариантов реше-
ния. Необходимо обсудить всё, что-
бы было из чего выбирать.

5. «Оцениваем варианты и выбираем
лучший». Необходимо выбрать не толь-
ко самый конструктивный вариант, но
и самый приемлемый для всех сторон.
6. «Говорим так, чтобы нас услышали».
Главным инструментом улаживания
конфликта является общение сторон.
Общаться надо так, чтобы быть услы-
шанными, а также слышать и понимать
другого.
7. «Признаём и бережём ценность отно-
шений». Сохранение добрых отношений
в решении конфликтов всегда нужно
ставить во главу угла1. 

1 Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. — 
СПб: Питер., 1997. — 160 с.



Альтернативным вариантом поведения
в конфликте, направленным на его конст-
руктивное завершение, является следую-
щий универсальный алгоритм, ведущий
к разрешению практически любой кон-
фликтной ситуации: 

Шаг 1. Установление атмосферы доверия
и сотрудничества.

Шаг 2. Согласование восприятия кон-
фликтующих сторон.

Шаг 3. Согласование интересов конфлик-
тующих сторон.

Шаг 4. Поиск, согласование и принятие
решений о совместных действиях, направ-
ленных на решение конфликта с учётом
интересов обеих сторон. 

Шаг 5. Реализация достигнутых догово-
рённостей.

Ïî÷åìó âîçíèêàþò êîíôëèêòû ìåæäó
ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Школа по сравнению со многими други-
ми учреждениями отличается обилием
всевозможных межличностных, группо-
вых, ролевых взаимосвязей, причём по-
рой запутанных, тесно переплетённых
и неоднозначных. Кроме школы, в обще-
стве практически нет других социальных
институтов, имеющих столь разнородный
по множеству параметров (возрасту,
уровню образования, социальному поло-
жению, интересам, потребностям, ценнос-
тям, авторитетам) и одновременно столь
многочисленный контингент. Поэтому
многие конфликтные ситуации в концент-
рированном виде сосредоточиваются
в школе.

Конфликты учителей с родителями начи-
наются с конфликта учителя с учеником.
Ученик не может быть всегда послушным,
а учитель всегда терпеливым. Это — че-
ловеческий фактор, и никуда от него
не уйти. 

Если следовать этим рекомендациям,
то между учителями и родителями не было
бы никаких конфликтов. Но, увы, мы жи-
вём в мире, где часто солнечный свет взаи-
мопонимания заслоняется мрачными тучами
обид, дует холодный ветер подозрений,
сверкают молнии конфликтов... Как сохра-
нить прекрасную погоду в нашей душе,
жить в мире и радости? Как не «промок-
нуть» под дождём непонимания и как по-
мочь в этом... Сигналами конфликта служат
кризис отношений, напряжение при обще-
нии, недоразумения, общий дискомфорт.
Если конфликт разрешается деструктивно,
его последствиями будут чувства тревоги,
беспомощности, развала, отрицания, ощуще-
ние эскалации конфликта, поляризация. И,
наоборот, если конфликт разрешается конст-
руктивно, человек чувствует, что всё идёт
гладко, испытывает радость общения, успе-
ха, энергичность.

Сам по себе конфликт не является ни пло-
хим, ни хорошим. Конфликт нейтрален, как
нейтральны явления природы: снег, дождь,
гром, гроза или радуга. «Плохим» или «хо-
рошим» конфликт делают последствия, к ко-
торым он приводит. В любом случае при ре-
шении конфликта только с помощью дейст-
вий результат чаще всего предсказуем
и имеет три возможных варианта: 

1. Побеждает сторона, обладающая большим
количеством ресурсов и полномочий, застав-
ляя оппонента подчиниться её требованиям. 

2. Сторона, обладающая меньшими ресурса-
ми и полномочиями, физически выходит
из конфликтной ситуации. 

3. Конфликт будет нарастать, углубляясь,
разрастаясь, включая в себя новых участни-
ков и, как следствие — новые «зоны разно-
гласий». Локальный конфликт, таким обра-
зом, превратится в долгую затяжную войну
с переменным успехом и совершенно непред-
сказуемым результатом для обеих сторон. 

При этом все три сценария деструктивны.
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Специфические причины конфликтных ситуа-
ций в системе «учитель — родитель»:

с точки зрения родителей:
� некомпетентность учителя: учит не тому,
учит не так, не может нормально общаться
с родителями;
� неумение педагога найти подход к ребёнку:
мой ребёнок способный, а её боится;
� учитель всех детей делит на «любимчиков
и остальных»;
� успеваемость ребёнка: занижает оценки, не-
объективно оценивает, предъявляет завышен-
ные требования;
� унижает детей, оскорбляет их;
� плохо высказывается о родителях при детях;

с точки зрения учителей:
� несостоятельность родителей в воспитании
ребёнка: не выполняют элементарных требова-
ний, к примеру, чтобы их ребёнок ходил
в школу в школьной форме, имел необходи-
мую форму для занятий физкультурой; не уде-
ляют ребёнку должного внимания;
� повышенные, нередко безосновательные тре-
бования к учителю: почему классный руково-
дитель не может находиться с детьми все пе-
ремены, помогать ребёнку делать уроки; вы
обязаны любить наших детей; вы должны по-
ставить моему ребёнку пятёрку;
� слишком высокого мнения о своём ребёнке;
� родители опираются на свои случайные
и внешние наблюдения за школой;
� ни во что глубоко не вникают;
� поверхностно судят об учителях;
� совершенно не контролируют ребёнка;
� не уделяют ему внимания, а приходят с пре-
тензиями к учителю;
� учителя обязаны учить и воспитывать их детей;
� часто вмешиваются в учебный процесс;
� классный руководитель не подходит для на-
шего ребёнка;
� учитель у нашего ребёнка не такой.

Педагогическая практика и научные исследова-
ния позволяют сформировать наиболее специ-
фические причины конфликтных ситуаций
между родителями и учителями:
� разные уровни общей и педагогической
культуры, несогласованность стратегии и так-
тики воспитания («педагогический разнобой»);
� непонимание родителями сложности учебно-
воспитательного процесса, зависимости его эф-

фективности от многих факторов, поми-
мо школы и семьи;
� различие в отношении к ребёнку как
к личности.

В основе возникающих конфликтов ле-
жит неудовлетворённость родителей
в области обучения и воспитания детей,
организации образовательного процесса,
положением учащегося в системе внут-
риклассных связей или отношением учи-
теля к учащемуся или родителям. 

×òî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ñîçäàíèå
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè ìåæäó

ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè?

Это могут быть следующие факторы:
� проявление агрессии или антипатии
родителей к учителю, родителей к дру-
гим родителям класса;
� проявление недовольства директором
школы, построением образовательного
процесса;
� неадекватная критика деятельности
учителя;
� отрицательная оценка профессиональ-
ной деятельности учителя;
� активное навязывание своей точки
зрения;
� отказ от компромиссов, предлагаемых
учителем и администрацией школы;
� создание групп и коалиций, противо-
борствующих целям школы;
� чрезмерная опека родителями своих
детей;
� втягивание учащихся и родителей
в назревающий конфликт.

Êàê ðàçðåøèòü êîíôëèêò 
ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Иногда конфликтную ситуацию создаёт
сам учитель, к примеру:
� использует стиль руководства, неадек-
ватный требованиям времени;
� игнорирует мнение родителей при ре-
шении важнейших задач ученического
коллектива;



диатора классный руководитель принимает
только тогда, когда конфликт уже разра-
зился или вот-вот грянет. Каковы пути
взаимодействия?

Изменить стратегию взаимодействия мож-
но. Для этого необходимо чётко осозна-
вать, что в основе успеха лежит совмест-
ный характер деятельности, при котором
каждый из участников следует своей роли
и выполняет свои функции. Родителей не-
обходимо рассматривать как полноправ-
ных участников педагогического процесса,
а не как палочку-выручалочку, о которой
вспоминают тогда, когда педагоги
не справляются с ситуацией. На плечи
классного руководителя ложится забота об
организации сотрудничества родителей
и учителей-предметников в решении важ-
ных задач обучения и воспитания. Его
посредническая роль может быть реализо-
вана в полной мере при условии активной
помощи со стороны учителей и целена-
правленного включения родителей
в жизнь класса. Каждый классный руко-
водитель должен:
� разработать механизм прямой связи ро-
дителей и учителей;
� систематически, а не эпизодически раз-
вивать и совершенствовать взаимодействие
с учителями-предметниками;
� постоянно включать родителей в жизнь
класса.

Ðåêî�å��àöèè ó÷èòåëÿ�:

� помните, что в момент конфликта на-
блюдается приоритет эмоций над разумом;
� используйте многоальтернативный под-
ход решения проблемы (не отвергайте
предложения другого лица, оставляйте
за собой право на ошибку, тщательно
проанализируйте все варианты); 
� пересмотрите конфликт (определите то,
что действительно важно, что будет, если
ситуация не разрешится, ориентируйтесь
на решение проблемы, а не на связанные
с ними эмоции;
� постарайтесь снизить внутреннее напря-
жение (следите за тем, чтобы был выход
эмоций, а не выходка, разрядка необходима,

� не проявляет интереса к личностям уча-
щихся и родителей;
� использует конфиденциальную школьную
информацию во вред отдельным учащимся
и родителям;
� игнорирует интересы учащихся и родителей;
� неэффективно и нерациональное решает
вопросы индивидуального характера, касаю-
щиеся взаимодействия родителей и учителя.

