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èõ æèçíè â ìàññîâîé øêîëå?

Êîíñòðóèðîâàíèå êðóãà 
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ПРОГРАММУ СОДЕЙСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ. 
НОВАЯ ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, 

ЧТО К 2018 ГОДУ ВСЕ ШКОЛЫ СМОГУТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ, 

К 2021 ГОДУ ВСЯ НАЧАЛКА И ВЫПУСКНЫЕ 
КЛАССЫ ПЕРЕЙДУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

НА ПЕРВУЮ СМЕНУ, А К 2025 ГОДУ 
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ СТРАНЫ 

ИСЧЕЗНЕТ И ВТОРАЯ СМЕНА. 
(РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 15.06.2015)
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Такой парад случается один раз в тысячу лет (запомним эту дату: 24  июня 1945 года!) 
Его невозможно придумать, cфальсифицировать. В истории немало домыслов, искус-
ственных мифов, в которые «можно только верить», на них многое держится, 

а тут — реальный исторический итог почти четырёх лет войны. Победный итог небы-
валого напряжения сил в армии и в тылу. Все военные дороги привели в июне 1941-го, 
семьдесят лет назад, на Красную площадь.
Никогда Красная площадь не видела такого лихого, удалого марша, хотя по сравнению 
с вымуштрованными полками мирного времени фронтовики шли слегка вальяжно. И выглядели 
гораздо старше нынешних участников парадов.  Но сколько победного торжества было в этой 
поступи! То шли бывалые солдаты, со славой прошедшие величайшую из войн. Парад непо-
бедимых — тех, кто прошёл огонь и воду. Тёртых, израненных. Для участия в параде 
отбирали только заслуженных бойцов. Орденов и медалей — видимо-невидимо. И каждая 
награда говорила не только о персональном подвиге героя, но и о подвиге всей армии. Шли 
спокойно, без мандража: они уже всё завоевали. Многие не сдерживали улыбок. Ощущение 
счастья рвалось наружу. И вот на всю Красную площадь, на всю Россию прозвучали слова 
маршала Жукова. Он — на белом коне, а Рокоссовский, командовавший парадом, — на 
вороном. Каждая «коробка» на марше — сводный полк фронта. Каждый фронт — страница 
войны, сотни тысяч жизней, вмещённые в год-другой. Полки фронтов выходили на площадь в 
географическом порядке — с Севера на Юг. Пролог к торжественному маршу — барабаны юных 
музыкантов. Перед парадом волновались больше всех, но в урочную минуту заработали 
самозабвенно и виртуозно. А потом прошёл в марше сводный полк Карельского фронта во 
главе с маршалом К.А. Мерецковым. Герои Советского Союза несли знамёна прославленных 
частей и соединений. Замыкали шествие моряки, возглавляемые контр-адмиралом 
В.Г. Фадеевым — сводный полк Военно-морского флота. Победа!

70 лет Параду Победы
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А.Б. Вифлеемский 
Èìååò ëè ïðàâî Êîìèññèÿ 

ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïðîâåðÿòü øêîëó

43
Анализ случаев проверки школы комиссией по делам
несовершеннолетних. Правовая практика и оценка прецедента.

Е.М. Колесникова 
Âûáîð ïðîôåññèè è áóäóùåãî:

ïðîáëåìû è âîçìîæíîñòè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

51
Развитие научно-технического творчества в дополнительном образовании.
Возможности дополнительного образования для выбора будущей
профессии. Направления развития дополнительного образования и выбор
родителей.

О.Н. Смолин 
Îáðàçîâàíèå Ïîáåäû 

è ïîáåäà îáðàçîâàíèÿ 

М.М. Поташник 
ÅÃÝ ïðîòèâ ÔÃÎÑ: 

êàê áûòü ó÷èòåëþ? 

О.Е. Лебедев 
Êòî ñòàíåò ëèäåðîì? 

Л.Н. Данилова 
Øêîëüíûå ðåôîðìû: ñòðàíû
ðàçíûå, à íåäîâîëüíû — âñå

9
Отечественные традиции и современные технологии. Финансовые
стратегии и образование равных возможностей. Массовое, эгалитарное
профессиональное и высшее образование. Фундаментальность, живая 
и творческая педагогика. Воспитание любви к стране.

15
Перманентность реформ. Противоречия и несовместимость изменений 
в образовании. Есть ли выход из складывающейся ситуации?

25
Анализ развития образования. Прогноз перспектив. Потребность 
в лидерстве.

32
Изменения в системах образования стран Средиземноморья — 
Испании и Италии. Общественное сопротивление. Причины неудач.

Е.А. Ямбург 
Çà÷åì áîëüíûå íóæíû çäîðîâûì?

×óâñòâèòåëüíàÿ òåìà

38
Обучение детей в лечебном стационаре: проблемы, управленческие
механизмы, решения.
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С.Ю. Агитова 
Çàùèòà äåòåé îò ñèòóàöèé,

óãðîæàþùèõ èõ æèçíè,
çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ 

57
Законодательная база и её применение при защите детей от
информации, наносящей вред. Прецеденты и их анализ.

А.М. Моисеев 
Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå

ðàçâèòèåì øêîëû 

69
Повышение качества управления образованием. Управление развитием.
Факторы эффективного развития школы. Стратегический взгляд на
образование. 

Н.А. Шобонов
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå

ðåãóëèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé
îòêðûòîñòè øêîëû

78
Законодательные акты, регулирующие информационную открытость
в образовании. Декларирование норм и обеспечение реального процесса.
Открытость — путь к повышению качества. 

Н.Н. Малярчук 
Çäîðîâüå ïåäàãîãîâ

è ó÷àùèõñÿ: îðãàíèçàöèîííûé
àñïåêò 

84
Приоритет здоровья педагогов в организационной культуре
образовательной организации. Результаты исследований здоровья
педагогов. Нездоровый педагог — препятствие к формированию
здорового образа жизни школьников. Родительский клуб здоровья
в образовательном учреждении.

Т.Л. Кавалерчик 
Ïåäàãîãè÷åñêèé òàéì-ìåíåäæìåíò:

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ïëàíèðîâàíèÿ óðîêà 

93
Ресурс времени в повышении эффективности труда учителя
и образовательного процесса. Управление временем на уроке: 
основные правила, принципы, применение.

Л.М. Оганезова 
Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ

êàäðîâ è ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàíäàðò ïåäàãîãà: 

íîâûå ïîäõîäû 

102
Ответы на вопросы педагогов, включающихся в процедуру аттестации.
Типичные ситуации и варианты решений.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

А.Б. Вифлеемский
Ïåðñîíàëüíûå äàííûå

â «îáëàêàõ» 

111
Хранение и использование персональных данных. Согласие на передачу
персональных данных. Ответственность при нарушении требований при
обработке персональных данных.

А.А. Мурашов 
Î ðå÷åâîì ýòèêåòå 

122
Основные формы педагогического общения: приветствие, прощание,
обращение, требование, вопрос, исправление ошибки. Уместность речи
и её качества.



Т.В. Машарова,
М.В. Кузьмина 

Êàê ñîçäàâàòü âèäåîïðîäóêòû
è òåëåñþæåòû äëÿ øêîëüíîãî

òåëåâèäåíèÿ?

172
Ответы на вопросы о комплектации и использовании технических
средств в образовательном процессе.

Е.Л. Болотова 

Т.О. Шумилина 
Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ

ïðè òðóäîóñòðîéñòâå 

131
Предписание Рособрнадзора и его выполнение. Оплата за продлёнку.
Деление классов на подгруппы. Штраф за отставание по учебной програм-
ме. Нагрузка учителя. Локальные акты в школьном уставе. Договор с ме-
дицинским работником школы. Правовое регулирование пожертвований ро-
дителей. Учебная стажировка ученика за рубежом и аттестация. Поурочный
план учителя. Ведение протоколов педсовета. Медицинский доступ к заня-
тиям. Специальность по диплому, переподготовка и право занять должность.

128
Получение первого дохода законным путём: правовые основания.
Трудовые коллизии. Правовая защита подростков.

С.Б. Хмельков 135
Аттестация руководящего состава организации. Действия руководства 
при несоответствии работника должности. Срок действия высшей
квалификационной категории. Компетенции при увольнении руководителя.

М.В. Кларин 
Òåõíîëîãèÿ äèñêóññèè

â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå 

139
Профессиональная подготовка педагога к использованию дискуссии.
Дидактика дискуссии. Педагогический смысл и прикладные аспекты.

М.А. Ступницкая 
Êàê ïîâûñèòü êà÷åñòâî

îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿÿ
êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå?

Г.Ф. Суворова 
Êàê ïðîäóêòèâíî èñïîëüçîâàòü

äèôôåðåíöèðîâàííîå îáó÷åíèå? 

152
Обучение на основе конечной цели. Выработка и принятие критериев
для достижения цели. Управление системой критериев в управлении
качеством образования.

164
Дифференцирование обучение в работе учителя: возможности, цели,
результаты.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
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И.Н. Попова 
Äèñöèïëèíà íà óðîêå, èëè Êàê

ó÷èòåëþ ñ óñïåõîì óïðàâëÿòü
ïîâåäåíèåì ó÷åíèêîâ 

177
Приёмы повышения дисциплины на уроке. Рекомендации,
содействующие повышению эффективности общения, понимания,
результативности.
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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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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ 
è ïîáåäà îáðàçîâàíèÿ1

Ëåò 15 íàçàä ïîìîùíèê áðèòàíñêîãî ïðåìüåðà ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ 
Ìàéêë Áàðáåð, âûñòóïàÿ ïåðåä ñòóäåíòàìè ÌÃÓ, çàÿâèë: òðè ãëàâíûõ 
ïðèîðèòåòà ïðàâèòåëüñòâà Òîíè Áëýðà — ýòî îáðàçîâàíèå, îáðàçîâàíèå 
è åù¸ ðàç îáðàçîâàíèå! È âûçâàë ó ñòóäåíòîâ ãîìåðè÷åñêèé õîõîò… 

� стратегический подход к финансированию образования � инвестиции 
в будущее � образование равных возможностей � ликвидация грамотности
� эгалитарное образование � основы шестого технологического уклада
� воспитание любви к своей стране

9

Ïîçæå óäèâë¸ííîìó äæåíòëüìåíó îáúÿñíèëè, ÷òî ëåò çà 80 äî Òîíè Áëýðà ïðèìåð-
íî òî æå ñàìîå ïðîâîçãëàñèë ñîâåòñêèé ëèäåð Â.È. Ëåíèí íà III ñúåçäå êîìñîìîëà,
ïðè÷¸ì òîãäà ýòî âûçâàëî ó ìîëîä¸æè íå ñìåõ, à óäèâëåíèå è äàæå íåäîóìåíèå.

Â ðàçðóøåííîé ñòðàíå, ãäå ïðîäîëæàëàñü Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, îáúÿâëÿòü îáðàçîâàíèå
ãëàâíîé çàäà÷åé ìíîãèì êàçàëîñü áåññìûñëèöåé. À íà ñàìîì äåëå áûëî ñòðàòåãè÷åñ-
êèì ïðåäâèäåíèåì, êîòîðîå ïîëîæèëî íà÷àëî êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè è, ñêàæó áîëü-
øå, çàëîæèëî îäèí èç ãëàâíûõ êàìíåé â ôóíäàìåíò áóäóùåé ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðî-
äà íàä ôàøèçìîì.

À òåïåðü âñïîìíèì ïàðàäîêñàëüíîå âûñêàçûâàíèå ñîâñåì äðóãîãî ïîëèòèêà, êîòî-
ðûé, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ëþáèë Ðîññèþ, íî ïðè ýòîì íå ñîâåòîâàë íèêîìó ñ íåþ
íå âîåâàòü, ïîñêîëüêó ðóññêèå «äîëãî çàïðÿãàþò, íî áûñòðî åäóò». Ýòèì ïîëèòèêîì
áûë «æåëåçíûé êàíöëåð» Îòòî ôîí Áèñìàðê, à ñêàçàë îí ñëåäóþùåå: «Âîéíû âûèã-
ðûâàþò íå ãåíåðàëû, íî øêîëüíûå ó÷èòåëÿ»! 

Ïî÷åìó «âîéíó âûèãðàë ñîâåòñêèé äåñÿòèêëàññíèê?»

Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ âûäàþùèéñÿ ôèëîñîô Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ — àâòîð êíèã «Çèÿþùèå
âûñîòû» è «Ãîìî ñîâåòèêóñ», ñíà÷àëà æ¸ñòêèé êðèòèê ñîâåòñêîé ñèñòåìû, à çàòåì å¸
ÿðîñòíûé çàùèòíèê — ïðîèçí¸ñ ïðèìåðíî òî æå ñàìîå ïðèìåíèòåëüíî ê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé: «Âîéíó âûèãðàë ñîâåòñêèé äåñÿòèêëàññíèê». 

Åù¸ îáðàçíåå, êàê è ïîäîáàåò ïèñàòåëþ, âûñêàçàëñÿ íà ýòó òåìó Áîðèñ Âàñèëüåâ:
«Ýòî áûëî ïîêîëåíèå, î êîòîðîå ðàçáèëàñü êðóïïîâñêàÿ ñòàëü!» 

Ñïðîñèì æå ñåáÿ, ïî÷åìó ñîâåòñêèé äåñÿòèêëàññíèê ñìîã âûèãðàòü âîéíó, à íàøå
îáðàçîâàíèå ñòàëî îáðàçîâàíèåì Ïîáåäû? Âîò ëèøü íåêîòîðûå òîìó ïðè÷èíû.

Ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä ê ôèíàíñèðîâàíèþ îáðàçîâàíèÿ

Â ÑÑÑÐ óæå â 1930-õ çàòðàòû íà îáðàçîâàíèå ðàññìàòðèâàëè íå êàê «áðåìÿ ãîñóäàðñò-
âà» (êàê ãîâîðÿò ñîâðåìåííûå ñèñòåìíûå ëèáåðàëû), íî êàê èíâåñòèöèè â áóäóùåå.

1 В основе статьи доклад О.Н. Смолина на пленарном заседании Госдумы 22 апреля 2015 г.



Òîãäà åù¸ íå áûëè èçâåñòíû ðàáîòû ýêîíîìèñòîâ — íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ
ýòî ïîäòâåðæäàþò, âêëþ÷àÿ Âàñèëèÿ Ëåîíòüåâà, Ýäâàðäà Äåíèñîíà è äð. Íî íà óðîâíå çäðàâîãî
ñìûñëà âëàñòü ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàëà. 

Ñ 1933 ïî 1937 ãã. ðàñõîäû íà øêîëû óâåëè÷èëèñü â 3,5 ðàçà: â 1950-õ äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå ñîñòàâëÿëà 10–12% îò ÂÂÏ; â 1970, ïî äàííûì Ìèðîâîãî áàíêà, — 7%.
Ñåé÷àñ æå ýòà äîëÿ ñîñòàâëÿåò 4% — ïðåäïîñëåäíåå ìåñòî ñðåäè ðàçâèòûõ ñòðàí. À òåïåðü ïîäó-
ìàéòå, ñëó÷àéíî èëè íå ñëó÷àéíî ðîññèéñêàÿ êðèâàÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âñ¸ áîëåå çàòóõàåò,
à ïîòîì ïðåâðàùàåòñÿ â êðèâóþ ïðîâàëà. È åñëè â íà÷àëå 2000-õ À.Ë. Êóäðèí ëþáèë ãîâîðèòü îá
ýêîíîìè÷åñêîì ÷óäå, òî òåïåðü ìû ïîëó÷èëè ýòî ÷óäî, âûâåðíóòîå íàèçíàíêó.

Êîíå÷íî, ñ íà÷àëîì âîéíû ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëèñü. Îäíàêî íàïîìíþ:
â 1943 è 1944 ãã. â ñòðàíå ñîçäàþòñÿ äâå íîâûå àêàäåìèè: ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ íàóê.
Âîéíà â ðàçãàðå, à âëàñòü äóìàåò î áóäóùåì çäîðîâüå è èíòåëëåêòå íàöèè. Ðàçâå ýòî íå äîêàçà-
òåëüñòâî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ôèíàíñèðîâàíèþ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè?

Âñåîáùåå, ìàññîâîå, ýãàëèòàðíîå îáðàçîâàíèå — 
îáðàçîâàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé

Ïîñëå ðåøåíèÿ ÖÊ è Ïðàâèòåëüñòâà â 1930 ã. î ââåäåíèè â ñòðàíå îáÿçàòåëüíîãî íà÷àëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ ïîÿâèëèñü 10 ìèëëèîíîâ íîâûõ ó÷åíèêîâ è 60 òûñÿ÷ íîâûõ ó÷èòåëåé.
Â 1933–1937 ãã. â ñòðàíå áûëè ïîñòðîåíû ïî÷òè 19 òûñÿ÷ íîâûõ øêîë, â òîì ÷èñëå áîëåå
15 òûñÿ÷ íà ñåëå. 