Всякий конфликт можно проанализировать
по определённому алгоритму. При этом мож-
но накопить опыт решения и суметь эффек-
тивно и разумно разобраться в конфликтных
ситуациях.

Ïðèìåðíûé àëãîðèòì 
àíàëèçà êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè

1. Описание ситуации, её участников.
2. Природа и суть ситуации.
3. Поведение одной стороны.
4. Поведение другой стороны.
5. Момент, позволяющий предупредить пе-
рерастание проблемы в конфликт.
6. Что помешало этому (эмоциональное со-
стояние, присутствие свидетелей, растерян-
ность, неожиданность, другое)?
7. Каким был выход из конфликта?
8. Какие приёмы взаимодействия с конфлик-
тующими сторонами использовал учитель?
9. Анализ поведения учителя в данной ситу-
ации: правильно — ошибочно.
10. Варианты поведения после конфликта.
11. Что предпринять, чтобы избежать анало-
гичных конфликтов?

Êàê íàëàäèòü êîíòàêò ðîäèòåëåé 
è ó÷èòåëåé. Ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ

Особое место в школьной жизни занимает
организация общения учителей-предметников
и родителей. Возникнет ли конфронтация
или же общение будет развиваться конструк-
тивно, во многом зависит от стратегии класс-
ного руководителя. Как показывает практика,
роль посредника, третейского судьи или ме-
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но не на человеке, а в делах, не констатируйте
эмоциональное состояние партнёра);
� не обвиняйте и не приписывайте ответствен-
ность за ситуацию другим людям;
� ориентируйтесь на достоинства родителя
и сами старайтесь оправдывать его ожидания;
� не преувеличивайте собственный вклад в ре-
шении проблемы;
� предложите собеседнику встать на ваше ме-
сто, спросите его: «Что делать?»;
� независимо от результатов конфликтного
взаимодействия не разрушайте отношения.

Ñòóïå�üêè óñïåõà ê ðàçðåøå�èþ êî�ôëèêòà
�åæ�ó ó÷èòåëÿ�è è ðî�èòåëÿ�è:

� что я желаю и какая проблема привела
к конфликту? 
� что желают родители, с которым у меня
конфликт?
� из-за чего возник конфликт? 
� могу ли я принять решение, при котором мы
с родителями получим положительный результат?
� сколько положительных решений мы можем
принять совместно с родителями? 
� какое из этих решений самое оптимальное?
� к какому результату приведёт каждое
из предлагаемых решений? 
� буду ли я удовлетворён их результатами? 
� будет ли довольна этими решениями кон-
фликтующая сторона?
� какие решения наиболее приемлемы для нас
обоих? 
� с каким из них мы оба согласимся? 
� будем ли мы придерживаться этого решения?
� с чего нам следует начать после того, как
мы примем решение, и из чего будет ясно, что
мы не ошиблись? 
� будем ли мы придерживаться этого решения
в дальнейшем?

Ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿìè
è ðîäèòåëÿìè ïî ïðîôèëàêòèêå 

êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Возросший интерес учителей и родителей
к конфликтным ситуациям обусловливает необ-
ходимость совершенствования форм и способов
их профилактики в школьной среде. До недав-
него времени основной, а у некоторых педаго-
гов единственной формой работы с родителями

были родительские собрания. Качество
подготовки, результативность их прове-
дения, к сожалению, были на очень
низком уровне. Как правило, они своди-
лись к беседам об успеваемости, поведе-
нии учащихся, зачастую родителям
предъявляли претензии и очень редко
давали практические советы и рекомен-
дации. Между тем взаимодействие пе-
дагогов с родителями учащихся должно
быть направлено к тому, чтобы создать
единое воспитательное поле, где наивыс-
шие ценности являлись бы основой жиз-
ни, достойной человека.

В работе с учителями и родителями
учащихся в настоящее время многие об-
разовательные учреждения применяют
целый арсенал форм и методов работы
по профилактике конфликтных ситуаций
в школьной среде.

Ôîð�û ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿ�è: педагоги-
ческий совет, педсовет-практикум, науч-
но-практическая конференция, совеща-
ние при директоре, учебно-методические
и обучающие семинары, семинар-прак-
тикум, психолого-педагогический лекто-
рий, лекции-демонстрации, психологиче-
ские разминки, семинары-тренинги, пе-
дагогические дискуссии, круглые столы,
презентации, групповые занятия с участ-
никами конфликтных ситуаций, консуль-
тации учителей и классных руководите-
лей, практические занятия, тестирование,
ролевые игры и т.д.

Ôîð�û ðàáîòû ñ ðî�èòåëÿ�è: обще-
школьные и классные родительские со-
брания, общешкольные конференции,
психолого-педагогический лекторий, ро-
дительские чтения, круглый стол, роди-
тельский ринг, дискуссии, устные жур-
налы, родительские вечера, родительские
КВНы, тренинги родительской эффек-
тивности, практические семинары, кон-
курсы родительских сочинений, индиви-
дуальные тематические консультации,
презентации, клуб интересных и полез-
ных встреч, интеллектуальные игры. 
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¹ Ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé

1. Ðàáîòà ñ ó÷èòåëÿìè

1. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôëèêòîëîãèÿ: 
ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ»

Ñåíòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÓÂÐ

2. Ïåäñîâåò-ïðàêòèêóì «Àíàëèç êîíôëèêòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöà-
òåëüíîãî âîçäåéñòâèé íà ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ è íà îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåí-
íîé ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ»

ßíâàðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

3. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè â ðàáîòå ó÷èòåëÿ
ñ ðîäèòåëÿìè. Ñïîñîáû âûõîäà èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé»

Äåêàáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÍÌÐ

4. Ñîâåùàíèå ïðè äèðåêòîðå.
1. Ó÷àñòèå ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà â ïðîôèëàêòèêå è ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ.
2. Ðàáîòà ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà ïî ðàçðåøåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ êîíôëèêòîâ
ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Îêòÿáðü
Ôåâðàëü

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

5. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî òåìå: «Ïðåäó-
ïðåæäåíèå è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ â ïðîöåññå ïåäàãîãè÷åñêîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ».
1. Ìåòîäû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ýôôåêòèâíîãî âûõîäà èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
2. Ðàçâèòèå ó ïåäàãîãîâ íàâûêà êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ êîíôëèêòà.
3. Ñïîñîáû ðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ðîäèòåëÿìè.
4. Óïðàâëåíèå êîíôëèêòíîé ñèòóàöèåé.
5. Êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé òðóäà ó÷èòåëåé.
6. Ñïåöèôè÷åñêèå ïðè÷èíû êîíôëèêòîâ «Ó÷èòåëü — ðîäèòåëè».
7. Àíàëèç ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà ìåæäó ó÷èòåëåì è ðîäèòåëÿìè.
8. Êîíôëèêòîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ.
9. Òåõíîëîãèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

6. Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì:
1.Ñåêðåòû áåñêîíôëèêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ ñ ðîäèòåëÿìè.
2. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è íà äðóãèõ.
3. Ýìîöèè. Ðîëü ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà â ðàáîòå ïåäàãîãà

Íîÿáðü
ßíâàðü
Ìàé

7. Ëåêòîðèé äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî òåìå: «Ïðîôèëàêòèêà è ðàçðåøåíèå
êîíôëèêòîâ».
Ëåêöèÿ 1. Êîíôëèêòû, èõ êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ.
Ëåêöèÿ 2. Ïðè÷èíû è ñòðóêòóðà êîíôëèêòà.
Ëåêöèÿ 3. Ôîðìû è ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
Ëåêöèÿ 4. Òèïû è ìîäåëè êîíôëèêòîâ.
Ëåêöèÿ 5. Ïîíÿòèå, âèäû è ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå.
Ëåêöèÿ 6. Ìîäåðàöèÿ êîíôëèêòîâ â øêîëå.
Ëåêöèÿ 7. Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â ïåäàãîãè÷åñêîì ïðî-
öåññå.
Ëåêöèÿ 8. Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà âî âðåìÿ êîíôëèêòà.
Ëåêöèÿ 9. Èñòî÷íèêè è ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû òèïè÷íûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó
ðîäèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò

Àïðåëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Ëåêöèÿ-äåìîíñòðàöèÿ «Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ òåõíèê 
â ðàáîòå ñ êîíôëèêòîì»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

9. Ñåìèíàð-òðåíèíã:
1. Ïðîôèëàêòèêà è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ.
2. Âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãîâ ñ ðîäèòåëÿìè ïðè ðàçðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Äåêàáðü
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

¹ Ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé

10. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèñêóññèÿ «Êîíôëèêò ìåæäó ó÷èòåëåì è ïåäàãîãîì: ôîðìóëà ðåøåíèÿ» Íîÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

11.

12.