È ïóñòü ðåøåíèå XVIII ñúåçäà î ââåäåíèè âñåîáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå è âñåîáùåãî
ñåìèëåòíåãî îáðàçîâàíèÿ íà ñåëå äî âîéíû èñïîëíèòü íå óñïåëè, íî ýòè ðåøåíèÿ ïîçâîëèëè
çà òðè ãîäà óâåëè÷èòü ÷èñëî äåòåé â ñòàðøåé øêîëå â ãîðîäå âäâîå, à íà ñåëå — âòðîå. Âîò âàì
è äåñÿòèêëàññíèê, êîòîðûé âûèãðàë âîéíó. Â 1941 ã. ïî÷òè 95% êîìáàòîâ â Êðàñíîé Àðìèè èìåëè
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. 

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ è Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ ñòàëè âî ìíîãîì âîéíàìè ìàøèí. Èìåííî áëàãîäàðÿ
íîâîé øêîëå ìû ïîëó÷èëè ìèëëèîíû òàíêèñòîâ, àðòèëëåðèñòîâ, ë¸ò÷èêîâ è ïóëåìåò÷èêîâ, êàê
ìîé îòåö.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ. Â 1990-õ è íà÷àëå 2000-õ ÷èñëî äåòåé âíå øêîëû îöåíèâàëîñü ïî-ðàçíîìó: 
� ïî çàÿâëåíèÿì ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ â îòâåò íà ìîè âîïðîñû — äî íåñêîëüêèõ ñîò òûñÿ÷; 
� ïî îöåíêàì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû — äî ìèëëèîíà;
� ïî ïîäñ÷¸òàì Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû — ïî÷òè äî äâóõ ìèëëèîíîâ;
� ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ì.Í. Ëàçóòîâîé — äî òð¸õ ñ ïîëîâèíîé
ìèëëèîíîâ.

Îäíàêî â 1990-õ ãã. áûëà çàêðûòà ïðèìåðíî òûñÿ÷à øêîë, à â 2000-õ — îêîëî 24 òûñÿ÷,
íå ñ÷èòàÿ òûñÿ÷è âå÷åðíèõ. Ïî îöåíêàì Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, çà 2014 ã. çàêðûòî 592 è ðåîðãàíè-
çîâàíî 2030 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Íåäàâíî êî ìíå îáðàòèëñÿ ìîñêâè÷, êîòîðûé õî÷åò çàâåðøèòü ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â âå÷åð-
íåé øêîëå. È æàëóåòñÿ, ÷òî íå ìîæåò òàêóþ øêîëó íàéòè!

×òî ýòî: ëèêâèäàöèÿ ãðàìîòíîñòè? Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ïðîöåññ ïîðà îñòàíîâèòü,
íî øêîëû çàêðûâàþòñÿ. Ìîæåò áûòü, íàì ïîðà ïðèíÿòü çàêîí? 

Î.Í. Ñìîëèí.  Îáðàçîâàíèå Ïîáåäû è ïîáåäà îáðàçîâàíèÿ
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È ñòîèò ëè ïîñëå ýòîãî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî, ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, 20% îïðîøåííûõ äóìàþò, ÷òî ñåé÷àñ
â øêîëå ó÷àò ëó÷øå, à 48% — ÷òî ëó÷øå ó÷èëè â ñîâåòñêîå âðåìÿ? 

Ìàññîâîå, ýãàëèòàðíîå ïðîôåññèîíàëüíîå è âûñøåå îáðàçîâàíèå

Çà 10 ëåò (1929–1939) îáùåå ÷èñëî òåõ, êòî ó÷èëñÿ â øêîëàõ, ïðîôîáðàçîâàíèè è âóçàõ,
â ÑÑÑÐ óâåëè÷èëîñü ñ 13,5 äî 31,5 ìëí ÷åëîâåê. Òîëüêî âóçîâ áûëî îòêðûòî 832. Ñëîæèëàñü
ñèñòåìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé: òåõíè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ, âóçîâ êóëüòóðû. Èõ âûïóñêíèêè íå òîëüêî ïîäíÿëè ïðîìû-
øëåííîñòü è îáîðîíó, íî è âîñïèòàëè òîãî ñàìîãî äåñÿòèêëàññíèêà, êîòîðûé âûèãðàë âîéíó. 

Íàïîìíþ: â 2008 ã. ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè À.À. Ôóðñåíêî çàÿâèë, ÷òî êîëè÷åñòâî âóçîâ
â ñòðàíå íóæíî ñîêðàòèòü ñ îäíîé òûñÿ÷è ñ íåáîëüøèì äî 150–200, ò.å. äî óðîâíÿ íå 1930-õ,
íî 1913 ã.! À òåïåðü îòêðîåì ïîäïèñàííóþ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà êîíöåïöèþ Ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2016–2020 ãã. è ïðî÷èòàåì â íåé, ÷òî
â áóäóùóþ, èçâèíèòå çà âûðàæåíèå, «ïÿòèëåòêó êà÷åñòâà» ïðåäïîëàãàåòñÿ çàêðûòü 40% âóçîâ
è 80% ôèëèàëîâ! 

Êîíå÷íî, â Ðîññèè åñòü âóçû, êîòîðûå ìîæíî è íóæíî çàêðûâàòü, íî õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: 
� Ñ êàêîãî «ïîòîëêà» è ïðè ïîìîùè êàêîãî «ïàëüöà» âçÿòû ýòè ïîêàçàòåëè? 
� Íà ÷¸ì îñíîâàíî óáåæäåíèå, ÷òî áîëüøèå âóçû íåïðåìåííî áîëåå ýôôåêòèâíû, ÷åì íå-
áîëüøèå? 
� Îòêóäà âçÿëîñü ñòðàííîå ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî, åñëè çà çàäíèå ëàïû ñâÿçàòü 20 êðîëèêîâ, íåïðå-
ìåííî ïîëó÷èòñÿ ñëîí? 
� È êòî ñ÷èòàë ïîñëåäñòâèÿ? Ðàçâå íå î÷åâèäíî, ÷òî ïîñëå ìàññîâîãî çàêðûòèÿ ôèëèàëîâ ñóäü-
áà «íåïåðñïåêòèâíûõ äåðåâåíü» ïîñòèãíåò ìàëûå ãîðîäà, èç êîòîðûõ ìàññîâî áóäåò óåçæàòü
ìîëîä¸æü? 

Ôóíäàìåíòàëüíîñòü îáðàçîâàíèÿ

Ñîâåòñêàÿ øêîëà 1930-õ âî ìíîãîì ïîâòîðÿëà ðîññèéñêóþ ãèìíàçèþ, òîëüêî ìåñòî äðåâíèõ
ÿçûêîâ çàíÿëè åñòåñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè. Ýòî ïîìîãëî âîñïèòàòü áëåñòÿùóþ ïëåÿäó
êîíñòðóêòîðîâ, âîåííûõ èíæåíåðîâ è òåõíèêîâ, ÷åé âêëàä â Ïîáåäó îãðîìåí. 

Â ýòîé ñâÿçè íå ìîãó íå îáðàòèòü âàøåãî âíèìàíèÿ íà äâà òðåâîæíûõ îáñòîÿòåëüñòâà.

Âî-ïåðâûõ, çàìïðåä Ïðàâèòåëüñòâà Ä.Î. Ðîãîçèí ãîâîðèò î ñëàáîé ïîäãîòîâêå ñîâðåìåííûõ
äåòåé ïî ôèçèêå è îá èõ íåæåëàíèè èäòè â òåõíè÷åñêèå âóçû. Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî ïîäðûâàåò
îáîðîíó ãîñóäàðñòâà.

Âî-âòîðûõ, åù¸ ðàç îáðàùàþ âíèìàíèå êîìèòåòîâ ïî îáðàçîâàíèþ, ïî íàóêå, ïî îáîðîíå è ïî áå-
çîïàñíîñòè: íîâûé ñòàíäàðò äëÿ ñòàðøåé øêîëû, âñòóïàþùèé â ïîëíóþ ñèëó ñ 2020 ã., ïîçâîëÿåò
íå èçó÷àòü íå òîëüêî ôèçèêó, íî òàêæå õèìèþ è áèîëîãèþ — ò.å. îñíîâû øåñòîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
óêëàäà. Ñïðàøèâàåòñÿ, êòî áóäåò âîññîçäàâàòü âîåííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è îáåñïå÷èâàòü òåõ-
íîëîãè÷åñêóþ è îáîðîííóþ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû? 

Æèâàÿ, òâîð÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà, à íå ì¸ðòâàÿ ïåäàãîãèêà óñëóã è ïîêàçàòåëåé

Âî ìíîãîì ýòà ïåäàãîãèêà ñâÿçàíà ñ èìåíåì À.Ñ. Ìàêàðåíêî è åãî ó÷åíèêîâ. Êñòàòè, ýòè ó÷åíè-
êè ñîáèðàëè ôîòîàïïàðàòû, ò.å. ðàáîòàëè â îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé ñâîåãî âðåìåíè, à ñàì
Ìàêàðåíêî, êàê áû åãî íè ïðîêëèíàëè â 1990-å, âõîäèò â ïÿò¸ðêó ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ïåäàãî-
ãîâ ÕÕ âåêà.



Ðàçóìååòñÿ, è òîãäà óæå ñôîðìèðîâàëàñü áþðîêðàòèÿ. Ðàçóìååòñÿ, íàó÷íûå, îáðàçîâàòåëüíûå
è êàäðîâûå äîñòèæåíèÿ ñòðàíû ìîãëè áû áûòü ìíîãî âûøå, åñëè áû íå Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ñòðà-
òåãè÷åñêèå îøèáêè â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì è íàóêîé è ìàññîâûå ðåïðåññèè. 

Îäíàêî ýãàëèòàðíîå ìàññîâîå îáðàçîâàíèå, äîñòóï ê íåìó äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ ëþäåé áåç îãðàíè-
÷åíèé è òâîð÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà ïðåîäîëåâàëè âñ¸ è îáåñïå÷èâàëè ðîñò èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèà-
ëà ñòðàíû — çàëîã áóäóùåé Ïîáåäû.

À íåäàâíî íà Ñîâåòå ïðè Ïðåäñåäàòåëå Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî îá-
ðàçîâàíèþ Â.À. Íèêîíîâ îçâó÷èë íåêîòîðûå äàííûå î òîì, ÷åì âûíóæäåíû çàíèìàòüñÿ ñîâðå-
ìåííûå øêîëû è âóçû: áóìàãè, îò÷¸òû, ïðîâåðêè, ïîêàçàòåëè — âñ¸, ÷òî óãîäíî, òîëüêî íå äåòè
è ñòóäåíòû. 

Íàïðèìåð, ïî ñîñòîÿíèþ íà îêòÿáðü 2014 ã. â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ áåç ó÷¸òà âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ â 2014 ã. áûëî ïðîâåäåíî 176 ðàçëè÷íûõ ìîíèòîðèíãîâ è îò÷¸òîâ ïî 11 700 ïîêàçàòåëÿì,
â òîì ÷èñëå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå — 108 ïî 10 355 ïîêàçàòåëÿì; íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå —
68 (1 346 ïîêàçàòåëåé). Òîëüêî â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà «Íàøà íîâàÿ øêîëà» çàïðàøèâàåòñÿ
1 039 ïîêàçàòåëåé. Ïðè ýòîì 240 ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå çàïðàøèâàåò Ìèíîáðíàóêè, åñòü â îôè-
öèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷¸òíîñòè. 

Óäèâèòåëüíî, êàê ìíîãèå ïåäàãîãè, âåðíûå òðàäèöèè, åù¸ ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü ïî èçâåñòíîìó
ïðèíöèïó: äà çäðàâñòâóåò òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå — âîñïèòàíèå ëþáâè ê ñâîåé ñòðàíå

Íàïîìíþ: ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ êîíöåïöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Îíà, â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåò ïðèìåðíî çà äâà ìèëëèàð-
äà ðóáëåé óâåëè÷èòü íà 8% êîëè÷åñòâî ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ ãîðäèòñÿ ñâîåé ñòðàíîé, ò.å.
ïî 225 ìèëëèîíà çà ïðîöåíò.

Ñëàâà Áîãó, â 1930-å ýòî â ãîëîâó íèêîìó íå ïðèõîäèëî. Òîãäà ìîëîä¸æü âîñïèòûâàëàñü íå ôîð-
ìàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, íî âñåé ñîöèàëüíîé è èíôîðìàöèîííîé ñðåäîé: îò êàæäîãî óðîêà
è áîëüøèíñòâà ðàäèîïðîãðàìì äî ÄÎÑÀÀÔ, êëóáîâ áóäóùèõ ë¸ò÷èêîâ è ìîðÿêîâ. Èìåííî â îá-
ùèõ äåëàõ êîâàëñÿ òîò ñàìûé ÷åëîâå÷åñêèé ìåòàëë, î êîòîðûé «ðàçáèëàñü êðóïïîâñêàÿ ñòàëü». 

Íåäàâíî óñëûøàë ðàññêàç î òîì, ÷òî íåçàäîëãî äî ñàìîóáèéñòâà Ãåááåëüñ ïðèêàçàë ñîáðàòü ôî-
òîãðàôèè ñîâåòñêèõ âîåíà÷àëüíèêîâ â ñïåöèàëüíûå àëüáîìû. Ýòè àëüáîìû îí îòïðàâèë Ãèòëåðó
ñ êîììåíòàðèåì: «Ïîñìîòðèòå íà ýòè ëèöà! Ìû îøèáëèñü: òàêîé íàðîä ïîáåäèòü íåâîçìîæíî».

Íå ñòàíó ãîâîðèòü ïðî äóõîâíîå íàïîëíåíèå, íî, ïî äàííûì Ìèíîáðíàóêè, â Ðîññèè îêîëî
90 òûñÿ÷ ïàðíåé åæåãîäíî íå ïðèçûâàþòñÿ â àðìèþ èç-çà äåôèöèòà ìàññû òåëà. Äîáàâëþ ê ýòî-
ìó: íàøè çàêîíîïðîåêòû è ïîïðàâêè ê áþäæåòàì î øêîëüíîì ïèòàíèè ðåãóëÿðíî îòêëîíÿëèñü
Ïðàâèòåëüñòâîì è Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé. 

Ïðîçà è ïîýçèÿ

Â Ãîä ëèòåðàòóðû íå ìîãó åù¸ ðàç íå ñêàçàòü î å¸ ðîëè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè. Äâå
íåäåëè íàçàä óâàæàåìûé äåïóòàò è ãåíåðàë àðìèè Ì.À. Ìîèñååâ íàïîìíèë ìíå ïðî ãåðîÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Ìîìûøóëû. Íàâåðíîå, äóìàë, ÷òî èíòåëëèãåíòû âîåííóþ ëèòåðàòóðó
íå ÷èòàþò. 

Ê ñ÷àñòüþ, ó íàøåãî ïîêîëåíèÿ ñ ýòèì âñ¸ â ïîðÿäêå. Èìÿ Áàóûðäæàíà Ìîìûøóëû ìíå èçâå-
ñòíî åäâà ëè íå ñ ïÿòîãî êëàññà, è åù¸ â øêîëüíîì ñî÷èíåíèè ÿ äîêàçûâàë, ÷òî ïðîçà 
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è îñîáåííî ïîýçèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé — ýòî âûñøèé âçë¸ò ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû.
Ñ òåõ ïîð ïîìíþ ñòðàøíûå ñòðîêè Ñåìåíà Ãóäçåíêî:

Êîãäà íà ñìåðòü èäóò — ïîþò,
à ïåðåä ýòèì ìîæíî ïëàêàòü.
Âåäü ñàìûé ñòðàøíûé ÷àñ â áîþ —
÷àñ îæèäàíèÿ àòàêè.
Ñåé÷àñ íàñòàíåò ìîé ÷åð¸ä,
Çà ìíîé îäíèì èä¸ò îõîòà.
Áóäü ïðîêëÿò 41-é ãîä
è âì¸ðçøàÿ â ñíåãà ïåõîòà.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ìàãíèò,
÷òî ÿ ïðèòÿãèâàþ ìèíû.
Ðàçðûâ — è ëåéòåíàíò õðèïèò.
È ñìåðòü îïÿòü ïðîõîäèò ìèìî.
Áîé áûë êîðîòêèé. À ïîòîì
ãëóøèëè âîäêó ëåäÿíóþ,
è âûêîâûðèâàë íîæîì
èç-ïîä íîãòåé ÿ êðîâü ÷óæóþ.

Ïîìíþ íå ìåíåå ñòðàøíûå ñòèõè Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà, êîòîðûå ïîñëå âîéíû îí íå î÷åíü
ëþáèë âñïîìèíàòü:

Åñëè òû ôàøèñòó ñ ðóæü¸ì
Íå æåëàåøü íàâåê îòäàòü
Äîì, ãäå æèë òû, æåíó è ìàòü,
Âñ¸, ÷òî Ðîäèíîé ìû çîâ¸ì,—
Çíàé: íèêòî å¸ íå ñïàñ¸ò,
Åñëè òû å¸ íå ñïàñ¸øü;
Çíàé: íèêòî åãî íå óáü¸ò,
Åñëè òû åãî íå óáü¸øü.
[…]
Òàê óáåé æå õîòü îäíîãî!
Òàê óáåé æå åãî ñêîðåé!
Ñêîëüêî ðàç óâèäèøü åãî,
Ñòîëüêî ðàç åãî è óáåé!