Êðóãëûé ñòîë:
1. Êàê èçáåæàòü êîíôëèêòà ñ ðîäèòåëÿìè?
2. Ó÷èòåëü è ðîäèòåëè: âå÷íûé êîíôëèêò

Ïðåçåíòàöèÿ «Äåñòðóêòèâíîå âëèÿíèå âíóòðèëè÷íîñòíûõ è ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ
íà ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ»

Îêòÿáðü
Ìàðò

Ñåíòÿáðü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

13. Ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

14. Êîíñóëüòàöèè ó÷èòåëåé è êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî òåìàì:
1. Ïðèíÿòèå íåêîíôëèêòîãåííûõ ðåøåíèé.
2. Ïðîôèëàêòèêà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ðàáîòà ñ íèìè.
3. Âàðèàíòû ïðåäóïðåæäåíèÿ è óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ.
4. Ôîðìèðîâàíèå ýìîöèîíàëüíîé ðåãóëÿöèè ïîâåäåíèÿ ó÷èòåëÿ.
5. Ïðè÷èíû êîíôëèêòà ó÷èòåëü — ðîäèòåëü, ïóòè ðåøåíèÿ.
6. Êîíôëèêò â øêîëå ìåæäó ðîäèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè. Êàê åãî ïðàâèëüíî ðàçðåøèòü?
7. Óïðàâëåíèå êîíôëèêòîì.
8. Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå

Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

15. Ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå «Ïåäàãîã — ðîäèòåëè. Ïî òîíêîìó ëüäó îæèäàíèé» Àïðåëü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

16. Òåñòèðîâàíèå «Ìî¸ ïîâåäåíèå â êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè» Íîÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

17. Ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ïî ïðîôèëàêòèêå êîíôëèêòîâ â øêîëüíîé ñðåäå Îêòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

17.

18.

Ðàçðàáîòàòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé «Êàê èçáå-
æàòü íåíóæíûõ êîíôëèêòîâ»

Ïîäãîòîâèòü áóêëåò «Â ïîìîùü ó÷èòåëÿì è êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì â ðàçðåøåíèè
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé»

Íîÿáðü

Äåêàáðü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

19. Îôîðìèòü êíèæíóþ âûñòàâêó â áèáëèîòåêå:
1. Êàê óïðàâëÿòü êîíôëèêòàìè â øêîëå.
2. Ó÷èìñÿ îáùàòüñÿ áåç êîíôëèêòîâ

Ñåíòÿáðü
ßíâàðü

Çàâ. áèáëèîòåêîé

20. Ïîïîëíèòü áèáëèîòå÷íûé ôîíä ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé ïî ïðîôèëàêòèêå
êîíôëèêòîâ â øêîëüíîé ñðåäå

Â òå÷åíèå
ãîäà

Çàâ. áèáëèîòåêîé

2. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

1. Îáùåøêîëüíîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå «Êîíôëèêò â øêîëå, ïóòè âûõîäà 
èç êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè»

Ñåíòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÓÂÐ

2. Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ â êëàññàõ:
1. Êîíôëèêòû â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå (1–4-å êëàññû).
2. Ðåá¸íîê â ñèòóàöèè êîíôëèêòà ìåæäó ðîäèòåëåì è ó÷èòåëåì. Ïóòè ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû (5–9-å êëàññû).
3. Êîíôëèêòû ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ. Êàê âûéòè èç ýòèõ ñèòóàöèé? (10–11-å êëàññû)

Ñåíòÿáðü Êë. ðóêîâîäèòåëè

3.

4.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êîíôëèêòû ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé: 
ïî÷åìó îíè âîçíèêàþò è êàê èõ óëàäèòü»

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé ëåêòîðèé ïî òåìå «Ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ — æèçíü â ñîãëà-
ñèè è ñîòðóäíè÷åñòâå».
Ëåêöèÿ 1. Î êîíôëèêòå: ïðîñòî è äîñòóïíî.
Ëåêöèÿ 2. Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ
è óñëîâèÿ åãî êîððåêöèè.
Ëåêöèÿ 3. Êîíôëèêò êàê äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
Ëåêöèÿ 4. Êàê èçáåæàòü íåâðîçà, ðàçðåøàÿ êîíôëèêòû.
Ëåêöèÿ 5. Ðåôëåêñèâíûé ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ

ßíâàðü

Ñåíòÿáðü
Íîÿáðü

ßíâàðü
Ìàðò
Ìàé

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã



¹ Ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé

5. Ðîäèòåëüñêèå ÷òåíèÿ «Ïîãîâîðèì î êîíôëèêòàõ» Íîÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

6. Êðóãëûé ñòîë.
— Ïî÷åìó âîçíèêàþò êîíôëèêòû?
— Êîíôëèêò ñ ó÷èòåëåì: âûõîä åñòü! 

Îêòÿáðü
Ôåâðàëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

7. Ðîäèòåëüñêèé ðèíã.
— Êàê âåñòè ñåáÿ ðîäèòåëÿì, óçíàâ î êîíôëèêòå ñ ó÷èòåëåì.
— Íðàâñòâåííûå çàêîíû íàøåé ñåìüè.
— Ó÷èòåëü-ðîäèòåëü: êòî êîãî?
— Êîíôëèêòû: èçáåãàòü èëè ôîðñèðîâàòü 

Íîÿáðü
ßíâàðü
Ìàðò
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Äèñêóññèÿ.
— Êàê ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ ó÷èòåëÿìè è èçáåãàòü êîíôëèêòîâ.
— Êîíôëèêò ðîäèòåëåé è ó÷èòåëÿ: à ñòîèëî ëè?

Ñåíòÿáðü
Àïðåëü

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

9. Óñòíûé æóðíàë.
— Ïðè÷èíû è ñëàãàåìûå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ìåæäó ó÷èòåëåì è ðîäèòåëÿìè.
— Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãà ñ ðîäèòåëÿìè

Äåêàáðü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

10. Ðîäèòåëüñêèé âå÷åð «Õóäîé ìèð ëó÷øå äîáðîé ññîðû» ßíâàðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

11. Òðåíèíãè ðîäèòåëüñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
— Êàê îáùàòüñÿ ñ ó÷èòåëÿìè, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòîâ.
— Àíàëèç îñíîâíûõ êîíôëèêòîâ è âîçìîæíîñòè èõ óñòðàíåíèÿ.
— Ó÷åíèê + ðîäèòåëü + ó÷èòåëü = äðóçüÿ.
— Íàâûêè êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Îêòÿáðü
Äåêàáðü
Ôåâðàëü
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

12. Ïðàêòèêóì «Àíàëèç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ñîñòàâëåíèå «Êàðòû êîíôëèêòîâ» Äåêàáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

13. Ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð «Ìåòîäû êîíòðîëÿ ýìîöèé» ßíâàðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

14. Êîíêóðñ ðîäèòåëüñêèõ ñî÷èíåíèé íà òåìó «Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ êîíôëèêòîâ
ðîäèòåëåé ñ ó÷èòåëÿìè»

Íîÿáðü Êë. ðóêîâîäèòåëè

15.

16.

Êëóá èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ âñòðå÷ «Øàãè äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ»

Èíòåëëåêòóàëüíîå ðàíäåâó «Êîíôëèêò — ýòî…»

1 ðàç â ÷åò-
âåðòü

ßíâàðü

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

17. Ðîäèòåëüñêèé ÊÂÍ «Â êðóãó äðóçåé» Àïðåëü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

18. Êîíôëèêò íà ýêðàíå. Ïðîñìîòð è îáñóæäåíèå âèäåîôèëüìà Ìàðò Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

19. Èíäèâèäóàëüíûå òåìàòè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè.
— Ïðîôèëàêòèêà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
— Êîíôëèêòû ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé. 
— Êàê íàéòè îáùèé ÿçûê ðîäèòåëÿì ñ ó÷èòåëÿìè?
— Âîñïèòàíèå áåç íàêàçàíèÿ.
— Êîíôëèêò ó÷èòåëÿ è ðåá¸íêà — ñëåäñòâèå êîíôëèêòà ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.
— Êîíôëèêòû â øêîëå: êàê ðàñïîçíàòü è ðàçðåøèòü.
— Ïðåîäîëåíèå êîíôëèêòîâ

Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

20. Ïðåçåíòàöèÿ «Èñêóññòâî ãàðìîíè÷íîãî îáùåíèÿ ó÷èòåëÿ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ» Ôåâðàëü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

21. Ïîäãîòîâèòü ïàìÿòêó äëÿ ðîäèòåëåé «Ïîãîâîðèì î êîíôëèêòàõ. Ó÷àñòèå ðîäèòåëåé
â ðåøåíèè øêîëüíûõ êîíôëèêòîâ»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

22. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè äëÿ ðîäèòåëåé ïî ïðîôèëàêòèêå êîíôëèêòîâ â øêîëü-
íîé ñðåäå íà ñàéòå øêîëû 

Ñåíòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

23. Îôîðìëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòåíäà «Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì» Ñåíòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ðîäèòåëü è ó÷èòåëü: êîíôëèêò èëè ñîòðóäíè÷åñòâî
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? Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ïðîâîäèòñÿ î÷åíü áîëüøàÿ ðà-

áîòà ïî ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïñèõîàêòèâ-
íûõ âåùåñòâ, îñîáîå âíèìàíèå ïðè
ýòîì óäåëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêå íàð-
êîìàíèè. Êàê ïðàâèëî, òàêàÿ ðàáîòà
â îñíîâíîì âåä¸òñÿ ñîöèàëüíûìè
ïåäàãîãàìè. È ÿ, è ìîè êîëëåãè —
îöèàëüíûå ïåäàãîãè, ðàáîòàþùèå
â ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, ïðîâîäèì ìíîãî ìåðîïðè-
ÿòèé, öåëü êîòîðûõ — èíôîðìèðî-
âàòü äåòåé î ïàãóáíîì âëèÿíèè íàð-
êîòèêîâ, ôîðìèðîâàòü çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. Íî çà÷àñòóþ íàøà ðà-
áîòà íå èìååò ðåçóëüòàòà. Ïðè âñåé
èíôîðìèðîâàííîñòè î âðåäå ïîäðî-
ñòêè âñ¸ ðàâíî íà÷èíàþò óïîòðåá-
ëÿòü ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà!.. Ïî-
÷åìó æå ýòî ïðîèñõîäèò? 
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, 

ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

Любовь Николаевна, подростко-
вый возраст относится к группе
риска по проблеме употребления

психоактивных веществ, фор-
мирования аддиктивного (зави-
симого) поведения. На сего-
дняшний день встреча несовер-
шеннолетнего с психоактивны-
ми веществами стала реальнос-
тью. Важнейшей задачей педа-
гогов в профилактической ра-
боте по профилактике подрост-
ковой наркотизации и алкого-
лизации является обучение
подростков необходимым на-
выкам: принятию решений
в ситуации выбора, ответствен-
ности за своё здоровье, пове-
денческим стратегиям в стрес-
совых ситуациях и т.д. Не ме-
нее важна задача определения
причин развития аддиктивного
поведения подростков.

Можно выделить несколько
групп причин:

� социальные причины
(ошибки институтов воспита-
ния (семьи и школы); безра-

ботица родителей и низкая
экономическая обеспеченность
семьи, низкий уровень куль-
туры, межэтнические и меж-
национальные конфликты,
криминализация общества,
либерализация употребления
наркотических и психотроп-
ных веществ в среде подрост-
ковых «кумиров» и в СМИ;
отсутствие эффективных ини-
циатив поддержки подрост-
ков, недостаток связи с уч-
реждениями дополнительного
образования и др.);

� психологические причины
(несформированность личност-
ных качеств, социальной по-
зиции, мировоззрения, низкая
самооценка, недостаток жиз-
ненного опыта, отсутствие на-
выков эффективного общения
со сверстниками, боязнь быть
ими отвергнутым, конфор-
мизм, потребность в экстре-
мальном образе жизни,

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Èðèíà Ìèõàéëîâíà Äóáîâèê,
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÔÃÀÓ 
«Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Êàê óáåðå÷ü ðåá¸íêà îò íàðêîòèêîâ?
Î��à èç îñòðåéøèõ ñîöèàëü�ûõ ïàòîëîãèé �à ñåãî��ÿø�èé
�å�ü — ïðîáëå�à �àðêîòèçàöèè ïî�ðàñòàþùåãî ïîêîëå�èÿ. 
Íåò �è î��îãî ðåãèî�à â Ðîññèè, â êîòîðî� áû �å ôèêñè-
ðîâàëèñü ñëó÷àè óïîòðåáëå�èÿ ïî�ðîñòêà�è �àðêîòè÷åñêèõ
è ïñèõîòðîï�ûõ âåùåñòâ. Ïîâñå�åñò�îå ðàñïðîñòðà�å�èå
�àðêîòèêîâ ïðîèñõî�èò â ñîöèàëü�ûõ ñåòÿõ, è â áîëüøè�-
ñòâå ñëó÷àåâ â òàê �àçûâàå�îé «áåñêî�òàêò�îé ôîð�å».
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неумение прогнозировать по-
следствия своего поведения
и т.д.);

� биологические причины (гене-
тическая предрасположенность
к заболеваниям; нарушения в раз-
витии, физические недостатки).

Как правило, употребление нар-
котических и психотропных ве-
ществ в подростковом возрасте
обусловлено совокупностью раз-
личных обстоятельств, взаимо-
действием биологических, соци-
ально-психологических, психофи-
зиологических и педагогических
факторов риска.

? Êàê ðîäèòåëè ïîäðîñòêà, íå ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ñïåöèàëèñòàìè, ìîãóò

îïðåäåëèòü, ÷òî ðåá¸íîê óïîòðåáëÿ-
åò íàðêîòèêè? Íàñêîëüêî ïðàâèëü-
íûìè áóäóò èõ âûâîäû? 
Íèêîëàé, îòåö 16-ëåòíåãî ñûíà

Николай, определить, употреб-
ляет ли подросток наркотические
вещества, достаточно сложно.
Особенные затруднения родите-
ли ребёнка могут испытывать
при попытке ответить на вопрос:
«Сделал он это впервые или
употребляет наркотики регуляр-
но?». Более того, некоторые
проявления могут возникать
по причине, абсолютно не свя-
занной с употреблением нарко-
тиков. В данном случае важно
быть предельно корректным,
чтобы не унизить подростка
беспочвенными подозрениями.
Тем не менее, существуют пока-
затели, на которые следует об-
ратить внимание:

� физиологические показате-
ли: бледность или покраснение
кожных покровов; необычное

состояние зрачков и глаз ре-
бёнка (расширенные или су-
женные зрачки, покрасневшие
глаза), речевые изменения
(смысл сказанного непонятен,
речь может быть заторможен-
ной или очень быстрой); на-
рушения координации движе-
ний, потеря аппетита, сплёвы-
вание слюны и др.;

� поведенческие показате-
ли: бессонница либо сонли-
вость, уходы из дома, прогу-
лы школьных занятий и зна-
чительное снижение успевае-
мости, кража денег и ценнос-
тей из дома, использование
специфического сленга во вре-
мя телефонных разговоров,
безразличие к близким и ок-
ружающему, потеря интереса
к привычной, ранее любимой
деятельности, лживость и др.;

� фактические показатели: за-
пах синтетических веществ
в комнате ребёнка или от его
одежды, волос, тела; исколо-
тые и воспалённые вены; на-
личие снотворного в больших
количествах, атрибутов для
изготовления наркотических
средств (спиртовки, закопчён-
ные ложки, фольга, жестяные
банки и др.).

Каждый из перечисленных
показателей, взятый в отдель-
ности, не является свидетель-
ством того, что подросток
употребляет наркотические
или психотропные вещества.
Однако их совокупность
должна насторожить близких
ребёнка и инициировать сроч-
ное обращение к специалисту.

? Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè âñ¸ ÷àùå îçâó÷èâàþòñÿ

ñëó÷àè ïîäðîñòêîâîé òîêñèêîìà-

íèè. Íåóæåëè ýòî ÿâëåíèå íà-
ñòîëüêî ðàñïðîñòðàíåíî? Ðàçâå
íå ìèíóëà ýïîõà êëåÿ «Ìîìåíò»
è ïàêåòà ñ áåíçèíîì íà ãîëîâå? 
Àííà Íèêîëàåâíà, ðîäèòåëü

Уважаемая Анна Николаевна!
Вы правы, конечно. Сейчас
далеко не 1990-е годы. Ведь
именно тогда страну настигло
неведомое явление токсикома-
нии, которое можно отнести
к одной из острейших соци-
альных патологий. Сегодня,
в период сравнительной ста-
бильности и перспективных
социальных преобразований,
трудно представить эти пози-
тивные изменения с пробле-
мой употребления несовер-
шеннолетним ингалянтов.
Но тем не менее факт широ-
кого распространения токси-
комании подтверждён. Про-
должается поиск новых, де-
шёвых, доступных средств,
обеспечивающих желаемый
галлюциногенный эффект.
В наибольшей степени этой
пагубной привычке подверже-
ны дети и подростки из соци-
ально неблагополучных, кон-
фликтных семей, из семей,
в которых родители не могут
в должной степени обеспечить
внимание ребёнку, в которых
исподволь рождается явление
детской безнадзорности.

? Â ñåìüå ìîèõ áëèçêèõ äðóçåé
âîçíèêëà îãðîìíàÿ ïðîáëåìà.