Ïîìíþ ïðîíçèòåëüíóþ ïîýçèþ áëîêàäíèöû Îëüãè Áåðããîëüö è å¸ «Ôåâðàëüñêèé äíåâíèê»:

Â ãðÿçè, âî ìðàêå, â ãîëîäå, â ïå÷àëè,
Ãäå ñìåðòü, êàê òåíü, òàùèëàñü ïî ïÿòàì,
Òàêèìè ìû ñ÷àñòëèâûìè áûâàëè,
Òàêîé ñâîáîäîé áóðíîþ äûøàëè,
×òî âíóêè ïîçàâèäîâàëè á íàì.

À òåïåðü, êîëëåãè, ïðèäèòå â øêîëó è ïîïðîáóéòå ñïðîñèòü, ÷òî èç âñåãî ýòîãî ïîìíÿò ñî-
âðåìåííûå äåòè? Ãîä íàçàä â çàìå÷àòåëüíîé ãèìíàçèè â ìî¸ì ëþáèìîì ãîðîäå ÿ ïðîâ¸ë
ýêñïåðèìåíò. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî çâîíêà ïîïðîñèë äåòåé ïðåäñòàâèòü ñåáå ÅÃÝ ïî-íî-
âîìó — ïðåäëîæèë çàêàí÷èâàòü íà÷àòûå ìíîþ ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè. 



— Ñëóæèòü áû ðàä….

— Ïðèñëóæèâàòüñÿ òîøíî, — äðóæíî ïðîèçíåñëè ðåáÿòà. Ïîðàäîâàëñÿ. Âîò áû åù¸ ñäåëàòü ýòó
ôîðìóëó äåâèçîì âñåõ ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ! 

Òîâàðèù, âåðü: âçîéä¸ò îíà,
Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ,
Ðîññèÿ âñïðÿíåò îòî ñíà,
È íà îáëîìêàõ ñàìîâëàñòüÿ…

— Íàïèøóò íàøè èìåíà, — ïîäñêàçàë çàë. Âìåñòå ïîðàäîâàëèñü åù¸ ðàç. 

Íî è òîãäà, 
Êîãäà âî âñåé ïëàíåòå 
Ïðîéä¸ò âðàæäà ïëåì¸í, 
Èñ÷åçíåò ëîæü è ãðóñòü, — 
ß áóäó âîñïåâàòü 
Âñåì ñóùåñòâîì â ïîýòå 
Øåñòóþ ÷àñòü çåìëè…

— Ïîâèñëà ïàóçà. 

— Ñ íàçâàíüåì êðàòêèì «Ðóñü», — ïîäñêàçàë êòî-òî èç âçðîñëûõ.

È íàêîíåö:
Íàñ ïóëè ñ òîáîþ ïîêà åù¸ ìèëóþò,
Íî, òðèæäû ïîâåðèâ, ÷òî æèçíü óæå âñÿ,
ß âñ¸-òàêè ãîðä áûë çà ñàìóþ ìèëóþ,
Çà ãîðüêóþ çåìëþ, ãäå ÿ ðîäèëñÿ...
Çà òî, ÷òî íà íåé óìåðåòü ìíå çàâåùàíî,
×òî ðóññêàÿ ìàòü íàñ íà ñâåò ðîäèëà,
×òî, â áîé ïðîâîæàÿ íàñ, ðóññêàÿ æåíùèíà…

È òîëüêî íåìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà ñïàñëà ÷åñòü øêîëû: — ïî-ðóññêè òðè ðàçà ìåíÿ îáíÿëà.

* * *
Íåò, â îòëè÷èå îò ìíîãîãî äðóãîãî, äåòè ó íàñ, êàê â èçâåñòíîé ñîâåòñêîé ïðèò÷å, ïî-ïðåæíåìó
çàìå÷àòåëüíûå. È åñëè îíè ÷åãî-òî íå çíàþò, òî âèíîâàòû ìû, âçðîñëûå, êîòîðûå ñîçäàëè äëÿ
íèõ òàêóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ ïëîõî ó÷èò èõ, ïî âûðàæåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ íà-
øåãî Êîìèòåòà Â.À. Íèêîíîâà, ÷èòàòü, ïèñàòü è ãîâîðèòü. 

Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ìîåé ñòðàíå áîëüøå íèêîãäà íå ïðèä¸òñÿ âåñòè áîëüøèõ âîéí
ñ ñèëüíûì ïðîòèâíèêîì. Íî åñëè, íå äàé Áîã, ýòî ñëó÷èòñÿ, ïîáåæäàòü ïðèä¸òñÿ íå áëàãîäàðÿ,
à âîïðåêè ñîâðåìåííîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. 

À ïîòîìó ïîâòîðþ: íàì íóæíî äðóãîå îáðàçîâàíèå. Îáðàçîâàíèå, ñîåäèíÿþùåå ëó÷øèå îòå÷å-
ñòâåííûå òðàäèöèè ñ ñàìûìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè. Ýòî è åñòü îáðàçîâàíèå Ïîáåäû
XXI âåêà. 

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñìîëèí,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 

äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê

Î.Í. Ñìîëèí.  Îáðàçîâàíèå Ïîáåäû è ïîáåäà îáðàçîâàíèÿ
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Êàêèå òîëüêî è�åè �è âáðàñûâàëèñü â ðîññèéñêóþ ñèñòå�ó îáðàçîâà�èÿ «ñâåðõó»
çà ïîñëå��èå 15 ëåò: «Óïðàâëå�èå êà÷åñòâî�», «Êî�ïüþòåðèçàöèÿ…»,
«Ïðèîðèòåò�ûé �àöïðîåêò», «Êî�ïëåêñ�ûé ïðîåêò �î�åð�èçàöèè», «Íàøà �îâàÿ
øêîëà» è ïð., è ïð. Íå áó�å� ãîâîðèòü îá èõ öå��îñòè (î�à ðàç�àÿ). Îáúå�è�ÿåò
èõ òî, ÷òî âñå î�è �å îáñóæ�àëèñü ñ ó÷èòåëüñêè� ñîîáùåñòâî�, �èêòî è �èêîã�à
�å ðàññ�àòðèâàë �è î�è� èç �èõ êàê ïðå��åò èññëå�îâà�èÿ, �èêòî �å à�àëèçèðîâàë
èõ ðåçóëüòàòû; âñ¸ ñâî�èëîñü òîëüêî ê êîëè÷åñòâó �å�åã, âû�åëå��ûõ �à ðåàëèçàöèþ
òîëüêî �åêîòîðûõ èç �èõ. 

� псевдореформы � нормативные акты � тестирование � критерии оценки
результатов образования � итоговая аттестация � освоение стандартов 

Äåâÿòûé âàë ïñåâäîðåôîðì:
íåâåæåñòâåííàÿ 

îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà

Поскольку никто не сравнивал коли-
чество выделенных средств с потреб-

ным, то и говорить об эффективности на-
саждаемых проектов невозможно. Как
справедливо утверждают научные коллек-
тивы (обратим внимание) исследователей



разных вещей) есть два проекта, две
идеи, за которые Минобрнауки как будто
взялось серьёзно, поскольку требует их
исполнения от школы уже много лет. Это
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
и Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС).

Общее в них то, что обе идеи внедрены
в работу школы серьёзными нормативны-
ми актами. ЕГЭ — не только бесчислен-
ным количеством приказов, регламентиру-
ющим его проведение, но даже федераль-
ным законом (273-ФЗ «Об образовании
в РФ»). 

ФГОС введены тремя приказами Ми-
нобрнауки России (по ступеням образова-
ния): 1–4-е классы — № 373 от
06.10.2009, 5–9-е классы —
№ 1897 от 17.12.2010, 10–11-е классы —
№ 413 от 17.05.2012. За неисполнение
столь серьёзных нормативных актов насту-
пает ответственность как за административ-
ное правонарушение, вплоть до лишения
школы аккредитации, а директора и учите-
лей — до увольнения.

ÅÃÝ êàê ïðèò÷à âî ÿçûöåõ

Языци в церковнославянских текстах оз-
начает «народы», «племена», а притча
во языцех — это то, что для людей слу-
жит предметом неодобрительных разгово-
ров, насмешек, постоянных, надоевших
всем известных суждений и пересудов.

Вспомним, что же дало российскому обра-
зованию введение ЕГЭ за последние
15 лет. Это: крайне низкое качество кон-
трольно-измерительных материалов, став-
ших предметом публичного осмеяния сати-
риками со сцены, по телевидению; выкла-
дывание в Интернете заданий ЕГЭ до на-
чала экзаменов; массовая коррупция, до-
шедшая до привлечения к уголовной ответ-
ственности работников образования всех
уровней вплоть до региональных министров;
обесценивание высоких школьных наград
за успехи в учёбе (дипломов победителей

(А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров, А.И. Субет-
то): «Опросы населения, педагогической обще-
ственности нашей страны последних 5–7 лет
свидетельствуют о росте критичного настроя
в отношении новаций, которые введены
в практику на законодательной основе»1.

Уже десятилетия школы не выходят из мно-
гочисленных экспериментов. Все они направ-
лены, конечно на «улучшение результатов
воспитания, развития, образования» россий-
ских детей. Но какие преимущества дал тот
или иной эксперимент, что получилось из за-
думанного, а что не вышло и почему —
об этом нет никаких данных.

Вакханалия «экспериментов» продолжается
и даже расширяется: объединение школ
в немыслимые образовательные холдинги;
вводятся «обратный урок», «эффективная
школа» с четырьмя учебными днями в неде-
лю, «проектная школа» с преобладающим,
почти единственным, методом обучения —
проектной деятельностью; разрушение муни-
ципальной методической службы и т.д.

Реакция чиновников, инициирующих и прово-
дящих в жизнь реформы, на конструктивные
предложения учёных и практиков — нулевая.
Изредка вносятся незначительные корректи-
вы, но разрушительный вектор «новаций»
не меняется.

Как всё это назвать? Бессистемность управ-
ления отраслью, а попросту говоря, бестол-
ковщина. Говорить о том, как устали от этой
непонятной, невразумительной неразберихи
полтора миллиона учителей страны, не бу-
дем, дабы не сыпать соль на их раны.

Среди всей этой мутной, как едко писал
А.С. Грибоедов, смеси французского с ниже-
городским (синоним невежества, дурновку-
сия, допускающих бессмысленное сочетание

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ÅÃÝ ïðîòèâ ÔÃÎÑ: êàê áûòü ó÷èòåëþ? 
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1 Отношение современной педагогической общественности
России к реформированию вузовского образования. Реформы
образования глазами учителей и преподавателей: Опыт
социологического исследования / Ин-т социологии РАН;
Рос. акад. социал. наук, Парабеллум, 2013.
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предметных олимпиад, золотых и серебряных
медалей) вплоть до снятия всех льгот при по-
ступлении в вуз, поскольку льгота, которую
они предусматривали, привела к росту числа
этих «победителей» в разы, и т.д. Но глав-
ное — невозможность оценивать по КИМам
истинное качество обученности из-за фактичес-
кой игры в угадайку, а то и просто научной
безграмотности.

Особенно число стобалльников и вообще высо-
кобалльников достигло неприлично высокого раз-
вращающего и учителей, и школьников, и страну
в целом уровня, когда в перечень показателей
оценки эффективности деятельности губернаторов
и глав городов и районов был веден показатель
ЕГЭ по региону и муниципальному образованию
(утверждены были Указом тогдашнего Прези-
дента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. и рас-
поряжением тогдашнего Председателя Прави-
тельства РФ № 1313-р от 11 сентября
2008 г.). Когда показатели ЕГЭ стали просто
нереальными, эти нормативные акты по-тихому
отменили, но тенденция в силу привычки оста-
лась, и вред от неофициальных рейтингов облас-
тей, городов, районов на основе ЕГЭ огромен.

Мы назвали различные проявления вреда
от введения ЕГЭ социального свойства. Но са-
мый главный ущерб понесло само образование,
педагогика школы. Мы имеем в виду утрату
интереса учащихся к тем дисциплинам, которые
им не придётся сдавать при поступлении в вуз,
то есть школа стала развивать в детях оголте-
лый прагматизм и циничное потребительство;
учителя перестали работать над развитием
и воспитанием учащихся в угоду механическо-
му запоминанию знаний; из школы исчезли
тонкие педагогические технологии, основанные
на изучении личности школьников, исчезли
дифференцированно-групповой и индивидуаль-
ный подходы, мотивирование детей путём воз-
буждения интереса, ибо всё истинно педагоги-
ческое было заменено антипедагогическим: на-
таскиванием, дрессировкой, шантажом, давле-
нием, а вся педагогика свелась только к меха-
ническому запоминанию учебного материала
без какого бы то ни было его понимания. Если
говорить кратко: из школы исчезла работа учи-
телей по развитию и воспитанию детей.

Интересным для читателей будет сравнение ка-
чества образовательного процесса (с его фина-

лом в виде ЕГЭ) в России и в США,
где тесты сопровождают буквально всю
школьную жизнь ребёнка. О низком ка-
честве американского школьного образо-
вания не писал (и небезосновательно)
разве что ленивый. Что же отмечают
и наши учителя, работающие сейчас
в США, и сами американские педагоги:
поскольку тестирование ограничено
по времени, то выигрывает, например,
по математике тот, кто натаскан, натре-
нирован по тестам, он даже не пытается
решать задачу или пример, а, анализи-
руя предложенные варианты ответов,
пытается отмести заведомо неверные от-
веты и угадать правильный. А грамот-
ный, но неторопливый и вдумчивый
школьник, который старается именно
сначала выполнить задание, при сло-
жившейся практике тестирования всегда
проигрывает.

Напомним: конечно, знания — это, не-
сомненно, основа, фундамент и один
из результатов образования, но не един-
ственный. И тысячу раз правы те вели-
кие мудрецы, которые говорили, что
в знаниях человек ничтожен, что чело-
век велик в духе. Главное не только и
не столько в том, что ребёнок будет го-
ворить на иностранном языке, знать ма-
тематику и т.д., а как, на что, на какие
цели и ценности он употребит приобре-
тённые знания. Вот почему работа
на основе только когнитивной практики
личностноотчуждённого характера,
да ещё и путём натаскивания, негативна
для ребёнка и вредна для общества.

Нам могут возразить: «Но ведь глубо-
кие и прочные знания выпускников —
это как раз тот результат образования,
который и ждёт от школы абсолютное
большинство родителей, то есть это тре-
бование социального заказа общества».
На это мы можем ответить, как это
ни прискорбно и ни неприятно нам, сле-
дующее: «Требования, выраженные та-
ким образом в социальном заказе об-
щества, говорят об... убогости самого
общества».



безответственное, а по сути, бессовестное
заявление. Даже если бы эти учреждения
и могли бы сейчас это сделать, то их ра-
боту никто не координирует, и потому не-
понятно, кто и что должен разрабатывать
и к какому сроку. Но авторы стандартов
и их защитники беззастенчиво лгут обще-
ственности, ибо знают, что только начат
процесс её реформирования РАО (на что
уйдёт не менее десяти лет), региональные
ИПК(ИРО) уже давно превратились
в богоугодные заведения, куда руководите-
лями отправляют на дожитие снятых или
вышедших на пенсию чиновников, которые
никакой продуктивной научно-методичес-
кой деятельностью заниматься не могут.

Что касается работников муниципальных
методических служб, то во многих терри-
ториях они упразднены, а там, где остав-
лены за скудные средства скудных муни-
ципальных бюджетов, так ущемлены
в правах, что ни один уважающий себя
зрелый учитель или завуч не идёт туда
работать. Более того: учредители откры-
вают методцентры для выполнения совер-
шенно неметодических функций.

Отсюда следует, что так необходимые кри-
терии оценки результатов ФГОС должны
разрабатывать сами учителя, что небезос-
новательно, но далеко не все учителя хотят
это делать.

Ïî÷åìó ÅÃÝ è ÔÃÎÑ 
íåñîâìåñòèìû

Рассмотрим вопрос сначала умозрительно,
теоретически, в отрыве от реалий.
ФГОС — это содержание образования
и его результаты, а ЕГЭ — как будто
способ контроля освоенности этого содер-
жания, достигнутости результатов. Вместо
приведённых аббревиатур и слов, которые
они отражают, могли быть и другие на-
звания, отражающие суть: одно — то, чем
ребёнок должен овладеть в результате
обучения, воспитания и развития, дру-
гое — способ контроля, проверки этого.
С точки зрения формальной логики проти-
воречия нет.

ÔÃÎÑ — ìåòîäè÷åñêè íå îáåñïå÷åííîå
öåííîå íîâøåñòâî

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт второго поколения — несо-
мненно прогрессивное нововведение прежде
всего потому, что возвращает учителя, шко-
лу, органы образования, родителей и детей
от нынешней практики подготовки ЕГЭ —
механического заучивания неосознанных, не-
понятых, непостигнутых, а потому очень не-
долго остающихся в памяти ученика нужных
ему знаний — к осознанному, интересному,
увлекательному обучению, интеллектуальному
и духовному развитию и к попранным (с по-
мощью ЕГЭ) социализации и воспитанию,
поскольку позитивное названное не может
быть оценено с помощью КИМов, тестов,
не может быть измерено.

В то же время изучение текста ФГОС
не оставляет сомнений в том, что стандарты
готовили психологи, никогда 
не работавшие в школе. Прошло уже 15 лет,
а мы до сих пор не знаем их авторов (толь-
ко редакторов). В тексте ФГОС нет (или
почти нет) педагогической составляющей, от-
вечающей на вопросы: «Как работать учите-
лю по освоению стандартов? Какими педаго-
гическими средствами, методами, формами
и т.д.?» Но самый большой дефект ФГОС
в том, что авторы не дали учителям никаких
критериев, механизмов, способов, показате-
лей, индикаторов (назовите, как хотите)
оценки метапредметных и личностных ре-
зультатов образования. Даже если условно,
с очень большой натяжкой признать, что
предметные результаты хоть как-то опреде-
ляются с помощью ЕГЭ.

Разговоры защитников этих сырых, педагоги-
чески недоработанных ФГОС (среди них
и надо искать авторов) о том, что методичес-
кое и в целом педагогическое обеспечение ос-
воения новых стандартов, дескать, обязаны
предоставить Российская академия образова-
ния, региональные институты повышения ква-
лификации работников образования и муни-
ципальные методцентры, — это абсолютно
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А теперь вспомним, что ЕГЭ в его нынешнем
виде æ¸ñòêî(!) привязан к способу его реали-
зации: проверка только с помощью КИМов,
тестов, письменных ответов и т.п. Тогда сразу
становится понятным, что большую часть
ФГОС проверить механизмом нынешнего
ЕГЭ просто невозможно.

То тут, то там раздаются мнения о том, что
ЕГЭ, де, претерпел и претерпевает изменения:
из него уже убрали примитивную часть «уга-
дайку», что некоторые вопросы по предметам
позволяют оценить развитость только некото-
рых метапредметных результатов и т.д. А как
быть с остальными, если метапредметных ре-
зультатов (общеучебных, межпредметных, над-
предметных умений) более сотни? Поэтому все
разговоры о совершенствовании ЕГЭ — это
паллиатив — полумера, которая ни при каких
обстоятельствах не позволит ЕГЭ стать полно-
ценным, научно грамотным механизмом провер-
ки достижения всех результатов, предусмотрен-
ных новыми стандартами.

Поясним: среди метапредметных результатов
есть коммуникативные УУД (универсальные
учебные действия): умение рассуждать, вести
диалог, а также отвечать на вопросы, переска-
зывать текст устно и др. С помощью нынеш-
него ЕГЭ это проверить невозможно, нужен
известный всем с незапамятных времён уст-
ный экзамен, собеседование.

Представим себе, что метапредметные резуль-
таты как-то научились оценивать. Тут же воз-
никает проблема: а куда, в какой предмет,
в какую строку аттестата выставлять эту оцен-
ку? Ведь такой учебной дисциплины, как ме-
тапредметные результаты, ни в школьном
журнале, ни в аттестате нет. Когда автор ста-
тьи учился в школе, то в выпускном классе
были два учебных предмета: психология и ло-
гика, по которым выставлялись оценки. Они
включали нынешние метапредметные результа-
ты, требуемые ФГОС.

Если же мы рассмотрим предусмотренные
ФГОС личностные результаты, то ни пись-
менно в тестах и КИМах ЕГЭ, ни в резуль-
татах устного экзамена мы их не определим,
ибо они проявляются в поступках школьника,
в его поведении, отношении к своему главному
труду — учёбе, в его действиях или бездейст-

вии, в выборе решения и т.д. Совер-
шенно очевидно, что тут понадобится
некий документ — свидетельство, со-
стоящее из качественных оценок выше-
названного. (Мы намеренно не употре-
били словосочетание «характеристика
выпускника», ибо тут же получили бы
упрёк современных псевдоноваторов об-
разования в архаизме, в приверженности
к советским атрибутам, в том, что
от наших предложений «пахнет нафта-
лином», и т.п. Хотя если характеристи-
ка готовится по интегративным показа-
телям личностных результатов, обсужда-
ется на педконсилиуме учителей, работа-
ющих в конкретных классах, утвержда-
ется педсоветом с учётом мнений свер-
стников (ученическое самоуправление),
то ничего архаичного или безграмотного
мы в ней не видим).

Ну а всем апологетам ЕГЭ и прежде
всего работникам Минобрнауки напом-
ним, что такие интегративные и потому
всеобъемлющие показатели, как совесть,
ответственность, патриотизм и т.д. (см.
текст ФГОС), определять с помощью
контрольно-измерительных материалов,
письменных тестов — большего абсурда
не придумать.

Итак, зафиксируем, почему ЕГЭ
и ФГОС несовместимы: прежде всего
потому, что они требуют абсолютно
разных, антагонистичных методов своей
реализации. ЕГЭ позволяет определить
только предметные результаты (да и то
не по всем дисциплинам, изучаемым
в школе). Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåçóëüòàòîâ
îáðàçîâà�èÿ, ïðå�óñ�îòðå��ûõ ñòà�-
�àðòà�è (ç�à÷èòåëü�àÿ ÷àñòü ïðå�-
�åò�ûõ, �åòàïðå��åò�ûå è ëè÷�îñò-
�ûå), �å �îæåò áûòü îïðå�åëå�à
ñ ïî�îùüþ ÅÃÝ. Потому статья 59
Федерального закона «Об образовании
в РФ» № 273-ФЗ, утверждающая:
«Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам сред-
него общего образования проводится
в форме Единого государственного эк-
замена», становится абсурдной, 



В массовой практике региональные минис-
терства образования должны требовать
от школ (в соответствии с указами Пре-
зидента и распоряжениями Правительства)
использовать так называемую «дорожную
карту», то есть соотношение результатов
ЕГЭ по русскому языку и математике
в 10% школ с лучшими и в 10% школ
с худшими результатами (измеряется через
отношение среднего балла ЕГЭ в расчёте
на один предмет). Сближение показателя
должно осуществляться через увеличение
образовательных результатов в школах
с низкими баллами ЕГЭ.

Подобный подход противоречит науке.
При названном способе оценки невозмож-
но оценить, какой учитель обеспечил ка-
чественный образовательный процесс,
а какой нет; и непонятно, почему сравни-
ваются именно 10%, а не 5 или 20? Кто-
то же из помощников подсунул на под-
пись первым лицам государства эту чушь?
Их имена всем известны.

Тем чиновникам и школьным практикам,
кто утверждает, будто ЕГЭ и ФГОС
чуть ли не органично совместимы, напом-
ним, что и невинность соблюсти (то есть
сохранить лицо), и капитал приобрести
(то есть удовлетворить свои чиновничьи
интересы) ещё никому не удавалось.
Не бывает так, чтобы и волки были сыты,
и овцы целы.

Ïî÷åìó òàê ïîëó÷èëîñü, 
êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü?

К сожалению, в нашем отечестве сейчас
субъектами, принимающими решения (это
чиновники от образования), оказались
люди, которые глухи к мнению педагогов
(и учёных, и практиков) и невежествен-
ны. У них сформировалось иллюзорное
представление, что только чиновничья
должность, власть дают право опреде-
лять, как должно реформироваться обра-
зование. А поскольку это, мягко говоря,
заблуждение, а точно называя вещи свои-
ми именами, — ошибка, то мы имеем то,
что имеем.

её выполнение противоречит всем норматив-
ным актам, вводящим ФГОС, требующим
от школы не только обучения по отдельным
проверяемым ЕГЭ результатам, но и непро-
веряемым, а ещё и обязательного развития
(метапредметные результаты) и воспитания
(личностные результаты).

Но и это не все. Методы достижения высо-
ких результатов ЕГЭ превратили учителя
в дрессировщика, натаскивателя, человека,
только эксплуатирующего память школьника,
что в массовой практике реализуется в пси-
хологическом давлении, шантаже, угрозах,
насилии над учеником. ФГОС же требует
от учителя совершенно других методов обу-
чения, воспитания и развития, а именно: ме-
тодов стимулирования и мотивации, опираю-
щихся прежде всего и в основном на воз-
буждение интереса, создание ситуаций удив-
ления, новизны, успеха, парадоксальности,
неожиданности, проблемных ситуаций, сорев-
новательности, помощи детям в раскрытии
личностного смысла и ценностных основ со-
держания обучения и воспитания и т.п.

Есть и ещё один неустранимый дефект ЕГЭ
как единственной определённой федеральным
законом формы итоговой государственной ат-
тестации школ. Ни высокие результаты ЕГЭ
одних учащихся, ни низкие других без спе-
циального анализа не позволяют сделать вы-
вод о достоверном уровне качества образова-
ния. Если выпускник набрал хорошее коли-
чество баллов, это ещё не означает, что
он учился на уровне своих возможностей,
и его результаты нельзя считать оптималь-
ными. Но главное: если ученик набрал не-
большое число баллов, это ещё не говорит
о том, что его плохо учили, ибо, если в ре-
зультате неимоверных высокопрофессиональ-
ных усилий учителя ученик всё-таки выпол-
нил задания на удовлетворительном уровне,
который отражает его хоть и небольшие,
но максимальные учебные возможности,
то это говорит об очень хорошем учителе.
При нынешнем толковании: если у ребёнка
низкий балл по ЕГЭ — значит, его учил
плохой учитель.
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Если бы чиновники были эрудированными
в сфере образования, читали бы видного рус-
ского учителя и философа В.В. Розанова: «Ка-
кова главная беда российского образования?
Не научить в начале и спросить в конце!»,
они бы дом (реформу образования) не начали
строить с крыши (введя ЕГЭ), а начали бы
строить с фундамента (цели, содержание, ре-
зультаты, изложенные во ФГОС). А то ввели
ЕГЭ, а спустя 15 лет стали вводить ФГОС.

Чтобы получить прямой и ясный ответ на во-
прос, вынесенный в заголовок раздела, мы ре-
комендуем читателям прочесть мудрую, пол-
ную горечи и боли за детей, за страну, прон-
зительную, честную статью «Ломоносовых
больше не будет» (Газета.Ru, 20.02.2015) ны-
не здравствующего выдающегося учителя мате-
матики (наставника Г. Перельмана и С. Смир-
нова — двух российских лауреатов Филдсов-
ской премии (высшая награда в мировой мате-
матике — аналог Нобелевской премии), педа-
гога, воспитавшего 90 призёров и победителей
международных олимпиад по математике, Сер-
гея Евгеньевича Рукшина. Он пишет: «Я могу
предъявить результаты моей работы, а пусть
реформаторы образования покажут свои».
Он прямо называет имя нынешнего помощника
Президента А.А. Фурсенко, который восемь
лет, несмотря на постоянную критику ЕГЭ
и сопровождающие его скандалы, огнём и ме-
чом внедрял его в школы, хотя сам ни дня
не работал ни в школе, ни даже в вузе.

«Образование — это системообразующий ин-
ститут нации, который мы утрачиваем. И это
таящая угрозу национальной безопасности глу-
пость, когда второе лицо государства не зна-
ет, что творится в образовании. Премьер-ми-
нистр говорит, что ни разу не встречал учите-
ля, который был недоволен и критиковал
ЕГЭ. Очевидно, что вместо знания о реаль-
ном положении дел в стране его окружение
демонстрирует ему потемкинские деревни.
Не те картины, как реально обстоят дела,
а те картины, которые приятно будет видеть
начальству. А без видения реального положе-
ния дел нельзя проводить реформы», — пи-
шет С.Е. Рукшин.

Ну а кто же теперь заставляет школы реали-
зовать ЕГЭ, который противоречит ФГОС?
Вы думаете министр образования Д.В. Лива-

нов? Есть основания считать, что мини-
стерство не управляет отраслью, ибо
Д.В. Ливанов, человек хоть и умный,
и всё понимает, но ничего сделать
не может. Поскольку образованием
в стране управляет не Министерство об-
разования, а Министерство финансов
и… серый кардинал А.А. Фурсенко, во-
семь лет разрушавший всё лучшее
в российском образовании, — ныне…
помощник Президента РФ.

Что же делать? Решение очевидно:
1) оставить ЕГЭ для проверки пред-
метных результатов по тем дисципли-
нам, которые можно выявить с помо-
щью тестов, КИМов;
2) вернуть устные экзамены для опре-
деления тех результатов, которые иным
образом определить нельзя;
3) ввести в практику выпускные харак-
теристики, обсуждаемые педконсилиума-
ми учителей, работавшими в классе,
и утверждаемые педсоветами школ, для
оценки личностных результатов образо-
вания;
4) внести соответствующие изменения
в Закон об образовании в статью 59
с тем, чтобы итоговая аттестация учиты-
вала âñå îáðàçîâàòåëü�ûå ðåçóëüòàòû,
ïðå�óñ�îòðå��ûå ÔÃÎÑ.

Что для этого нужно? И тут ответ оче-
виден: разумная воля тех, кто принима-
ет решения на федеральном уровне.

Предвижу, какой поднимется крик воз-
ражений, поиск псевдофактов и предпо-
ложений в ущербности предлагаемого,
утверждения, что всё будет необъектив-
но и т.п., как будто нынешняя система
государственной аттестации выпускников
через ЕГЭ нравственна, хороша, непо-
рочна и достоверна. Необходимо по-
нять, что при должном уважении к учи-
телю ему пора уже начать доверять, ибо
существующая система аттестации по-
рочна, неполна, ущербна, что показали
пятнадцать лет её реализации и беспо-
лезного усовершенствования. Пора лю-
дям, принимающим решения, понять,



«ЕГЭ — это работа репетиторов,
ФГОС — забота настоящих педагогов-
профессионалов. Каждый и выбирает для
себя. Правильный стратегический вы-
бор — работа по ФГОС. ЕГЭ рано или
поздно полностью трансформируется или
совсем канет в Лету» (Е.Г. Филиппова,
руководитель Отдела образования
г. Волжска Республики Марий Эл).

«Суть новых стандартов — развитие
личности ребёнка. Оно всегда индивиду-
ально. Чтобы понять это, нужно
не только читать, но и прожить Выгот-
ского, Леонтьева... Для этого у боль-
шинства учителей нет ни времени,
ни сил, ни мотива. Чтобы работать
по ФГОС, учителю нужно быть пози-
тивным, приходить на урок с интересом
к жизни, к детям, к себе. ЕГЭ ничего
такого не предполагает, у него другая
парадигма, другой сюжет, другие мето-
ды» (А.В. Хованская, главный специа-
лист Управления образования г. Ново-
озерска).

«На базе нашей школы (пилотная пло-
щадка) проводили семинар директоров
школ города по опыту освоения ФГОС.
Увидел полное непонимание, нежелание,
незнание предмета разговора и отсутст-
вие интереса у кого бы то ни было. Ва-
ша с М.В. Левитом книга «Как помочь
учителю в освоении ФГОС» лежала
на столе, содержание было спроецирова-
но на экран. Никто не подошёл, не по-
интересовался, где приобрести. И стало
мне грустно и тоскливо». (Директор 
Н-ской школы г. А-а, Я-й области).

«За 15 лет работы, ориентированной
только на показатели ЕГЭ, учителя при-
обрели негативный опыт — натаскивать
ученика для сдачи этих экзаменов. Ñåãî-
��ÿ â øêîëå �åò �åõà�èç�à, êîòîðûé
áû çàñòàâèë ó÷èòåëåé ðàáîòàòü ïî-�ðó-
ãî�ó. Когда Минобрнауки поймёт: чтобы
в России что-то новое внедрить, нужно
объявить, что школы по этому новшеству
будут проверять. Верить, что учителя са-
ми возьмутся за освоение ФГОС —

что ЕГЭ — это форма, но нельзя её наси-
ловать, ибо она, как любая форма, имеет
свои объективные ограничения и небеспре-
дельные возможности.

Ну и ответим на то, что древние называли
по-латыни Ultima ratio, что означает «послед-
ний довод». Сторонники ЕГЭ (в том числе
и высшие государственные лица), когда им
приводят неопровержимые аргументы о вреде
ЕГЭ, обычно говорят: «ЕГЭ позволил
бо̀льшему числу выпускников из отдалённых
от вузов территорий и из сельской местности
поступать в высшие учебные заведения».

Мы не можем найти данных, насколько
больше — их почему-то нигде нет. Но даже
если предположить, что это так, то и без
специальных исследований видно, что вред
от ЕГЭ многократно превышает весомость
того факта, что большее (чем прежде) число
выпускников из отдалённых территорий ста-
ли поступать в вузы хотя бы потому, что
есть другие (и более эффективные) способы
решения проблемы этих ребят, например:
выделение для них квот, организация вступи-
тельных экзаменов в ближайших к ним горо-
дах, дистантное проведение испытаний и т.д.

×òî îá ýòîì äóìàþò 
îïûòíûå óïðàâëåíöû

Когда статья была почти готова, мы отпра-
вили её текст для замечаний опытным руко-
водителям. Приводим отрывки из их писем,
которые, по нашему мнению, будут интерес-
ны читателям-практикам и, хочется верить,
чиновникам Минобрнауки.

«Требовать от школ учить детей на основе
ФГОС, а проверять качество знаний
по ЕГЭ — полная глупость. Нельзя до-
стичь успеха, пользуясь взаимоисключаю-
щими средствами, о чём точно сказал нам
ещё А.С. Пушкин: «В одну телегу впрячь
не можно коня и трепетную лань»
(Д.Д. Шкаредный, директор лицея
№ 9 г. Слободского Кировской области,
Заслуженный учитель РФ).