Äàæå íå ïðîáëåìà, à áåäà. Êàê
è ìíîãèå ðîäèòåëè, ìîè çíàêîìûå
î÷åíü çàíÿòû íà ðàáîòå. Çà÷àñòóþ
ñûí îñòà¸òñÿ ïðåäîñòàâëåí ñàìî-
ìó ñåáå. Â êàêîé-òî ìîìåíò ðîäè-
òåëè çàìåòèëè, ÷òî â êîìíàòå
ìàëü÷èêà ñòîèò íåïðèÿòíûõ çàïàõ
ãàçà. Ðàçãîâîðû ñ íèì íè÷åãî
íå äàëè, ïðè÷èíà çàïàõà íå áûëà
âûÿñíåíà. Íî ÷åðåç íåêîòîðîå
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âðåìÿ îòåö ìàëü÷èêà áóêâàëüíî çà-
ñòàë åãî ñ ïîëè÷íûì. Ñûí ñëîìàë çà-
æèãàëêó, ïåðåëèë ñæèæåííûé ãàç
â öåëëîôàíîâûé ïàêåò è ïûòàëñÿ åãî
âäûõàòü. ×òî äåëàòü ðîäèòåëÿì?
Ïðåäïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûõ äåéñò-
âèé îíè íå õîòÿò. Îïàñàþòñÿ îãëàñ-
êè, «êëåéìà» íà ñåìüå. 
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷

В одном из российских регионов
жила семья: папа, мама и сын
Коля. Период обучения в на-
чальной школе мальчик провёл
в православной гимназии, роди-
тели были очень заинтересованы
в духовном воспитании ребёнка.
Через некоторое время семья
переехала в другой район горо-
да, и встал вопрос о переводе
Коли в школу по месту нового
жительства. Начало обучения
в среднем звене, адаптация
к новым условиям обучения
и изменение круга общения —
вот сложности, которые испыты-
вал мальчик. Именно в этом
учебном году, зимой во время
каникул, он со своим однокласс-
ником дома впервые попробова-
ли вдыхать газ. Газ дети добы-
вали из дешёвых цветных ки-
тайских зажигалок, которые бес-
препятственно продаются. Вече-
ром родители почувствовали за-
пах в квартире. Произошёл су-
ровый разговор с ребёнком, Ко-
ля сознался и обещал, что по-
добное больше не повторится.
Закончился учебный год.
Во время каникул мальчик ни-
куда не поехал отдыхать, нахо-
дился дома, гулял во дворе. Ро-
дители работали. Летом возоб-
новились эксперименты с газом,
случаи участились, стали регу-
лярными. Родители были бес-
сильны что-либо предпринять, а
за помощью не обращались.
В сентябре мальчик стал пропу-

скать уроки. Классный руко-
водитель, вызвав родителей,
предложила помощь школьно-
го психолога в корректирова-
нии проблемы пропусков за-
нятий. Родители наотрез от-
казались, заверили классного
руководителя, что самостоя-
тельно решат этот вопрос.

Ноябрьским вечером ребята
были вдвоём, употребляли
вместе. Стало плохо обоим.
Но у друга началась рвота
и состояние несколько улуч-
шилось. Он увидел, что про-
исходит с Колей, очень испу-
гался и убежал. И ничего ни-
кому не сказал. Группа моло-
дых людей проходила между
пятиэтажками в сумерках.
Они случайно увидели лежа-
щего ребёнка. Он ещё пода-
вал признаки жизни. Скорая
помощь не успела приехать.
Коля умер. Он учился в шес-
том классе.

Расскажите своим друзьям
эту историю. Может быть,
она явится стимулом для са-
мых решительных, самых ра-
дикальных действий (поиск
специалистов, способных по-
мочь, изъятие из патогенной
среды, вплоть до изменения
места жительства) во имя
спасения жизни ребёнка?

? Ìîé îäíîêëàññíèê ïðåäëî-
æèë ìíå è ðåáÿòàì èç ìîåãî

êëàññà ïðîãóëÿòü óðîêè è ïîêó-
ðèòü ãàøèø. ß îòêàçàëñÿ, à äâîå
ðåáÿò ïîøëè ñ íèì. Ïîñëå óðîêîâ
ÿ âîçâðàùàëñÿ äîìîé è óâèäåë
òàêóþ êàðòèíó: ýòè ðåáÿòà øëè
ïî ïóñòûðþ, âäðóã îäèí èç íèõ
óïàë íàâçíè÷ü. ß ïîäáåæàë ê íèì.
Óïàâøåãî îäíîêëàññíèêà ïûòà-
ëèñü ïîäíÿòü, íî åãî òåëî îáìÿê-

ëî, îí áûë áåç ñîçíàíèÿ. Ëèöî
áûëî áåëûì, ãóáû è ãëàçíèöû
÷¸ðíî-ñèíèå. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ îí ïðèø¸ë â ñåáÿ. Âñòàë
è ïîø¸ë. Ìíå äîëãî íå äàâàë ïî-
êîÿ ýòîò ñëó÷àé. Ìó÷èëà ìûñëü
î òîì, ÷òî ìû ìåäëèëè, æäàëè,
íî íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàëè.
Ìû ïðîñòî î÷åíü èñïóãàëèñü
â ýòîò ìîìåíò… Ìîã ëè îí óìå-
ðåòü? È ÷òî ÿ äîëæåí áûë äåëàòü,
ê êîìó äîëæåí áûë îáðàùàòüñÿ
çà ïîìîùüþ? 
Àíòîí, 

ó÷àùèéñÿ 10-ãî êëàññà

Антон, описанный Вами слу-
чай очень настораживает.
Беспокоит прежде всего то,
что ребята с лёгкостью под-
дались уговорам и согласи-
лись на употребление психо-
активного вещества. По всей
вероятности, у Вашего одно-
классника, который потерял
сознание, произошло значи-
тельное ослабление дыхания
и сердечной деятельности.
Подобные состояния требуют
экстренной медицинской по-
мощи. Поэтому растерянность
окружающих людей крайне
недопустима! Вызов по мо-
бильной связи скорой помощи
не представляет проблемы.
Но в данном случае бездейст-
вие можно объяснить
не только испугом. Ведь кро-
ме Вас там присутствовали
и те, кто курил, и тот, кто
принёс гашиш и подговорил
остальных. Может, испуг
продиктован прежде всего не-
желанием открыть посторон-
ним криминальную историю
с их непосредственным учас-
тием? А критическое состоя-
ние друга в данном случае
для ребят не имело значения.
Не правда ли? 
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? ×òî äîëæíà ïðåäïðèíèìàòü ñå-
ìüÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïîäðîñò-

êîâîé íàðêîìàíèè? 
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ó÷èòåëü

âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Можно выделить несколько
сфер, чтобы родители могли до-
стичь значительного успеха
в профилактике подростковых
зависимостей:

� воспитательная сфера (выра-
ботайте единую воспитательную
стратегию и единые требования
(которые целесообразно коррек-
тировать по мере взросления ре-
бёнка); помните, что жестокость
по отношению к ребёнку, если
он не выполняет требования, не-
допустима; формируйте у ребён-
ка идеалы жизнеутверждающий
направленности: стремление по-
мочь, сочувствие, мечтатель-
ность);

� коммуникативная сфера (ищи-
те занятия, в которых может
принимать участие вся семья;
проявляйте интерес к настрое-
нию ребёнка; вселяйте уверен-
ность, что мнение ребёнка очень
важно для вас; уважайте его
убеждения; проявляйте готов-
ность беседовать с ребёнком,
когда он в этом нуждается; ин-

тересуйтесь, куда уходит ре-
бёнок, когда он вернётся до-
мой, с кем он будет прово-
дить время; поддерживайте
мобильную связь с ним; про-
являйте интерес к друзьям
ребёнка, их увлечениям, спо-
собностями к учебной дея-
тельности; приглашайте их
в гости);

� бытовая сфера (направьте
усилия на достижение боль-
шей комфортабельности жи-
лья; проводите совместные ге-
неральные и еженедельные
уборки квартиры; создайте
доброжелательную и уютную
атмосферу для друзей ребёнка
в доме);

� сфера учебной деятельности
(стимулируйте учебную успеш-
ность ребёнка; интересуйтесь
проблемами взаимоотношений
ребёнка со сверстниками, учи-
телями; контролируйте, не на-
рушаются ли права ребёнка
в школе; интересуйтесь его
учебными успехами у учите-
лей; предлагайте свою помощь
в выполнении домашних зада-
ний и в случае затруднений);

� сфера дополнительного об-
разования (интересуйтесь по-

требностями ребёнка в допол-
нительном образовании; помо-
гите ему сформировать пред-
почтения);

� эмоциональная сфера
(не скрывайте своих чувств
от ребёнка; порицайте плохой
поступок, а не личностные ка-
чества; пусть ваши намерения
и действия будут полны опти-
мизма и энтузиазма; научите
ребёнка видеть маленькие ра-
дости в жизненных мелочах).

Выявление детей и подрост-
ков с риском употребления
наркотических и психоактив-
ных веществ — одна из цен-
тральных профилактических
задач образовательных орга-
низаций. В основе превентив-
ной деятельности должно
быть стремление помочь ре-
бёнку гармонизовать отноше-
ния в дисфункциональных се-
мьях и образовательной орга-
низации, минимизировать
межличностные конфликты
в среде сверстников и рефе-
рентной группе, укреплять са-
мооценку личности. Эффек-
тивность профилактических
действий во многом определя-
ется наличием тесного сотруд-
ничества семьи и школы. ÍÎ
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? ß ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû è òîëüêî
íà÷èíàþ ðàáîòàòü â øêîëå. Ìíå

ñðàçó äîñòàëèñü ñòàðøèå êëàññû. Ýòî
î÷åíü íåïðîñòî. Áîëüøàÿ ïîäãîòîâ-
êà ê óðîêàì. Î÷åíü óñòàþ. À òóò åù¸
ðåáÿòà… Íèêîãäà íå çíàþ, ÷åãî
îò íèõ æäàòü. Òî îíè âçðîñëûå è ñå-
ðü¸çíûå, òî ïîäñìåèâàþòñÿ, à èíî-
ãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îíè ìåíÿ èñïû-
òûâàþò. ×åãî æå îíè õîòÿò? 
Ìàðèíà Í., 22 ãîäà

Наверняка, из курса возрастной
психологии Вы знаете, что под-
ростковый возраст самый слож-
ный. Но то, что он будет таким,

даже не предполагали. И ока-
зались в гуще событий с ощу-
щением полной неподготовлен-
ности. Теперь главное —
не поддаваться отчаянию,
взять себя в руки и вспомнить,
что, работая с подростками,
важно не делать промахов
в общении и правильно стро-
ить Ваши отношения с клас-
сом. Здесь могут оказаться
полезными некоторые советы:

1) Ñïîêîé�àÿ è óâåðå��àÿ
è�òî�àöèÿ: если преподава-
тель говорит спокойным, уве-

ренным голосом, это действу-
ет положительно даже на раз-
дражённого подростка. Отсут-
ствие ответной агрессии успо-
каивает, не даёт разгореться
конфликту и переложить чув-
ство вины с себя на кого-то. 

2) Ìå�üøå êðèòèêóéòå,
÷àùå ñòàðàéòåñü �àõî�èòü,
çà ÷òî ïîõâàëèòü èëè ïî�-
�åðæàòü ïî�ðîñòêà: любая
критика ранит и перечёркивает
всё хорошее в отношениях.
Подростки воспринимают кри-
тику как нелюбовь, неприятие,

Êîíñóëüòàíò Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà,
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè,
âîñïèòàíèÿ è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÔÃÀÓ
«Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ», 
ã. Ìîñêâà, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Òðà�èöèî��î âçðîñëûå ïðèâûêëè ñ÷èòàòü øêîëó ãëàâ�û� âîñïèòàòåëå� ïîñëå ñå�üè. È âñ¸ áû-
ëî áû õîðîøî, åñëè áû �å ïî�ðîñòêîâûé âîçðàñò, ñ �àñòóïëå�èå� êîòîðîãî ïðîáëå�û âîñïèòà-
�èÿ �àðàñòàþò êàê ñ�åæ�ûé êî�. Ñ �è�è ïåðåñòàþò ñïðàâëÿòüñÿ �å òîëüêî ðî�èòåëè, �î è ïå-
�àãîãè. Êàêè� æå �îëæå� áûòü ó÷èòåëü, ðàáîòàþùèé ñ ïî�ðîñòêà�è, è êàêè� åãî õîòÿò âè�åòü
ñîâðå�å��ûå òè�ýé�æåðû? 
Êàê �èâåëèðîâàòü îñîáå��îñòè ïî�ðîñòêîâîãî âîçðàñòà, êîã�à �åæåëà�èå ó÷èòüñÿ âûçâà�î ðàçðû-
âî� �åæ�ó ôà�òàçèÿ�è è �åéñòâèòåëü�îñòüþ, êîã�à ïðîÿâëå�èå ëå�è — ýòî ïîñëå�ñòâèå ïîâû-
øå��îé óòî�ëÿå�îñòè, õà�ñòâî è àãðåññèÿ �àïðàâëå�û �à ñà�îóòâåðæ�å�èå, à âû÷óð�àÿ î�åæ�à,
öâåò âîëîñ, �îãòåé, òàòó è ïèðñè�ã — âûðàæå�èÿ ñâîåé �åïîâòîðè�îé è��èâè�óàëü�îñòè... 
Ñòðå�èòåëü�îå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå çàñòàâëÿåò èõ êî�ïëåêñîâàòü èç-çà â�åø�îñòè, ãîð�î�àëü-
�ûå âñïëåñêè �åëàþò èõ ðà�è�û�è è ðàç�ðàæèòåëü�û�è, à ïåðâàÿ ëþáîâü âîîáùå çàò�åâàåò
âñ¸: îòî�âèãàåò ó÷¸áó è �î�àø�èå �åëà, ðåæè� ��ÿ, îò�ûõ è ðàöèî�àëü�îå ïèòà�èå �à âòîðîé,
åñëè �å �åñÿòûé ïëà�. Âîò ñ òàêè�è âçðîñëåþùè�è �åâî÷êà�è è �àëü÷èêà�è âñòðå÷àåòñÿ
â øêîëå êàæ�ûé ó÷èòåëü… È êàê áûòü è�, òå�, êî�ó âîëåþ ñó�üáû �óæ�î óêðîùàòü ýòè
ñòðîïòèâûå ñîç�à�èÿ, �à åù¸ è îáó÷àòü ÷å�ó-òî? Ãîòîâèòü ê ÃÈÀ è ÅÃÝ? Âûïóñêàòü
âî âçðîñëóþ æèç�ü? Ïî�è�àòü ïðè÷è�û èõ ïîâå�å�èÿ, à�åêâàò�î ðåàãèðîâàòü, îáåðåãàÿ ñåáÿ
è ñâî¸ ñà�îëþáèå, �å ðàçðóøàÿ ñà�îîöå�êó è �å îïóñêàÿñü �î êðèêîâ è ãðóáîñòè? Êàê áûòü
�à�, ñîâðå�å��û� ó÷èòåëÿ� è ðî�èòåëÿ�, õîðîøè�è �ëÿ �àøèõ âçðîñëåþùèõ �åòèøåê? 
Íàøà êî�ñóëüòàöèÿ ïîñâÿùå�à âîïðîñà�, �à êîòîðûå, ñêîëüêî áû �å �àâàëîñü îòâåòîâ, àêòóàëü-
�îñòü ïîèñêà ðåøå�èé �å îñëàáåâàåò. Ðå÷ü è�¸ò î âçàè�î�åéñòâèè ñ ïî�ðîñòêà�è, î âîñïðèÿòèè èõ
ïîâå�å�èÿ, ðå÷è, â�åø�åãî âè�à, î æåëà�èè è� ïî�î÷ü �àæå òîã�à, êîã�à î�è ýòîãî ñà�è �å õîòÿò.
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не чего-то конкретного, а себя
в целом. Замечание и недоволь-
ство учителя в глазах подростка
является подтверждением того,
что он хуже всех. Если Вы бу-
дете называть ребёнка «лентя-
ем», это понизит его самооценку
и ухудшит его поведение. Клей-
мо «грубияна», «клоуна», «неря-
хи» приведёт к ощущению его
собственной беспомощности
и отчаяния. Чтобы не усиливать
конфронтацию, всегда полезно
найти то, что достойно поддерж-
ки и похвалы. И это могут быть
энергичность, активность, жизне-
радостность, усилия по достиже-
нию цели и многие другие чер-
ты, присущие подростковому
возрасту. 

3) Âêëþ÷àéòå ç�îðîâîå ÷óâñòâî
þ�îðà! Умение перевести инци-
дент в шутку, а порой посмеять-
ся вместе с учениками над соб-
ственной ошибкой. Но не путай-
те это с язвительностью. Ехид-
ное замечание, пусть даже очень
остроумное, губительно для от-
ношений с тинэйджером.

4) Если обстоятельства нешу-
точные, то �åîáõî�è�î ó÷èòüñÿ
�îãîâàðèâàòüñÿ î ïðàâèëàõ
âçàè�îîò�îøå�èé. Избегайте
пустых угроз, которые Вы ни-
когда не исполните. Если ученик
раздражён, рассержен, расстро-
ен — не спешите выяснять от-
ношения. Отложите разговор
на некоторое время. Подростку
необходимо преодолевать препят-
ствия, чтобы оценить свои воз-
можности. А Вам всегда нужно
быть готовым к компромиссу.

5) Ó÷èòåñü óâàæàòü ðåá¸�êà!
Это возможно, если идти на ди-
алог, если советоваться, если вы-

слушивать точку зрения и
не пренебрегать ею. И ещё.
Не стремитесь говорить на их
языке. Молодёжный сленг
в Ваших устах может выгля-
деть нелепо. Общаясь с под-
ростками, нужно говорить до-
ступным языком, без крайнос-
тей в выражениях. 