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ÅÃÝ ïðîòèâ ÔÃÎÑ: êàê áûòü ó÷èòåëþ? 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

наивность и управленческое невежество.
Те единицы, которые пытаются è осваивать
ФГОС, è натаскивать детей для сдачи ЕГЭ,
находятся в тупике, испытывают огромный
дискомфорт из-за когнитивного диссонанса.
Они делают какие-то попытки выйти из этого
тупика: постоянно обучаются, читают, ищут
ответы на свои вопросы, пробуют, но шко-
ла — коллективный (или, как теперь требуют
говорить, командный) организм, и один в поле
не воин. Только системная, командная работа
всех педагогов школы может что-то изменить.

Ваша книга и эта статья действительно могут
помочь только тем единицам, 
кто понимает ценность новых ФГОС.
Не потому, что книга и статья плохие, а по-
тому, что этих людей очень мало» (А.В. Ли-
сина, директор ИМЦ Можгинского района
Удмуртской Республики).

«Противоречия между ЕГЭ и ФГОС очевид-
ны. Новый стандарт — это идеал, к которому
нужно стремиться, но всеми он недостижим.
К тому же метапредметные и уж тем более
личностные результаты измерить и оценить
с помощью ЕГЭ невозможно. Если бы феде-
ральные чиновники это понимали, они бы
не требовали от учителей и того и другого.
ФГОС обладает подлинно гуманистическим
(человеколюбивым и человекоцентрическим!)
потенциалом, что особенно ценно сегодня в ус-
ловиях всё вымораживающей и засушивающей
формализации образования в России. Венец
этой формализации — ЕГЭ, сама ужесточён-
ная процедура проведения которого заставляет
вспомнить творения Д. Оруэлла (например,
«Скотское хозяйство») и В. Войновича (напри-
мер, «Москва-2042»). Полагаю, успешно пре-
одолеть «адские круги» насквозь прагматичного
ЕГЭ сможет как раз тот выпускник, чьи разум
и душа воспитаны идеализмом ФГОС»
(В.В. Плешков, директор школы № 49
г. Липецка, кандидат филологических наук).

«ЕГЭ против ФГОС: как быть учителю? Смо-
тря какому. Отвечая на вопрос, вынесенный
в название статьи, сначала хочу сказать, как
работают лучшие учителя. Их не большинство,
но они есть и в нашей, и в каждой школе стра-
ны. Для них введение ФГОС ничего нового
в их работу не привнесло. Они и десять,
и двадцать, и тридцать лет назад хорошо учили

(обеспечивая предметные результаты),
развивали детей (обеспечивая метапред-
метные результаты) и хорошо воспиты-
вали детей (обеспечивая личностные
результаты). Так что для них работа
по достижению ФГОС — это нормаль-
ная высокопрофессиональная педагогичес-
кая деятельность. Новое — только неко-
торые термины, отражающие то, чем они
владели под другими названиями.

Считаю возможным задать неприятный
вопрос чиновникам Минобрнауки: «По-
чему школы до сих пор получают мо-
лодых специалистов из университетов
и колледжей, которые про ЕГЭ знают
и обучены, а вот о новых федеральных
стандартах ничего не слышали, и нам
приходится их доучивать?» (М.В. Ле-
вит, учитель и заместитель дирек-
тора по научно-методическому обес-
печению образовательного процесса
1514-й московской гимназии, канди-
дат педагогических наук).

Îòâåò àâòîðà ñòàòüè

Мы тщательно изучили опыт освоения
ФГОС в разных школах России, более
того — рассмотрели процесс внедрения
стандартов как объект специального ис-
следования, что отражено в нашей, на-
писанной совместно с М.В. Левитом,
книге «Как помочь учителю в освоении
ФГОС», выдержавшей уже шесть из-
даний. Это и позволяет дать прямой
ответ читателю на вопрос, поставленный
в названии статьи.

Итак, как быть учителю, если ЕГЭ
противоречит ФГОС?

Ответ наш однозначен: отказаться
от ориентации образовательного процес-
са на достижение результатов ЕГЭ åãî
�åòî�à�è и серьёзно заняться освоени-
ем стандартов, содержание которых
и методы достижения высоких резуль-
татов образования у кого раньше, у ко-
го позже за счёт развития личности



Не знаю, какие ещё аргументы нужны
федеральному министерству, чтобы при-
знать: ЕГЭ â åãî �û�åø�å� âè�å есть
зло, абсолютное зло для страны.

* * *
В одной из школ на собрании родители,
признавая, что удовлетворены тем, как
комфортно чувствуют себя их дети в шко-
ле, какой интересной и насыщенной жиз-
нью они живут, высказали в довольно ос-
трой форме своё недоумение не очень вы-
сокими результатами ГИА и особенно
ЕГЭ за последний год. В связи с этим
противоречием развернулась дискуссия,
суть которой свелась к вопросу учителю
математики: «Что лучше — математичес-
кое образование или математический тре-
нинг?» (Это почти то же, что спросить:
что лучше — следовать ФГОС или ори-
ентироваться на ЕГЭ и его методы?).

Учитель математики (несомненно, умная
женщина) ответила: «Хочу обратиться
к родителям, у которых есть дочери:
«Что лучше — сексуальное образование
или сексуальный тренинг?» Я должна
что-то ещё сказать?». ÍÎ 

школьника неизбежно приведут к хорошим
результатам ЕГЭ, соответствующим уровню
реальных учебных и воспитательных воз-
можностей каждого ребёнка (это и есть оп-
тимальные результаты).

С полной уверенностью утверждаем (неодно-
кратно проверено в жизни): значительная
часть практиков тут же задаёт вопрос:
«А как же быть, если нас проверяют по ре-
зультатам ЕГЭ? А если снимут квалифика-
ционную категорию? А если привлекут к ад-
министративной ответственности? А если…?»

Так же прямо отвечаем: этот страх не про-
сто преувеличен, он явно надуманный. Мы
не могли найти в стране случая, когда бы
какой-то учитель или директор подвергся на-
казаниям из-за низких результатов ЕГЭ.
Напомним: в 2014 году, когда были осуще-
ствлены строгие меры обеспечения честной
сдачи экзаменов во всех школах страны
(прохождение через рамки металлоискателей,
видеокамеры, возможность жёсткого контро-
ля в каждом помещении, где проводятся
ЕГЭ и др.), страна узнала истинные резуль-
таты обученности, и Минобрнауки (чтобы
не случилось социального взрыва) вынужде-
но было снизить минимальные баллы, необ-
ходимые для получения аттестата о среднем
образовании: по русскому языку — с 36
из 100 аж до 24, а по математике — с 24
до 20 баллов. Четверть выпускников (25%)
не справилась даже с такими задачами:
«Шкаф стоит 3 300 руб., а его сборка —
10% цены. Сколько стоит шкаф со сбор-
кой?»; «Сколько сырков по 16 руб. можно
купить на 100 руб.?» Выпускники 11-го
класса не решали задач 4–5-го класса.
И это факты по всей стране! Кто-нибудь
за этот вопиющий результат понес хоть ка-
кую-то ответственность?

Поэтому повторим ещё раз: страх наказания
надуманный.

У совестливого учителя должен возникать
другой вопрос: «Как я дошла до того, что
четверть моих выпускников не научены вовсе
ничему?»

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ÅÃÝ ïðîòèâ ÔÃÎÑ: êàê áûòü ó÷èòåëþ? 
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ÊÒÎ 

Â ôåâðàëå ýòîãî ãî�à �à êî�ôåðå�öèè, êîòîðóþ åæåãî��î ïðîâî�èò Ìîñêîâñêàÿ
âûñøàÿ øêîëà ñîöèàëü�ûõ è ýêî�î�è÷åñêèõ �àóê, îáñóæ�àëàñü òå�à ëè�åðñòâà
â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ. Áûëà ñ�åëà�à ïîïûòêà îòâåòèòü �à âîïðîñû î òî�, êòî áûë
ëè�åðî� â îáðàçîâà�èè â÷åðà, êîãî �îæ�î ñ÷èòàòü ëè�åðî� ñåãî��ÿ è êòî ñòà�åò
ëè�åðî� çàâòðà. Ðå÷ü øëà î ëè�åðàõ ðàç�îãî �àñøòàáà — îò øêîëû
�î �àöèî�àëü�îé ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ.

� «инновационные волны» � липецкий опыт � проблемное обучение
� оптимизация процесса обучения � педагогика сотрудничества
� диверсификация школ � индивидуализация образовательного процесса

Ëèäåðñòâî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Значение темы лидерства можно
объяснить, по крайней мере, тремя
факторами. Новый Закон об обра-
зовании и новые государственные
образовательные стандарты создают
нормативные предпосылки для са-
мостоятельности школ в разработке
образовательных программ. Но ка-
чество таких программ, мера их ин-
новационности в решающей мере
зависят от того, кто занимает ли-
дерские позиции в педагогическом
коллективе. Изучение межличност-
ных связей и отношений внутри пе-
дагогического коллектива даёт воз-
можность глубже понять механизмы
управления школой и на этой осно-
ве повысить результативность ре-
шения управленческих задач. 

Второй фактор, определяющий инте-
рес к теме лидерства, связан с поис-

ками ресурсов развития территориальных
систем образования — муниципальных
и региональных. Один из таких ресур-
сов — распространение успешного опыта
решения актуальных проблем в области
образования. Сейчас складывается прак-
тика организации стажировочных площа-
док, в рамках которых осваивается эф-
фективный педагогический и управленчес-
кий опыт. В связи с этим возникает ин-
терес к изучению механизмов сетевого
взаимодействия образовательных органи-
заций. Один из существенных элементов
такого механизма — признание профес-
сиональным сообществом авангардной ро-
ли той или иной образовательной органи-
зации в решении проблем, значимых для
профессионального сообщества.

Третий фактор, определяющий актуаль-
ность темы лидерства в сфере образова-
ния, — потребность в анализе тенденций



тов учащихся, увеличилась накопляемость
отметок. Конечный смысл предложенных
изменений (качество учебной деятельнос-
ти учащихся) стал теряться. 

Вторая инновационная волна была вы-
звана распространением идей проблемно-
го обучения. В 60-е годы ХХ века
в отечественной педагогике теория про-
блемного обучения стала интенсивно раз-
рабатываться. Работы И.Я. Лернера,
М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина,
А.М. Матюшкина и других исследовате-
лей получили известность среди практи-
ков, стимулировали творческую актив-
ность учителей, многие из которых про-
явили интерес не только к использова-
нию известных, но и к разработке собст-
венных проблемных заданий. 

Первоначально методы и приёмы про-
блемного обучения рассматривались как
эффективный способ активизации позна-
вательной деятельности учащихся, разви-
тия их познавательной самостоятельнос-
ти. Но педагогическая практика показа-
ла, что проблемное обучение — средство
реализации новой цели образовательной
деятельности, которая заключается в том,
чтобы научить учащихся мыслить.
До этого такая цель как самостоятельная
в практической педагогике не ставилась:
доминировала ориентация на накопление
знаний и их систематизацию (распрост-
ранённое тогда требование к образова-
тельным результатам — «полные, глубо-
кие и прочные знания»). 

Интерес к проблемному обучению дер-
жался довольно долго, но потом стал уга-
сать. Принципиальных изменений в педа-
гогическом целеполагании не произошло,
хотя ориентация на поиски «проблемных
вопросов» сохранилась. 

Одновременно стало ясным, что сущест-
венно изменить образовательные резуль-
таты только за счёт изменения методов
обучения нельзя. Необходим другой под-
ход к самой организации учебного про-
цесса. Попытка найти такой подход стала

развития образовательных макросистем.
В данном случае речь идёт о новых взглядах
на проблемы образования и пути их решения.
Это уровень «идейного лидерства», которое
проявляется в выявлении новых возможностей
образовательной системы, обобщении знаний
о потенциале системы образования и способах
реализации этого потенциала. 

В роли лидеров могут выступить конкрет-
ные учёные, педагоги, управленцы, предло-
жившие новые пути развития образователь-
ной системы, которые получили поддержку
профессионального сообщества, следствием
чего стало появление «инновационной вол-
ны» в системе образования. 

«Èííîâàöèîííûå âîëíû» â îáùåì 
(øêîëüíîì) îáðàçîâàíèè

Первую инновационную волну вызвал «Ли-
пецкий опыт», позволяющий повысить ин-
тенсивность работы учащихся на уроке,
обеспечить непрерывное повторение и за-
крепление пройденного, вырабатывать устой-
чивые навыки самостоятельной работы уча-
щихся, повседневно оценивать её результаты.
В липецком опыте цели и содержание обра-
зования оставались прежними, сохранялась
и даже усиливалась установка на тотальный
контроль за учебной деятельностью учащих-
ся. Тем не менее значение липецкого опыта
было велико. Учителей привлекала (автор
может судить об этом и по собственному
профессиональному опыту) возможность про-
являть образовательные инициативы, которые
могли быть поддержаны управленческими
структурами. Были определены возможные
направления педагогического поиска: измене-
ние характера деятельности учащихся
на уроке и рациональное использование вре-
менных ресурсов. 

Новый вид комбинированного урока полу-
чил распространение в массовой практике.
Но ограниченный характер инновации при-
вёл и к отрицательным результатам: сокра-
тилась практика развёрнутых устных отве-
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содержанием третьей инновационной волны,
которая в значительной мере была вызвана
публикацией работ Ю.К. Бабанского по про-
блемам оптимизации процесса обучения1.

В этих работах рассматривались вопросы
обоснованного выбора конкретного варианта
обучения, содержались рекомендации по выбо-
ру способов предупреждения неуспеваемости
и второгодничества, основанные на изучении
причин неудач учащихся. 

Идеи оптимизации процесса обучения, изло-
женные в работах Ю.К. Бабанского, получили
поддержку органов управления образованием.
Рекомендации, которые на практике приобрели
статус требований, определили и характер ин-
новационной волны: действительные инновации
сочетались с их имитацией. Были восприняты
отдельные рекомендации (подход к определе-
нию целей урока, организации педагогических
консилиумов и т.д.), существенно меньше из-
менений было в технологии организации учеб-
ного процесса. Вместе с тем получила даль-
нейшее развитие мысль о важности позиции
учащихся в учебном процессе, мотивов их
учебной деятельности. 

Четвёртая инновационная волна пришлась
на вторую половину 80-х годов ХХ века. На-
чало было положено публикацией 18 октября
1986 г. в «Учительской газете» отчёта о пер-
вой встрече учителей-экспериментаторов, в ко-
торой приняли участие Л.А. Никитина,
Б.П. Никитин, С.Н. Лысенкова, В.А. Кара-
ковский, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов,
Е.Н. Ильин, И.П. Волков, М.П. Щетинин.
Главным результатом встречи стала своеобраз-
ная педагогическая декларация, в которой бы-
ли сформулированы основные идеи педагогики
сотрудничества.

В этой декларации были определены не толь-
ко принципы и способы взаимодействия уча-
стников учебно-воспитательного процесса, но
и ожидаемые результаты образовательной де-
ятельности: все ребята умеют и хотят думать,
процедура думания — ценность для них; все

обладают дидактическими способностя-
ми — каждый может объяснить мате-
риал другому; все обладают организа-
торскими и коммуникативными способ-
ностями; все в той или иной степени
ориентированы на людей; все способны
к творчеству; все обладают чувством
социальной ответственности. 

Решающую роль в определении идеоло-
гии педагогики сотрудничества сыграл
С.Л. Соловейчик, который смог увидеть
общее в педагогических поисках учите-
лей-новаторов, которые, в свою очередь,
в своих поисках ориентировались на из-
менения в представлениях о смысле
школьного образования и в отношении
учащихся к этому образованию. 

Идеи педагогики сотрудничества полу-
чили активную и широкомасштабную
поддержку как педагогической, так
и «непедагогической» общественности.
Книги учителей-новаторов выходили
массовым тиражом, телепередачи с их
участием собирали большую зритель-
скую аудиторию, встречи с учителями-
новаторами становились значимым собы-
тием общественной жизни. 

Педагогические поиски педагогов-нова-
торов, сущность которых была проясне-
на в публикациях по теме педагогики
сотрудничества, соответствовали потреб-
ностям профессионального сообщества
в новом взгляде на проблемы образова-
ния. В течение длительного времени
(начиная, по крайней мере, с семидеся-
тых годов) формировалось критическое
отношение к сложившейся системе
школьного образования. Этому способ-
ствовали многочисленные публикации
в «Литературной газете», «Комсомоль-
ской правде», других газетах, в которых
поднимались острые вопросы, привле-
кавшие внимание широких кругов обще-
ственности («Тому ли мы учим в шко-
ле?», «Этот загадочный школьный про-
цент», «Что дала школа моему сыну»
и т.п.). Начинало складываться пред-
ставление о том, что школа должна

1 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.
Общедидактический аспект. — М., 1977; 
Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного
процесса: Методические основы. — М., 1982.



далась практикой, свидетельствующей
о возможности что-то делать по-иному.
Отклик на образовательные инициативы
свидетельствовал о потребности в измене-
ниях. Значение инициатив лидеров обра-
зования заключалось в том, что они пред-
лагали способы устранить разрыв между
потребностями в переменах (не всегда яс-
но осознаваемыми) и использованием соб-
ственных возможностей для удовлетворе-
ния этих потребностей.

Такие способы имели «технологический»
характер (организация урока, методы обу-
чения, организация учебного процесса,
приёмы эффективного взаимодействия
участников учебного процесса, пути диф-
ференциации школ) и «концептуальный»
характер (новый взгляд на цели образова-
ния, функции учебного процесса, принци-
пы взаимоотношений его участников, от-
ношение к образованию не как к долгу,
а как к праву). 

Чаще востребовались в массовой практике
технологические идеи. Реализация техно-
логических идей при сохранении привыч-
ных концептуальных позиций не обеспе-
чивала достижения желаемых результатов,
вследствие чего инновационная волна уга-
сала. 

Инновации в образовании — важный, но
не единственный фактор изменений суще-
ствующей образовательной системы.
В значительной мере эти изменения про-
исходят «сверху» в соответствии с норма-
тивными документами и указаниями орга-
нов управления образованием. 

Изменения в сфере образования, иници-
ированные «сверху», оказали влияние
на процесс выдвижения лидеров. В ус-
ловиях советской школы и в период ста-
новления постсоветской школы в лиде-
рах, признаваемых профессиональным
сообществом, оказались инициаторы ин-
новаций, направленных на масштабные
изменения в образовательной системе.
Лидерство в образовании было персони-
фицировано — имена учителей-новаторов,

ориентироваться не исключительно на требо-
вания государства, но и на запросы самих
учащихся. 

Несмотря на массовый интерес к опыту учи-
телей-новаторов, существенных изменений
в образовательной практике во второй поло-
вине восьмидесятых годов не произошло.
Такие изменения быстро не происходят.
К тому же в стране стали происходить пере-
мены, которые отодвинули проблемы образо-
вания на второй план. Появилась потреб-
ность в других лидерах, которые могли
предложить пути развития школы в условиях
быстро меняющегося общества.

Такими лидерами в конце восьмидесятых —
первой половине девяностых годов стали ру-
ководители, реализующие идею многообразия
школ, создания сети образовательных учреж-
дений, каждое из которых отличалось бы
«лица необщим выраженьем». Началась
пятая инновационна волна, содержанием
которой был процесс диверсификации школ.
Этот процесс нашёл своё выражение в появ-
лении негосударственных школ, гимназий,
лицеев, расширении спектра школ с углуб-
лённым изучением различных предметов,
практике самоназваний школ, отражающих
их ценностные установки (типа «Школы са-
моопределения», созданной А.Н. Тубель-
ским). Диверсификация школ создавала ус-
ловия для их выбора родителями учащихся
(хотя надо признать, что ситуация выбора
нередко использовалась для отбора школами
желаемого контингента учащихся). 

Ëèäåðû â ñôåðå øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Если основным признаком лидерства считать
возникающие инновационные волны,
то во второй половине XX века лидерами
становились те, кто улавливал потребности
профессионального сообщества в более пол-
ном использовании потенциала системы обра-
зования для достижения желаемых образова-
тельных результатов. Во всех пяти случаях
реалистичность выдвигаемых идей подтверж-

Î.Å. Ëåáåäåâ.  Êòî ñòàíåò ëèäåðîì?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
28



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
29

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

руководителей инновационных школ, учёных
и журналистов, развивавших идеи педагогики
сотрудничества, были на слуху. В регионах бы-
ли свои известные имена, которые в общест-
венном мнении ассоциировались с перспектив-
ными направлениями педагогического поиска. 

В постсоветской школе начала XXI века
в позиции лидеров оказались те школы, кото-
рые наиболее успешно решают задачи, по-
ставленные органами управления образовани-
ем (информатизация, переход на новые обра-
зовательные стандарты, совершенствование
воспитательного процесса), а также школы,
проявляющие собственную инициативу в по-
иске эффективных образовательных и органи-
зационных технологий. Новизна ситуации
в том, что это лидеры «местного значения»,
чья деятельность оказывает ограниченное
влияние на решение актуальных педагогичес-
ких и управленческих задач. 

Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ

Существуют три основные задачи управления
развитием системы образования — обеспече-
ние его доступности, качества и эффективнос-
ти. На этапе создания системы обязательного
образования главной была задача обеспечения
его доступности, которая отчасти решалась и
за счёт снижения качества образования. Сего-
дня речь идёт уже о доступности качественно-
го образования. Об эффективности системы
образования (если под ней понимать исполь-
зование потенциала системы) можно говорить
лишь в том случае, если система обеспечивает
необходимое качество образования. Таким об-
разом, в современных условиях качество ста-
новится ключевой задачей управления разви-
тием системы образования. 

Сейчас основными способами управления каче-
ством образования стали: введение государст-
венных образовательных стандартов, создание
независимой от школ системы государственной
итоговой аттестации учащихся, информатизация
образовательного процесса. 

Об эффективности этих способов управления
качеством образования можно судить по дина-
мике планируемых образовательных результа-
тов. Относительно динамики личностных ре-

зультатов ничего определённого сказать
нельзя, поскольку нет системного изуче-
ния таких результатов. Повсеместные
жалобы на «нынешнюю молодёжь» мало
чего стоят; во все времена старшие бы-
ли недовольны молодым поколением.
К тому же жалобы относятся не столь-
ко к ценностным ориентациям молодё-
жи, сколько к уровню её осведомлённо-
сти в отдельных учебных предметах. 

Наиболее полное представление о до-
стигнутых метапредметных результатах
пока даёт PISA: положительных сдви-
гов здесь не наблюдается. О предмет-
ных результатах можно судить по мате-
риалам ЕГЭ, которые дают больше ос-
нований для тревоги, чем для оптимиз-
ма. 

Естественно, надо учитывать, что воз-
можности перечисленных выше способов
управления качеством образования ещё
не исчерпаны — переход на новые
стандарты не завершён, система госу-
дарственной итоговой аттестации может
совершенствоваться, а использование
ИКТ пока не привело к новой техноло-
гии организации образовательного про-
цесса. Но уже сейчас складывается по-
нимание того, что используемые спосо-
бы управления качеством образования
недостаточны для качественных измене-
ний образовательной системы, создания
и использования её нового потенциала. 

Дело в том, что изменения образова-
тельной системы определяются как орга-
низуемыми, так и спонтанными процес-
сами в этой системе, которыми можно
управлять в весьма различной степени.
К управляемым относится прежде всего
образовательный процесс (но и им мож-
но управлять лишь в известных преде-
лах). К слабоуправляемым относят про-
цесс изменения отношений в системе
образования, её ценностных оснований. 

Длительное время система всеобщего
обязательного образования основывалась
на идеологии долга, которая исходит



теме образования (по-прежнему выска-
зываются сомнения относительно ЕГЭ).
Учителя видят, что привычные методиче-
ские системы не дают желаемого эффек-
та, и одновременно скептически относят-
ся к педагогическим инновациям, пола-
гая, что для достижения заданных пока-
зателей успеваемости можно обойтись
и без них.

Для преодоления кризиса доверия в сис-
теме образования нужен такой способ уп-
равления качеством образования, который
в сочетании со стандартизацией и инфор-
матизацией образования, независимой экс-
пертизой образовательных результатов
стимулировал бы процесс создания школы
не только для всех, но и для каждого. 

Èíäèâèäóàëèçàöèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Таким способом управления качеством
образования в современных условиях мо-
жет стать индивидуализация образова-
тельного процесса. Новой эту идею
не назовёшь. В педагогической энцикло-
педии, изданной в 1965 году, есть статья
«Индивидуализация обучения», в кото-
рой сущность данного явления раскрыва-
ется следующим образом: «Индивидуали-
зация обучения — организация учебного
процесса, при которой выбор способов,
приёмов, темпа обучения учитывает ин-
дивидуальные различия учащихся, уро-
вень развития их способностей к учению.
Индивидуализация обучения в советской
школе проводится в условиях коллектив-
ной учебной работы с классом и в рам-
ках общих задач и содержания обучения,
все учащиеся должны овладеть знаниями,
умениями и навыками, предусмотренными
учебными программами. Необходимость
индивидуализации обучения вызывается
тем, что уровень подготовки и развития
способностей к учению не у всех школь-
ников одинаков»2. 

из того, что дети должны освоить предписан-
ную им учебную программу, учителя должны
обеспечить достижение предписанных им по-
казателей успеваемости, а родители должны
выполнять предписания школы, которая в от-
ношениях с семьёй выступила как агент госу-
дарства. 

К настоящему времени ситуация принципи-
ально изменилась. Мы переходим к образо-
вательной системе, основанной на идеологии
права: складывается практика определения
и реализации индивидуальных образователь-
ных программ, созданы нормативные пред-
посылки для дифференциации образователь-
ных программ школ, учитывающих особен-
ности социокультурной среды и состава уча-
щихся, родители становятся полноценными
участниками образовательного процесса,
имеющими возможность реализовать свои
права на выбор в сфере образования. 

Вместе с тем в массовой практике продолжа-
ют действовать механизмы принудительного
обучения, сложившиеся на предшествующих
этапах развития системы образования.
На дидактическом уровне действие таких
механизмов проявляется в ориентации на до-
стижение всеми учащимися примерно одина-
ковых образовательных результатов, на успе-
ваемость учащихся (на одинаковые темпы
усвоения учебной программы), на использо-
вание оценивания учебной деятельности уча-
щихся как средства принуждения (угроза
«двойкой», неприятностями, риском не полу-
чить «пятёрку» и т.п.).

Следствие этого противоречия — пересмотр
традиционных школьных ценностей, кото-
рый поддерживается изменениями в общест-
ве. Очевиден процесс отчуждения учащихся
от школы, которая (особенно в крупных го-
родах) теряет для них своё значение и как
учебное заведение, и как центр общения.
Чем старше учащиеся, тем меньше у них
доверия к возможностям школы сыграть су-
щественную роль в реализации их после-
школьных планов. У родителей заметно не-
доверие к необходимости изменений в сис-

Î.Å. Ëåáåäåâ.  Êòî ñòàíåò ëèäåðîì?
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Т. 2. — С. 201.
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Изменения в обществе и системе образования
привели к иному пониманию сущности индиви-
дуализации обучения, смысл которой в Рос-
сийской педагогической энциклопедии, издан-
ной в 1993 г., определяется по-другому: «Ин-
дивидуализация обучения, организация учебно-
го процесса с учётом индивидуальных особен-
ностей учащихся позволяет создать оптималь-
ные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого ученика»3. Речь идёт
не только о различиях в уровне подготовки
к обучению, но о более широком круге разли-
чий, обусловленных индивидуальными особен-
ностями учащихся. 

Цель индивидуализации обучения в первом
случае заключается в том, чтобы все учащиеся
могли прийти к одинаковым образовательным
результатам. Во втором случае акцент делается
на реализации индивидуальных возможностей
учащихся, что предполагает отличия в образо-
вательных результатах. 

Изменения в понимании смысла индивидуали-
зации обучения отражают новый взгляд
на школьников: каждый из них рассматрива-
ется не только как ученик, имеющий опреде-
лённые обязанности по освоению учебной про-
граммы, но как личность, имеющую право
на признание значимости её интересов, пла-
нов, способностей и выступающую в качестве
субъекта образовательной деятельности. 

Ориентация на индивидуализацию образова-
тельного процесса имеет шанс получить под-
держку всех его непосредственных участников
(учащиеся, родители, учителя), а также широ-
ких кругов общественности. Но переход к но-
вой модели индивидуализации образовательно-
го процесса требует ответов на многие вопро-
сы: какие особенности учащихся необходимо

учитывать при организации образова-
тельного процесса? Каким образом эти
особенности могут быть выявлены? Воз-
можны ли разные, но равноценные об-
разовательные достижения учащихся?
В чём может заключаться индивидуаль-
ное продвижение учащихся к достиже-
нию значимых результатов при изучении
каждого из учебных предметов? Какие
средства индивидуализации образова-
тельного процесса можно использовать
на разных ступенях школьного образо-
вания? Что из средств индивидуализа-
ции образовательного процесса должны
выбирать педагоги, а что — сами уча-
щиеся? Какие изменения необходимы
в системе оценивания образовательной
деятельности учащихся в работе по ин-
дивидуальным образовательным про-
граммам?

Ответы на перечисленные вопросы
в той или иной мере даются в образо-
вательной практике, но они имеют
фрагментарный характер. Между тем
есть потребность в создании целостной
образовательной системы, ориентиро-
ванной на индивидуализацию образова-
тельного процесса.

* * *
Возвращаясь к вопросу, поставленному
в начале статьи, отметим, что лидером
в системе общего образования станет
тот, кто сможет предложить модель
индивидуализации образовательного
процесса, которая будет востребована
профессиональным сообществом, полу-
чит поддержку общественности и эф-
фективность которой будет доказана
ростом образовательных достижений
учащихся. ÍÎ 

3 Российская педагогическая энциклопедия. — М., 1993. —
Т. 1. — С. 359.
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ØÊÎ

Ì�îãèå åâðîïåéñêèå ãîñó�àðñòâà ðåôîð�èðóþò ñâîè îáðàçîâàòåëü�ûå ñèñòå�û,
è ðåôîð�û �åðå�êî ïðîòåêàþò �îâîëü�î áîëåç�å��î, ñîïðîâîæ�àÿñü àêöèÿ�è ïðîòåñòà
ïå�àãîãîâ è ñòó�å�òîâ, �àññîâû�è óâîëü�å�èÿ�è ó÷èòåëåé, ñîêðàùå�èå� ó÷åá�îé �àãðóçêè. 

� массовые акции � школьные преобразования � увольнения учителей
� сокращение учебной нагрузки � урезание финансирования школ
� «школьный провал»

экономической ситуации, в которую по-
пала Италия: к этому времени страна
испытывала дефицит бюджета в 5%,
имела самый большой внешний долг
в Европе и уровень безработицы в 8%.
Экономия, в том числе и в образовании,
должна была стать её спасением от кра-
ха. 

При разработке проекта реформ
Министерство образования обратилось
прежде всего к школьной подготовке.
Одни предложения соответствовали
сверхзадаче правительства (сокращение
численности учителей и администраторов
в школах, закрытие малокомплектных
школ, приватизация школ), другие реша-
ли её косвенно (введение единого препо-
давателя в младших классах, сокращение
учебных часов за счёт интеграции пред-
метов, отмена продлёнки), а третьи
не имели к ней отношения (введение
оценок за поведение, изменение системы

Èòàëèÿ

Реформирование итальянской
школы в новом веке — это по-
казательная история борьбы лич-
ных и государственных интере-
сов, борьбы между населением
и правительством, между старым
и новым. Она началась
в 2008 году, когда Министерст-
вом образования был предложен
неоднозначный законопроект
о внесении изменений в школь-
ное дело. Из-за финансового
кризиса, охватившего мир, пра-
вительство было вынуждено пе-
ресмотреть бюджет, что больно
ударило по образовательной сфе-
ре. Урезание бюджета стало тог-
да распространённым методом
борьбы с кризисом во всей евро-
зоне. Эта жёсткая мера виделась
как необходимая в сложнейшей
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оценивания, создание классов для детей им-
мигрантов). Однако все эти меры не получи-
ли одобрения граждан.

Решение правительства было весьма риско-
ванным, поскольку в демократических госу-
дарствах урезание гражданских прав неиз-
бежно вызывает протест населения, к тому
же ситуация сопровождалась внутренним по-
литическим кризисом. Первые акции против
планируемых изменений были инициированы
уже в сентябре родителями учеников началь-
ных классов. Предметом их недовольства
были намерение Министерства «поставить
на класс» одного учителя вместо двух-трёх,
перевод в следующий класс с учётом оценки
за поведение и отмена продлёнки. 

Что касается экономии, то протесты родите-
лей были понятны, но заведомо обречены.
Поясним, что по данным ОЭСР, в Италии
на одного учителя приходилось только
10,2 ученика, в то время как среднеевропей-
ский показатель составлял 16,2. Такой ситуа-
цией страна была обязана катастрофическому
падению численности школьников с 60-х
до начала 90-х гг. Тогда во избежание со-
кращений профсоюзы предложили систему
командного обучения в начальных школах
(уроки в классе стали вести три педагога),
в результате чего численность учителей про-
должала увеличиваться. В условиях переиз-
бытка педагогов и дефицита бюджета уволь-
нения в Италии конца 2010-х были неизбеж-
ны. Законопроект предусматривал увольнение
87 тысяч учителей начальных и средних
школ, а также 44 тысяч школьных админист-
раторов за три года. Кроме того, 4200 школ,
где обучалось менее 50 детей, должны были
закрыть. 

В этом протесте с родителями были солидар-
ны сами учителя. Тем из них, кому удалось
бы сохранить работу, предстояло увеличение
учебной нагрузки без повышения зарплаты.
При помощи этих и других мер экономии
реформы должны были принести казне не-
сколько миллиардов евро. Остальные средст-
ва ожидались от реформирования высшей
школы. Таким образом, интересы родителей,
учителей, школьников, студентов и препода-
вателей вузов совпали. В готовящихся рефор-
мах они увидели угрозу для своего будущего,

что послужило причиной массовых де-
монстраций.