? Çäðàâñòâóéòå! Òàêàÿ ïðîáëå-
ìà. ß ìîëîäîé ó÷èòåëü èñòî-

ðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ â øêîëå.
Ó ìåíÿ òðóäíûé êëàññ. Êîëëåãè
ìíå ïîñîâåòîâàëè íà óðîêàõ
íå äàâàòü «ñàäèòüñÿ íà øåþ», 
à â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå
ïîïûòàòüñÿ óìåíüøèòü ðàññòîÿ-
íèå ìåæäó íàìè, ÷òîáû íàéòè îá-
ùèé ÿçûê. È âîò îäíàæäû ìîè äå-
âÿòèêëàññíèêè ïðåäëîæèëè ìíå
áîêñ¸ðñêèé ñïàððèíã. ß ïðîèãðàë
14-ëåòíåìó ïîäðîñòêó, êîòîðûé
óæå íå îäèí ãîä, êàê ïîòîì îêàçà-
ëîñü, çàíèìàëñÿ ýòèì âèäîì ñïîð-
òà, è òåïåðü ïåðåæèâàþ, ÷òî ìîé
àâòîðèòåò óïàä¸ò îêîí÷àòåëüíî
è ñòàíåò ñîâñåì òðóäíî. Ïîñîâå-
òóéòå, ïîæàëóéñòà, êàê áûòü, êàê
ðåàãèðîâàòü?
À.Â., 23 ãîäà

А это вопрос о тех испытани-
ях, которым подвергают герои
нашего диалога учителей
с любым стажем педагогичес-
кой деятельности, но чаще —
молодых. Почему это проис-
ходит? Опять-таки из курса
возрастной психологии: дети
младшего школьного возраста
формируют своё представление
об учителе по первому впечат-
лению, а подростки делают
это в течение длительного пе-
риода, устраивая разные ис-
пытания и проверки. 

Скорее всего, ученики почув-
ствовали ваше желание найти
общий язык и установить

с ними дружеские отношения.
Но подростки редко выдер-
живают тонкую грань между
искренними неформальными
отношениями и панибратством,
которое как раз и приводит
к тому, что называется «са-
диться на шею». 

Чтобы найти общий язык
и быть в доверительных отно-
шениях, нужно быть макси-
мально естественным. Играть
и что-то изображать из себя
долго невозможно. Никогда
не ставьте себе такой цели. 

Пусть Вас не беспокоит не-
удачный спарринг. Вы
ведь — не боксёр, а учитель.
Не нужно бояться это при-
знать. Будьте спокойны, доб-
рожелательны. Не бойтесь
сказать, что Вы чего-то
не знаете или не умеете.
На трудный вопрос всегда
можно ответить: «Я не знаю.
Или я затрудняюсь ответить.
Спасибо тебе, что ты задал
такой вопрос. Я разберусь
и обязательно постараюсь
найти ответ». Дети очень
многое готовы простить моло-
дому учителю, но они редко
прощают оскорбления, униже-
ния, а самое главное, они
очень чувствуют фальшь.
Будьте искренни и доброже-
лательны!

? ß — ó÷èòåëü ñî ñòàæåì. Íî ðà-
áîòàòü ñ ïîäðîñòêàìè ñòàíî-

âèòñÿ âñ¸ ñëîæíåå. Ìåíÿ âñ¸ ÷àùå
ïîñåùàåò âîïðîñ: «Êàê èõ ìîæíî
÷åìó-òî íàó÷èòü?».  Áóäó ðàäà ïî-
ëåçíûì ðåêîìåíäàöèÿì. 
Å.È., 43 ãîäà

Вопрос поставлен как эмоцио-
нальный призыв, а не как ра-
циональное желание уточнить
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или конкретизировать дидактиче-
ские приёмы работы с учащими-
ся школы II–III ступени. Поэто-
му и ответ будет иметь характер
отклика на беспокойное состоя-
ние переживающего за своё дело
человека.

Когда чувствуешь, что не полу-
чается провести урок на подъё-
ме, когда в глазах учеников
не находишь живого отклика
и интереса, безусловно необхо-
димо провести профессиональную
рефлексию своей деятельности.
И в спокойной обстановке разо-
браться, что мешает получить
удовольствие от процесса. Среди
ответов могут оказаться уста-
лость, перегрузки, эмоциональное
неприятие конкретного класса
или отдельных детей, а возмож-
но, и неуверенное владение со-
держанием темы урока или раз-
дела, отсутствием собственного
интереса к излагаемому материа-
лу и ряд других проблем.

Чтобы эффективно управлять
образовательным процессом, со-
временному педагогу крайне
важно держать себя в активной
профессиональной форме и по-
стоянно работать над своим лич-
ностным развитием. Сегодня
можно обнаружить массу реко-
мендаций, как учителю стать ин-
тересным для своих учеников-
старшеклассников. Среди наибо-
лее убедительных можно отме-
тить приёмы психологического
аутотренинга Владимира Леви.
Так, например, приём «Свече-
ние». О нём психотерапевт
в своей книге «Исповедь гипно-
тизёра» пишет как о необходи-
мом для ежедневной тренировки
для специалистов, работающих
с людьми. Свечение — это на-
стройка глаз на работу с челове-
ком. Глаза должны лучиться ин-

тересом, желанием общаться,
пониманием, сочувствием (при
необходимости). Жизнь
и свет в глазах учителя
не смогут оставить равнодуш-
ными сердца учеников. Если
у учителя искра в глазах, то
и молодёжь более заинтересо-
вана на уроке.

Другая не менее важная сто-
рона психологической атмо-
сферы на уроке: педагогу
важно уметь преподносить ма-
териал доходчиво и интересно,
связывать материал с контекс-
том современной жизни, объ-
яснять, где это может приго-
диться, устраивать обсуждения
спорных тем, рассматривать
точки зрения нескольких учё-
ных, терпеливо объяснять
трудные места тем, кто не по-
нял. В этой ситуации вопросы
учеников не должны оставать-
ся без ответа. 

Научить кого-то чему-то без
потребности и желания что-то
узнать и освоить практически
невозможно. Это было подме-
чено ещё педагогами древнос-
ти. И здесь главная — про-
блема мотивации. Ей посвя-
щено много серьёзных психо-
лого-педагогических исследо-
ваний. А в настоящее время
Интернет просто переполнен
рецептами мотиваторов, начи-
ная от постановки проблемных
вопросов типа «Как думаешь,
если ты напишешь девушке
смс с тремя ошибками в сло-
ве, это добавит тебе шансов
на свидание?» до футуристи-
ческих прогнозов туманного
будущего: «Хорошо учится
не тот, кто «умный», а тот,
кто стремится к знаниям. Ес-
ли начать прикладывать уси-
лия сейчас, то можно добить-

ся даже лучшего результата,
чем вчерашние отличники».
Есть среди таких предложе-
ний и весьма оригинальные:
«По последним исследованиям
психологов, чтение книг про
активных, целеустремлённых
героинь помогает девушкам
стать активнее и сбросить
вес». Хочется предупредить,
что значительно меньший от-
клик, чем ещё лет пять назад,
вызывают мотиваторы, свя-
занные с обещанием награды:
помощь на контрольной, по-
ездка в музей (в театр,
в цирк) всем классом или бу-
дущее великого бизнесмена
(политика, инженера и т.п.)
ещё далеко, а вот конец чет-
верти не за горами. Ради ин-
тересной поездки можно по-
стараться ликвидировать «хво-
сты» и подтянуть оценки. 

Для современного подростка,
как впрочем и в более ранние
времена, самыми сильными
мотивами были и остаются ис-
кренний личный интерес
к проблеме, предвосхищение
разнообразных видов активно-
сти в решении этой проблемы
и получение реального резуль-
тата, близкого и конкретного,
а не отсроченного во времени
и гипотетического по содержа-
нию.

Гибкость и находчивость,
оптимизм, справедливость
и искреннее желание понять
и принять подростков таки-
ми, какие они есть, помогут
построить прочный мост
между Вами и классом и,
как следствие, сформировать
устойчивый интерес к Ваше-
му предмету. В этом деле
главное — не отчаиваться и
не утрачивать надежду!
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? Ìîÿ äî÷ü îòëè÷íî ó÷èòñÿ, òåì
íå ìåíåå, îíà î÷åíü áîèòñÿ

ÅÃÝ. ×òî äåëàòü? Êàê íóæíî ãîòîâèòü-
ñÿ, ÷òîáû ñäàòü ýêçàìåí ìàêñèìàëü-
íî õîðîøî è íå «óìåðåòü» îò ñòðàõà?
È.Í., 44 ãîäà

Как правило, больше всего ЕГЭ
боятся две категории школьни-
ков — отличники и слабые уче-
ники. Первым страшно полу-
чить не самую высокую оценку.
Вторым страшно, что они про-
валятся. И в том, и в другом
случае учащимся необходима
поддержка. 

Родители, осознавая, что школь-
ные учителя, загруженные мно-
гочисленными отчётами и теку-
щей документацией, физически
не в состоянии как следует под-
готовить каждого старшеклассни-
ка, отправляются за помощью
к репетиторам как к гарантии
всеобщего спокойствия.