По всей стране осенью 2008 г. проф-
союзами проводились массовые акции
протеста и неповиновения властям: пе-
дагоги и учащиеся отстаивали свои
права. Страну охватили беспорядки.
В знак протеста студенты, педагоги
и старшеклассники захватывали здания
образовательных учреждений, срывая
там занятия. На юге страны акции
протеста вылились в блокирование же-
лезных дорог. Учителя устраивали си-
дячие забастовки. Общенациональная
забастовка работников системы образо-
вания и учащихся в Риме только
по официальным данным Министерства
внутренних дел собрала около 100 ты-
сяч человек. Забастовка закончилась
массовой дракой и столкновениями
с полицией.

Но волна недовольства не принесла
желаемых результатов. Реформы были
слишком важны для национальной
экономики, и правительство сделало
всё, чтобы придать им законный ста-
тус. Утверждение закона о реформе
образования в парламенте проходило
в крайне напряжённой обстановке,
но всё же он был принят. На следую-
щий день, демонстрируя своё несогла-
сие, на улицы Рима вышли более мил-
лиона человек со всех концов Италии,
а школы и университеты были закры-
ты. Это был уже скорее шаг отчаяния,
чем угроза. Многие и прежде понима-
ли, что манифестации не приведут
к успеху. Горячий сторонник этих ре-
форм, премьер-министр С. Берлускони
неоднократно заявлял, что они состо-
ятся, несмотря на недовольство насе-
ления. Для этого правительству при-
шлось прибегнуть к вотуму дове-
рия — процедуре голосования в пар-
ламенте, позволяющей избежать об-
суждения законопроекта. После при-
нятия реформы протестующие требова-
ли референдума, однако он так и
не состоялся. 



ными реформами. Глобальные реформы
наметил новый кабинет министров:
за три года изменения должны были
коснуться системы трудового законода-
тельства, судопроизводства, налогооб-
ложения, сельского хозяйства, государ-
ственного управления, здравоохранения
и образования. Образовательные ре-
формы предусматривают дальнейшее
сокращение финансирования школ и ву-
зов (что приводит к сокращению педа-
гогов), перевод учителей с фиксирован-
ной на индивидуальную систему оплаты
труда, где зарплата зависит от их рей-
тинга, успеваемости учащихся и прочих
псевдофакторов эффективности. Ещё
одной мерой реформы должен стать пе-
ревод ряда школ в частную собствен-
ность. 

Протесты были подавлены или проигно-
рированы и на этот раз. К настоящему
времени правительство, действительно,
смогло уменьшить свои расходы на об-
разование, но, исходя из ситуации, рас-
считывать, что эти реформы решат ис-
тинные проблемы итальянской школы,
не приходится. В борьбе государствен-
ных и личных интересов, в борьбе
за школу между правительством и насе-
лением победили первые, что вовсе
не гарантирует эффективность реформ
и улучшение национального образования
в будущем.

Èñïàíèÿ

Отчасти схожая ситуация с реформиро-
ванием школы наблюдается в последние
годы в Испании. Принципиальное зна-
чение имеет то обстоятельство, что ре-
формы образования в Испании стали
едва ли не обыденным явлением, по-
скольку проводятся так часто, как ме-
няются правящие партии. Обычно из-
менения представляют собой контрре-
формы. Отсутствие согласованного по-
нимания образовательной политики
не способствует гармоничному развитию
школы и высокому качеству подготовки
молодёжи. Именно эффективность

В странах Южной Европы всемирный кри-
зис больше всего затронул молодёжь. Ещё
в 2009 г., по данным национального стати-
стического агентства, около 80% безработ-
ных в Италии составляли граждане
18–29 лет. В следующем году выступления
против изменений продолжались,
а в 2010 г. они вновь стали массовыми,
когда реформы набрали силу и сокращения
в образовательных учреждениях превысили
100 тысяч человек. Педагоги и учащиеся
проявляли свою активную гражданскую по-
зицию, участвуя в митингах, забастовках,
демонстрациях и других акциях и протестуя
не только против увольнений, но также
против сокращения учебных программ, уре-
зания финансирования школ и вузов и ре-
формы высшего образования, которое гото-
вило министерство. Несмотря на всеобщее
сопротивление, после долгих дебатов парла-
мент одобрил и эти изменения. 

Своим законопроектом Министерство обра-
зования планировало убить несколько зай-
цев, и это справедливо, поскольку реформы
всегда решают разнообразные задачи. Од-
нако в данном случае все благие намерения
перечёркивали жёсткие меры, связанные
с экономией расходов, спровоцировавшие
протест самых разных субъектов образова-
тельной системы. Непопулярность этих мер
бросала тень и на, казалось бы, разумные
и безобидные предложения (введение
школьной формы, языковой поддержки
иностранцев, отметок за поведение и т.д.).
Реформы вызывали психологическое непри-
ятие среди учащихся, родителей и учителей,
а поскольку успешность протекания школь-
ных преобразований во многом зависит
от последних, то уже в октябре 2008 г.,
когда был принят соответствующий закон,
можно было утверждать, что единственной
задачей, которая наверняка будет решена
в ходе предстоящего реформирования, ста-
нет урезание бюджетных средств. 

В 2014 г. акции протеста возобновились.
80 тысяч студентов вышли на улицы горо-
дов, высказывая своё недовольство очеред-
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образования ещё на рубеже веков была объ-
явлена испанским правительством централь-
ным моментом реформ в этой сфере, о чём
свидетельствовало принятие в 2002 г. Еди-
ного закона о качестве образования. Как
члену Евросоюза Испании требовалось при-
вести образование в соответствие с критери-
ями государств ЕС. Однако за минувшее
десятилетие система развивалась так, что
на сегодняшний день даже рядовые учителя
склоняются к мысли, что вопрос качества
школьной подготовки интересует власти
в последнюю очередь.

В 2004 г. на выборах победила Рабоче-со-
циалистическая партия, пребывавшая у влас-
ти до 2011 г. Обсуждение проблем, связан-
ных с образованием, началось ещё во время
избирательной кампании и в дальнейшем со-
провождалось острыми дискуссиями в парла-
менте. Результаты международного сравни-
тельного исследования PISA за 2000
и 2003 гг. давали серьёзный повод для бес-
покойства: в рейтинге Испания стабильно
занимала позиции в группе отстающих госу-
дарств, демонстрируя тенденцию к ухудше-
нию качества школьной подготовки. 

В качестве основных причин отставания экс-
перты ОЭСР видели такие проблемы, как
второгодничество и уход учеников из школы.
По статистике, каждого третьего школьника
в стране оставляли на второй год, но в боль-
шинстве случаев эта мера оказывалась беспо-
лезной. Помимо педагогического проблема
имеет экономический характер, поскольку
обучение таких учеников обходится для госу-
дарства дороже. Чтобы как-то исправить по-
ложение дел, администрация часто переводит
ученика в следующий класс даже при нали-
чии неудовлетворительных отметок или за-
крывает глаза на его неуспеваемость, но
в обоих случаях учебные достижения школь-
ника остаются крайне низкими. 

Кроме того, согласно официальным данным,
только около 65% молодых испанцев имеют
полное среднее образование. Многие учащи-
еся бросают обязательную школу, именно им
часто приходится сталкиваться с безработи-
цей. Забросить образование их подталкива-
ют неуспеваемость и отсутствие мотивации
к учёбе. В испанском обществе давно утвер-

дилось понятие «школьный провал»,
которым окрестили массовое нежела-
ние молодёжи учиться. После PISA
СМИ и педагоги рассказывали о ка-
тастрофически низком уровне знаний
выпускников школ (чтение по слогам,
незнание таблицы умножения, неуме-
ние выражать свои мысли, отсутствие
элементарных знаний по отечествен-
ной истории и географии). Подобная
ситуация имеет массовый характер,
вызывая тревогу педагогов и экономи-
стов: не имея базовых знаний, моло-
дёжь остаётся и без профессионально-
го образования, усугубляя экономиче-
ское отставание Испании от партнё-
ров по ЕС.

Выводы PISA красноречиво указывали
на необходимость срочных и качест-
венных преобразований в испанской
школьной системе: этого же требовал
и принцип европеизации образования,
провозглашённый после присоединения
страны к Болонскому процессу, ведь
часть задач по интеграции Испании
в общеевропейское образовательное
пространство касалась уровня средней
школы. Правительство принимало от-
дельные меры в этом и других направ-
лениях развития школы, однако на-
звать их реформой было бы непра-
вильно, поскольку никаких принципи-
альных изменений не происходило.

В дальнейшем это развитие осложнял
всемирный финансовый кризис. Когда
в 2011 г. на смену социалистам при-
шли консерваторы, им предстояло уп-
равлять государством, разъедаемым та-
кими проблемами, как: спад экономи-
ки, дефицит бюджета, внешние долги,
растущая безработица, общественные
протесты. Одним из путей выхода
из кризиса правительство видело жёст-
кую экономию в социальной сфере.
В тот же год министр образования
Испании объявил о предстоящем ре-
формировании, призванном исправить
катастрофическую ситуацию в нацио-
нальном образовании. 



чества образования», который легализо-
вал процесс реформирования образова-
тельной системы, рассчитанный всего ед-
ва ли не на год. Это вызвало акции про-
теста по всей стране. Например, в Ва-
ленсии на несанкционированную демонст-
рацию вышли ученики одной из школ,
к ним присоединились родители. В ре-
зультате столкновений с полицией были
раненные и задержанные. Социальные
сети быстро разнесли подробности ак-
ции, и вскоре аналогичные демонстрации
прокатились по другим крупным городам
Испании. Со своей стороны против ре-
форм продолжали бороться профсоюзы,
организуя крупные забастовки учителей,
преподавателей вузов и работников до-
школьных учреждений. Примечательно,
что прежде забастовки с участием педа-
гогов были в стране большой редкостью.
Протесты создавали трудности властям,
однако премьер-министр Испании неод-
нократно заявлял, что в осуществлении
антикризисной программы правительство
настроено решительно и непопулярные
среди населения меры будут приняты
в любом случае.

Общественное сопротивление вызывали
различные положения реформы: реструк-
туризация, введение промежуточных эк-
заменов и новых учебных дисциплин,
сокращение финансирования. Тем не ме-
нее критика и сопротивление не были
напрасными: правительство решило пой-
ти на некоторые уступки в реформирова-
нии, прислушавшись к основным аргу-
ментам его противников. В частности,
любая реформа, затрагивающая содержа-
ние образования, требует перехода
на новые учебники. Кроме того, реформа
должна предполагать соответствующую
подготовку и переподготовку учителей,
но ни первый, ни второй пункт не могли
быть реализованы из-за отсутствия
средств в национальном и региональных
бюджетах. Столкнувшись с массовым
неприятием реформ и приняв справедли-
вость этих и ряда других доводов, пра-
вительство согласилось не спешить с ре-
ализацией.

Реформы касались школьных программ,
структуры общего образования, управления
и финансирования, затраты на них должны
были стать минимальными. Так, для моти-
вации выпускников основных школ на про-
должение обучения планировались пере-
смотр содержания образования на обеих
ступенях и небольшая реструктуризация:
в обязательной школе будут учиться
на один год меньше, а полное среднее об-
разование будет длиться на год дольше.
Эффект подобной реформы подвергается
сомнению. Получив обязательное образова-
ние в 15 лет, подростки ещё не будут
иметь права на трудовую деятельность,
а на их профессиональную подготовку нуж-
ны дополнительные инвестиции (их ожида-
ют от Еврокомиссии и испанских предприя-
тий).

Наибольший общественный резонанс вы-
звало намерение правительства сократить
бюджетные ассигнования на образование.
Начало учебных занятий в 2011 г. сопро-
вождалось акциями протеста профсоюзов
учителей против сокращений в государст-
венных школах и урезания расходов.
По подсчётам профсоюзов, реформа грози-
ла увольнением примерно 100 тысячам пе-
дагогов. Чтобы помочь этим людям, требо-
вались дополнительные вложения в систему
переподготовки кадров, но это не вписыва-
лось в политику урезания бюджетных
средств, и государству было выгоднее вы-
плачивать им небольшое пособие по безра-
ботице. Справиться с кадровым дефицитом
министр образования обещал, увеличив на-
грузку оставшихся педагогов и численность
класса на 20%. Педагогическое сообщество
неоднократно указывало, что в таких усло-
виях качество подготовки испанских школь-
ников будет только падать, поскольку ре-
форма противоречит требованиям индивиду-
ализации обучения, у педагога останется
меньше времени на подготовку к занятиям.

И тем не менее реформа была одобрена
правительством. В 2013 г. был принят
«Конституционный Закон о повышении ка-

Ë.Í. Äàíèëîâà.  Øêîëüíûå ðåôîðìû: ñòðàíû ðàçíûå, à íåäîâîëüíû — âñå

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
36



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Как и в Италии, текущие реформы в испан-
ской школе оставляют большие сомнения
в своей эффективности. Впрочем, если исхо-
дить из того, что их главной задачей стали
сокращения в образовательном бюджете,
то здесь правительство получит желаемый
результат. Что касается центральных про-
блем школьной системы, определяющих каче-
ство национального образования, то власти
намерены решать их после урезания затрат.
Очевидно, что в ближайшее время это невоз-
можно, поэтому заявления о качестве подго-
товки и равенстве образовательных шансов
сейчас имеют скорее декларативный характер.
В целом этот период реформирования отли-
чается консервативной направленностью, как
и политические взгляды нового правительст-
ва, и отчётливой ориентацией на экономичес-
кие нужды государства, переживающего тя-
жёлый финансовый кризис.

Сопротивление реформам может стать инди-
катором недоработок в подготовке и внедре-
нии реформационных преобразований, по-
этому для эффективности реформационного
процесса и деятельности школы при актив-
ном сопротивлении реформаторам следует
обращать внимание на аспекты, вызываю-
щие массовое недовольство, и пересматри-
вать свои планы.

Òàêèì îáðàçîì:

Ключевая причина болезненной реак-
ции общества на планы и деятельность
реформаторов — несогласие граждан
с содержанием или методами реформ,
ухудшающими условия труда учителя
или условия образования учащихся.
Эта реакция проявляется в недоволь-
стве и сопротивлении реформам
со стороны педагогов, учащихся, роди-
телей, профсоюзов, политической оп-
позиции и других групп. Однако со-
противление реформированию школы
крайне редко может принимать форму,
принципиально угрожающую изменени-
ям и их адаптации в системе образо-
вания. Это объясняется прежде всего
своевременным принятием реформато-
рами соответствующих блокирующих
мер, а также действием администра-
тивного ресурса. Иначе говоря, под
давлением общества правительство мо-
жет лишь согласиться на некоторые
уступки в отношении своих реформа-
торских намерений, но не откажется
от них, и если где-то запланирована
школьная реформа, она будет проведе-
на, какое бы протестное движение она
ни вызвала в обществе. ÍÎ
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ÇÀ

Åñòü ñëîæ�ûå èñòè�û, óÿñ�å�èå êîòîðûõ òðåáóåò �àêîïëå�èÿ è�ôîð�àöèè, �àïðÿæå�èÿ
ïðè å¸ îáðàáîòêå è ñèñòå�àòèçàöèè, �î ñà�îå ãëàâ�îå — è�òåëëåêòóàëü�îãî �óæåñòâà,
ïîçâîëÿþùåãî òðåçâî, áåññòðàø�î ñ�åëàòü âûâî�û è èçâëå÷ü óðîêè, �àæå åñëè ýòè
óðîêè ãîðüêèå. ×òî ïî�åëàòü — èñòè�à �å âñåã�à ïðèÿò�à. Îò �å¸ ÷àñòî õî÷åòñÿ
ñïðÿòàòüñÿ: «Òü�û �èçêèõ èñòè� �à� �îðîæå �àñ âîçâûøàþùèé îá�à�» 
(À.Ñ. Ïóøêè�).

� длительно болеющие дети � инклюзивное образование � итоговая аттестация 
� финансирование � критерии оценки педагогической деятельности 

истинах, что свидетельствуют об изна-
чальной порочности человеческой натуры
(такой пессимистический взгляд не был
характерен для мироощущения нашего на-
ционального гения), а о тех, что снижают
градус самовлюблённости, отрезвляют, по-
могая находить верные ориентиры в част-
ном и профессиональном существовании.
У художников, как и педагогов, в силу
специфики профессии обе линии жизни
тесно переплетены. 

Äåòè íà äëèòåëüíîì ëå÷åíèè

По статистике в клиниках периодически
находятся шесть миллионов детей от но-
ворождённых до 18 лет, из них в специа-
лизированных детских больницах — пять
миллионов четыреста тысяч детей. Ос-
тальные (600 тысяч) проходят лечение

Íаряду со сложными есть истины
простые, очевидные, не требующие
для уяснения энциклопедических
знаний и глубокой аналитики. Но
и они требуют бесконечного повто-
рения. Почему так? От того, что
границы между сложными и про-
стыми истинами относительны. 

Общее между ними то, что они
крайне чувствительны для чело-
века, ибо затрагивают не толь-
ко сознание, но его глубокие мен-
тальные эмоции, заставляя пря-
мо взглянуть на окружающую
действительность и на самого
себя. Возвышающий обман, осно-
ванный на иллюзиях, греет душу,
укрепляет самоуважение. Если
я правильно понимаю поэта, речь
у него идёт не о низменных 
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вместе со взрослыми. Если не считать ново-
рождённых и малышей, то и тогда счёт
школьников, нуждающихся в обучении, нахо-
дящихся на длительном излечении, пойдёт
на сотни тысяч. Впрочем, точная статистика
на этот счёт отсутствует, поскольку органы
здравоохранения фиксируют больных, а органы
образования — нуждающихся в обучении.
У обоих ведомств своя специфика статистичес-
кого учёта, фиксирующая зоны их непосредст-
венной ответственности. В результате в меж-
ведомственном провале оказываются длительно
болеющие школьники.