Но есть и другие способы реше-
ния проблемы: 

1) можно предложить учителю
проводить занятия по принципу:
сильные помогают слабым. Ког-
да отличники объясняют отстаю-
щим, польза и тем, и другим:
одни повторяют, другие усваива-
ют, а задача педагога заключает-
ся в организации и контроле
процесса, где особое внимание
нужно при внесении необходи-
мых корректировок и пояснений; 

2) тревожным детям надо за-
няться дыхательными упражне-
ниями, позволяющими управлять
своим состоянием. Такие упраж-
нения нужны для уравновешива-
ния эмоций и концентрации вни-
мания (например, на три счёта

глубокий вдох носом «как
будто вдыхаешь запах распус-
кающегося цветка» —
на пять — выдох ртом «как
будто выдуваешь звук на ду-
дочке». Для достижения эф-
фекта спокойствия и сосредо-
точенности это упражнение
необходимо делать не менее
5–7 раз). За один день
до экзамена такие приёмы эф-
фекта не дадут. Необходимо,
чтобы дыхательная гимнастика
стала нормой жизни. А для
этого надо начинать подобные
упражнения за год до экзаме-
на (или хотя бы в первом
учебном полугодии) и делать
их регулярно;

3) положительный эффект
при подготовке к экзаменам
дают многочисленные вариан-
ты пробных ЕГЭ. В настоя-
щее время их организуют при
вузах, информационно-мето-
дических центрах, в очных
и дистанционных формах.
Не стоит отказываться от по-
добных репетиций. Это от-
личная возможность узнать
себя лучше;

4) к ЕГЭ нужно готовиться
не только детям, но и родите-
лям. Для взрослых важно
учиться сохранять спокойст-
вие. Не секрет, что мамы
и папы пытаются решить за-
дачи ЕГЭ в Интернете, и
когда им это не удаётся, на-
чинают паниковать: «Раз я
не решил, как этот экзамен
сдаст мой ребёнок?». Сегодня
психологи однозначны в сво-
их ответах на этот счёт: свои
переживания взрослым лучше
обсуждать с коллегами или
друзьями за закрытыми
дверьми, но не со своим ре-
бёнком, который в этом слу-

чае точно заразится вашими
волнениями и страхами. Вооб-
ще не стоит обсуждать дома
школьные проблемы в нега-
тивном ключе. Это вряд
ли поможет ребёнку.

? Ìîé ñûí ïåðåæèâàåò, ÷òî åãî
øêîëüíàÿ ëþáîâü ïåðåøëà

â äðóãóþ øêîëó. È îí áîèòñÿ, ÷òî
ïîòåðÿåò å¸ âíèìàíèå è ïðèâÿ-
çàííîñòü. ×òî äåëàòü?
Å.Þ., 39 ëåò

Любовь в подростковом воз-
расте — это предмет особого
интереса и в то же время
своеобразное табу для обсуж-
дения в среде родителей
и педагогов. Невольно вспо-
минаются слова популярной
одно время молодёжной пес-
ни: «Спросите вы у педсове-
та, во сколько лет свела
с ума Ромео юная Джульет-
та…». И как бы мы, взрос-
лые, ни старались замалчи-
вать эти проблемы, меньше
они от этого не становятся,
а болезненность или стыдли-
вость их восприятия не исче-
зает.

Поэтому стоит вспомнить себя
в этот период, свои тревоги
и переживания… И мы с ис-
кренним и неподдельным инте-
ресом обнаружим, что с нами
это тоже, оказывается, проис-
ходило! И мы тоже нуждались
в советах и поддержке!

Чтобы поддержать своего ре-
бёнка, поделитесь с ним свои-
ми воспоминаниями, расска-
жите ему о переживаниях, ко-
торые испытывали сами в по-
добной ситуации. Таким обра-
зом, подскажите ему, что что-
бы не утратить к себе внима-
ние объекта симпатии, пусть
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даже перешедшей в другую шко-
лу, с неиссякаемой энергией и
на новом эмоциональном подъё-
ме нужно заняться работой над
собой. 

Зарядочка, бодрящий душ, ут-
ренняя пробежка позволят не за-
болеть физически от ощущения
тоски и одиночества. Смена
имиджа, новая причёска, измене-
ния в гардеробе — создадут но-
вый образ в глазах интересую-
щего вас человека. И позволят
увидеть в вас новые, ранее
не замеченные черты. 

Родителям важно помнить:
не давайте подростку замыкаться
в себе и концентрироваться
на своих страданиях. Пусть обя-
зательно ходит в клубы и кино,
посещает тематические фестива-
ли, побольше общается с други-
ми сверстниками. Это позволит
расширить круг общения и снять
возникшее эмоциональное пере-
напряжение.

? Ìîé ñûí-ïîäðîñòîê òâåðäèò
î òîì, ÷òî åìó íàäîåëî ó÷èòüñÿ.

Õî÷åò ïîñêîðåå ñòàòü âçðîñëûì
è íà÷àòü ðàáîòàòü. È íå âàæíî, 
ãäå è êåì. ×òî äåëàòü?
À.Ê., 38 ëåò

Обычно у подростков появляет-
ся желание поскорее уйти
из школы, если родители посто-
янно напоминают о том, что
нужно хорошо учиться, хорошо
сдать ЕГЭ, поступить в вуз
и т.д. С этими же требованиями
на него давят и учителя. В ре-
зультате подросток с ужасом
понимает — на всё, что ему
надо осилить, не хватит ни вре-
мени, ни сил. Отсюда и возни-
кает протест. 

С такими протестующими
подростками лучше серьёзно
говорить о планах на будущее,
о том, какую выбрать профес-
сию и образ жизни. 

Важно чаще выражать искрен-
нюю поддержку и говорить:
«У тебя всё получится!».
Не нужно требовать от подро-
стка высшего балла по литера-
туре, если он обожает матема-
тику или физику. Лучше скон-
центрироваться на его любимом
предмете и почаще рассказы-
вать, сколько нового и интерес-
ного он может узнать, если
продолжит обучение. 

Во взрослых диалогах о буду-
щем и его перспективах под-
ростку-бунтарю есть смысл
приводить в качестве приме-
ров высказывания или советы
выдающихся современников
(лучше всего, его кумиров),
достигших в жизни опреде-
лённых вершин, успеха и при-
знания. Среди таких могут
оказаться полезными советы
основателя компании Майкро-
софт Билла Гейтса: 

1) Очень маловероятно, что,
начав работать, тебе сразу
начнут платить 40 тысяч
в год после окончания школы.
Ты не станешь вице-прези-
дентом компании с лимузином
и личным шофёром, пока
не заслужишь этого.

2) Если ты думаешь, что
твой учитель строг и требова-
телен, — подожди знакомства
со своим боссом. В отличие
от учителя, карьера босса за-
висит от того, как ты справ-
ляешься со своими заданиями.

3) Не спеши обвинять в каж-
дой своей неудаче своих роди-
телей. Не ной и не носись
со своими неудачами, учись
на них.

4) До твоего рождения твои
родители не были такими
скучными и неинтересными
людьми, какими они кажутся
тебе сейчас. Они стали таки-
ми, зарабатывая на твоё без-
заботное детство, стирая
твою одежду и слушая твою
бесконечную болтовню о том,
какой ты классный. Поэтому,
перед тем как отправляться
спасать леса Амазонки
от уничтожения жадным по-
колением твоих родителей,
попытайся для начала привес-
ти в порядок свою комнату.

5) Твоя школа отменила де-
ление на победителей и лузе-
ров, жизнь — нет. В некото-
рых школах прекратили ста-
вить плохие отметки и разре-
шили сколько угодно раз сда-
вать тест. Это не имеет
ни малейшего отношения
к тому, что происходит в ре-
альной жизни.

6) Жизнь не разделена на се-
местры, летних каникул в ней
не существует, и очень мало
работодателей заинтересованы
в том, чтобы помочь тебе
найти твоё собственное «я».
Тебе придётся делать это
в твоё личное время.

7) Не путай реальную жизнь
с тем, что показывают по те-
левизору. В жизни людям
приходится большую часть
времени проводить не в ко-
фейне, а на рабочем месте. ÍÎ
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родителями, родителям – во 
взаимоотношениях с детьми.
Подписка на журнал 
Наши индексы в Роспечати: 
81606 (годовой), 
80660 (полугодовой).

Журнал для родителей и педагоговПочему я  
покупаю журнал  
«Игра и дети»?

— Хочу лучше 
понимать детей.

— Хочу,  
чтобы они меня  
лучше понимали.

— Хочу знать,  
как и во что с ними 
играть.

— Хочу,  
чтобы они развивали  
свои способности.

— Хочу помочь им  
в подготовке к школе.

— Хочу избежать 
ошибок в воспитании.

— Хочу, чтобы мне 
было интересно  
с ними жить.
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Не только для бабушек!!!
 !"�#�$"��!%��&!�!�'��#&��!�!����(!&�)#)#$

ДЕТИ могут �
• поиграть в «Мышиные уроки»,
• попеть песенки вместе  
с Никитиными,
• поломать голову,
• посочинять сказки,
• помастерить игрушки…

РОДИТЕЛИ могут �
• лучше понять своих детей,
• узнать, во что и как с ними играть,
• как развивать их способности,
• как провести праздник,
• вспомнить, во что и как играли 
сами!..

ПЕДАГОГИ могут �
• подсмотреть приём для 
проведения занятия  
или праздника,
• опубликовать свой труд в проекте 
«Приглашаем на занятие»,
• встретить единомышленников,
• лучше понять своих подопечных,
• найти общий язык  
с их родителями…

ВСЕ могут �
• подписаться на журнал  
«Игра и дети»!
Индексы в Роспечати:
81606 (годовой),
80660 (полугодовой)
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