Сложилось так, что в последние годы мне при-
ходится решать проблемы этих детей, посколь-
ку в состав моей школы входят два подразде-
ления: одно на базе ФНКЦ им. Д. Рогачёва,
где лежат дети со сложными онкологическими
заболеваниями, и другое — на базе РДКБ,
где также проходят длительное лечение дети,
прибывающие из различных регионов страны.
Среди них те, кто годами ждёт пересадки поч-
ки, проходит лечение после серьёзных ожогов
и т.п. Всем им гарантировано конституционное
право на получение полноценного образования.
Но практическая реализация этого права натал-
кивается на целый ряд правовых, финансовых
и организационных ограничений. Решению этих
серьёзных проблем было посвящено Всероссий-
ское совещание 1 апреля 2015 г., в котором
приняли участие министр образования и науки
Д.В. Ливанов, министр здравоохранения
В.И. Скворцова, Уполномоченный по правам
ребёнка П.А. Астахов, руководитель Ро-
собрнадзора С.С. Кравцов, ответственные
за решение этой проблемы представители соро-
ка пяти регионов России. Ещё в прошлом году
на базе двух наших клиник по согласованию
с Рособрнадзором для желающих старшекласс-
ников, каких оказалось немало, были организо-
ваны выпускные экзамены как в девятых, так
и в одиннадцатых классах. Уже в этом году
с заявкой на проведение итоговой аттестации
обратились 80 (!) клиник страны. 

Я не стану утомлять читателей детальным пе-
речнем проблем, которые ещё только предсто-
ит решить для организации полноценного про-
цесса обучения длительно болеющих детей.
Здесь речь пойдёт о других деликатных мате-
риях: о внутреннем настрое педагогов и адми-
нистраторов образования.

Обсуждая с коллегами из разных регио-
нов проблемы обучения длительно боле-
ющих детей, я часто получаю вопросы,
которые они стесняются задать напря-
мую в большой аудитории, предпочитая
прояснять их приватно в кулуарах, что
называется «с глазу на глаз». 

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Скажу сразу: я далёк от осуждения
своих коллег, высказывающих искрен-
нее недоумение, но считаю необходи-
мым дать прямые ответы на возника-
ющие вопросы. Среди них выделяю
два основных: зачем мучить больных
детей, организуя в клиниках итоговую
аттестацию выпускников? Второй во-
прос прозвучал в более жёстком фор-
мате: целесообразно ли тратить столь-
ко сил и средств на обучение тяжело-
больных детей, когда ресурсы ограни-
чены и их явно не хватает для полу-
чения качественного образования их
здоровыми сверстниками? Отвечая
на подобные вопросы, проще всего
встать в обвинительную позу, упрекая
коллег в недостатке сострадания, эти-
ческой глухоте, а также в прочих
смертных и педагогических грехах.
Но снизим пафос, отвечая по сущест-
ву на естественно возникающие недо-
умения. 

У длительно болеющих детей — повы-
шенная мотивация к обучению, оно для
многих из них единственное окно
в большой мир. Такие дети даже под
капельницей хотят продолжать заня-
тия. Вот почему врачи считают обуче-
ние одним из действенных средств ре-
абилитации больного ребёнка и его ро-
дителей. Нельзя бесконечно концент-
рироваться на болезни и жить только
по медицинскому протоколу: от проце-
дуры к процедуре. Хотя, разумеется,
в специфических условиях больницы
с этим протоколом необходимо счи-
таться, дозируя учебные нагрузки
и графики занятий. 



раллельно, но не везде, и, к сожалению,
очень медленно меняются условия прожи-
вания таких детей в госпитальных пала-
тах. Впервые попав в это подразделение
школы, с трудом сдерживая эмоции, она
вспоминала, как сын и его соседи по па-
лате играли шлангами от капельниц, об-
суждая между собой, кто из них умрёт
раньше. 

Çàòðàòû íà îáó÷åíèå

Теперь о втором вопросе, который редко
задаётся вслух, но, что называется, вита-
ет в воздухе: о целесообразности серьёз-
ных финансовых и прочих затрат на обу-
чение тяжело болеющих детей. Сама по-
становка вопроса выдаёт «двойные мыс-
ли» (по определению Ф.М. Достоевско-
го): «Да, разумеется, мы сострадаем де-
тям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и, соблюдая букву закона,
а также взятые на себя международные
обязательства, готовы оказывать им по-
сильную помощь. Но с другой стороны,
большой отдачи от этих вложений ожи-
дать не приходится». 

Когда образование трактуется как сфера
услуг, а при оценке деятельности образо-
вательной организации не последнее место
занимают экономические критерии её дея-
тельности, удивляться такому ходу мыслей
не приходится. Вдобавок страна пережи-
вает не лучшие времена, вынуждающие
проводить повсеместную оптимизацию
расходов. Так не лучше ли ограничиться
исключительно дистанционными формами
обучения длительно болеющих детей, пре-
доставив им возможность получать знания
в отдалённом доступе? Дёшево и совре-
менно, если, конечно, клиника имеет ско-
ростной Интернет, а родители в состоя-
нии купить своим детям планшет. (Заме-
чу в скобках, что мы используем, в том
числе, и дистанционные формы обучения
для тех детей, что не могут участвовать
в групповых занятиях и подключаются
к уроку прямо из боксов). Но компьютер
не заменит больному ребёнку непосредст-
венный контакт с учителем. 

Острее всего своё положение переживают
старшеклассники. Им так не хочется отста-
вать от своих здоровых сверстников, они
строят планы на будущее, сдают ЕГЭ, без
которого продолжение образования в вузе
невозможно. Прилежание и целеустремлён-
ность этих ребят беспрецедентны. В глубине
души они полагают, что коль скоро государ-
ство тратит силы и средства на их обучение,
они точно будут жить. Это ведь так важ-
но — иметь цель, осмысляющую твою
жизнь. Один из основоположников гуманис-
тической психологии В. Франкл, переживший
ад нацистских концлагерей, в своей книге
«Сказать жизни «Да» пришёл к выводу, что
в нечеловеческих обстоятельствах лагеря
смерти выживали не самые физически силь-
ные люди, но те, кто не испытал смыслоут-
раты, не потерял веры и надежды в своё бу-
дущее. Интуитивно осознавая этот посыл,
родители даже тех детей, чей диагноз не су-
лит радужных перспектив, настаивают
на подготовке к итоговой аттестации. В про-
шлом году среди сдававших ЕГЭ были сто-
балльники. Увы, жизнь сурова, некоторых
из них уже нет среди нас, но на последнем
трагическом отрезке бытия госпитальная
школа обеспечила им то, что именуется каче-
ством жизни. Вот и судите после всего ска-
занного: мучаем ли мы больных детей, орга-
низуя выпускные экзамены в клиниках. 

Увы, до конца понять, а главное — прочув-
ствовать важность полноценного проживания
большим и маленьким человеком любого, да-
же финального этапа жизни, может лишь
тот, кто сам пережил подобную траге-
дию, — не дай Бог никому. Своего замести-
теля, с которой мы вместе трудимся более
тридцати лет, я долгое время не допускал
в подразделение школы, работающее на базе
детского онкологического центра, — в конце
семидесятых годов её первый ребёнок погиб
от лейкоза. С тех пор методы лечения неве-
роятно усовершенствовались, и сегодня по-
добный диагноз уже не звучит как оконча-
тельный приговор, медицина научилась выво-
дить в устойчивую ремиссию тех, кого
в прошлом веке считали безнадёжными. Па-
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Впрочем, не стоит уходить в методические
детали, вступая в полемику с «трезвыми»
прагматиками. В основе их воззрений лежит
распространённое, одностороннее представле-
ние о благотворительности: «Больные дети
нуждаются в помощи здоровой части общест-
ва. Мы готовы её оказать в рамках реальных
возможностей, не ожидая от них взамен се-
рьёзной отдачи».

Çäîðîâûé òàêæå íóæäàåòñÿ â áîëüíîì

Между тем для вдумчивого педагога очевидно:
не только больной нуждается в здоровом, но
и здоровый в больном. И ещё неизвестно, чья
помощь существенней… Девушка-старшекласс-
ница пережила обычную житейскую драму,
восприняв её как трагедию: ушёл мальчик.
Она ещё не знает, что мальчики как автобус:
один уходит, но через некоторое время появ-
ляется другой. Нам, взрослым, легко рассуж-
дать. Реакция на первую несчастную лю-
бовь — попытка суицида. Вывести её из это-
го состояния помогли не психологи, но боль-
ные дети, в совместных занятиях с которыми
она участвовала. Когда молодой человек видит
истинный масштаб проблем, преодолевать ко-
торые ежедневно и ежечасно приходится его
сверстникам, собственные удары судьбы пред-
ставляются не столь катастрофичными. Другая
самоуверенная девушка из очень обеспеченной
семьи, одна из тех, кого на школьном жаргоне
называют распальцованными, проведя полдня
в клинике, где наравне с ней свои проекты за-
щищали облысевшие после химиотерапии, под-
ключённые к капельницам старшеклассники,
сказала как выдохнула: «Я словно в храме по-
бывала». Подобные педагогические факты
не единичны. 

Печально известные расовые законы третьего
рейха предписывали стерилизовать или уничто-
жать расово и физически неполноценных лю-
дей. Предполагалось, что эта программа, вы-
полненная с немецкой педантичностью, приве-
дёт к оздоровлению нации. В 1947 году выяс-
нилось, что популяция больных, прежде всего
с ментальными заболеваниями, полностью вос-
становилась. 

Обсуждаемая тема неизмеримо шире проблемы
обучения длительно болеющих детей. Она за-

трагивает отношение в целом к инклю-
зивному образованию, которое также
понимается у нас весьма односторонне,
с точки зрения того, какую пользу оно
принесёт детям с ограниченными воз-
можностями. Выгоды, которые получат
здоровые дети от совместного обучения,
пока не очевидны не только для родите-
лей сохранных школьников, но и для
педагогов. А вот это уже серьёзно. 

Êðèòåðèè îöåíêè 
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Чем медик отличается от педагога?
Врач не выбирает себе лёгких больных,
избегая трудных случаев. Его професси-
ональное мастерство оценивается, преж-
де всего исходя из того, как он справ-
ляется с тяжёлыми патологиями. Про-
фессиональные психологические установ-
ки учителя иные. Он предпочитает
иметь дело с умными способными «па-
циентами». Они греют душу педагога,
свидетельствуя о высоком качестве его
работы. Именно по этим высшим дости-
жениям (стобалльники ЕГЭ, победители
олимпиад) выстраиваются рейтинги
школ, присваиваются квалификационные
категории, выплачиваются надбавки
из стимулирующего фонда. 

Мало того, что это несправедливо, по-
скольку поднять до «тройки» малоспо-
собного ученика, имеющего серьёзные
проблемы в развитии и ограничения
в здоровье, — труд не менее сложный
и, безусловно, достойный вознагражде-
ния, чем обучение мотивированного та-
лантливого ребёнка.

Примечательно, что на любой конфе-
ренции, где подводятся итоги деятель-
ности школ, в первую очередь сравни-
ваются показатели ЕГЭ и результаты
участия школьников в олимпиадах фе-
дерального уровня. На одной из таких
конференций в небольшом городке, где
всего сто пятьдесят тысяч населения,
я задал ряд неприятных вопросов



в класс. Через некоторое время мальчик
приходит в себя, его успокаивают, и
он успешно завершает работу. 

Здесь возникает ряд вопросов. Кому это
нужно? Зачем итоговые формы аттеста-
ции запускать даже в начальную школу?
Для оценки качества работы учителя
и школы, а также для морально-психоло-
гической подготовки к ЕГЭ? Но
не слишком ли дорогой ценой достигается
такое качество? Больные дети, они ведь
не всегда лежат и учатся в клиниках,
но массово посещают обычные школы.
Могут резонно возразить, что такого ре-
бёнка не следовало допускать на кон-
трольный срез знаний. Но он сам упрямо
хочет быть, как все!!! Запрет участия
в контрольном испытании для него стресс
не меньший. Ещё хорошо, что в нужное
время и в нужном месте рядом оказался
медработник. Его могло и не быть, по-
скольку в медицинском обслуживании
школы переведены на аутсорсинг, а меди-
ки выведены из штата школы. Такая вот
борьба за качество школьного образова-
ния развертывается по всем городам и ве-
сям страны. 

Между тем социологические исследования
академика В.С. Собкина показывают, что
подавляющее большинство учителей стре-
мится преподавать в лицеях и гимназиях,
видя потенциальные возможности для
своего карьерного роста в работе с отбор-
ным контингентом учащихся. При таких
исходных установках о какой инклюзии
может идти речь? Здесь не помогут ника-
кие новые профессиональные стандарты,
включающие компетенции, позволяющие
работать со сложным неоднородным со-
ставом детей. Не спасут стандарты, ибо
для их освоения требуется прежде всего
сильная гуманистическая позиция учителя.
Увещевания и проповеди в таких условиях
малоэффективны. Необходимо немедленно
менять критерии оценки педагогической
деятельности как отдельных учителей, так
и школ в целом. ÍÎ

начальнику управления образованием:
«А вам не кажется, что все те выпускники,
достижениями которых вы сегодня хвастае-
тесь, непременно от вас уедут? Хорошо
ещё, если в Москву или Санкт-Петербург,
а то и за рубеж, где они смогут с успехом
продолжить своё образование. Насколько
мне известно, во многих развитых странах
талантливым молодым людям дают гранты
для обучения. Едва ли эти вундеркинды
вернутся в ваш городок. С кем останетесь
вы? С теми, кто портит вам сегодня показа-
тели успешности школ? Но именно они бу-
дут определять функционирование местной
инфраструктуры, качество жизни людей, а,
следовательно, перспективы развития вашего
поселения».

Навязанная школам погоня преимуществен-
но за высшими достижениями обучения при
независимой внешней оценке качества их
работы, влечёт за собой не только тяжёлые
социальные последствия: она ещё опасна
для здоровья детей. 

Вот свежий пример. В конце учебного года
в четвёртых классах проводится контрольный
срез знаний. Всё по-взрослому: независимый
наблюдатель, секретный пакет, который
вскрывается в определённое время, детские
работы, которые необходимо собрать, запе-
чатать в конверт, скрепить печатью и отдать
на независимую экспертизу. Одним словом,
мини-ЕГЭ. Несмотря на предварительную
работу учителей и психолога, направленную
на создание благожелательной атмосферы
и снятию с детей стресса, они нервничают,
что естественно. В разгар контрольной рабо-
ты одному мальчику становится плохо: у не-
го тяжёлая форма диабета, в школу он ходит
с подключённой помпой. Медсестра рядом,
она немедленно делает необходимую инъек-
цию и вызывает маму ученика. Сметая
на пути охрану и дежурного администратора,
с полными слёз глазами мать врывается
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â ñîöèàëü�î îïàñ�î� ïîëîæå�èè, âûÿâëå�èþ è ïðåñå÷å�èþ ñëó÷àåâ èõ âîâëå÷å�èÿ
â ïðåñòóïëå�èÿ è à�òèîáùåñòâå��ûå �åéñòâèÿ.
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îðãà�û óïðàâëå�èÿ ñîç�àâàòü. Àâòîð ðàññ�àòðèâàåò, �àñêîëüêî ïðàâî�åð�û
òðåáîâà�èÿ ñîòðó��èêîâ Ê�Í è ÷å� ýòè ñîòðó��èêè �îëæ�û çà�è�àòüñÿ â ðà�êàõ
ñâîèõ �îëæ�îñò�ûõ îáÿçà��îñòåé.

� проверки в сфере образования � регламентация деятельности КДН
� инструкции � совет по профилактике

Áåäà Ðîññèè íå â äîðîãàõ è äóðàêàõ,
à â äóðàêàõ, óêàçûâàþùèõ äîðîãó

Школу заставляют выполнять мно-
жество различных обязанностей,
по закону возложенных на чиновни-
ков, которые предпочитают лишь
давать указания и проверять всё,
что им заблагорассудится. При этом
действия чиновников нередко проти-
воправны, в других случаях им при-
даётся видимость законности вслед-
ствие недостаточной правовой гра-
мотности руководителей школ,

не знающих законы или не успевающих
вникнуть в постоянно меняющееся зако-
нодательство.

Написать настоящую статью подтолкну-
ло обращение руководителя одной
из школ — победителей ежегодного,
проводимого редакцией «Народное обра-
зование», конкурса им. А.С. Макаренко.
Эту школу, в период пребывания руко-
водства школы на конкурсе, проверила
комиссия из представителей районной



— вести протоколы заседаний роди-
тельского комитета.

3. Проводить общешкольные родитель-
ские собрания один раз в квартал.

4. Включать в планы работы с родите-
лями вопросы, касающиеся профилактики
правонарушений среди несовершеннолет-
них, профилактики суицидов; проводить
анализ работы по каждому направлению.

5. Активнее привлекать к досуговой де-
ятельности несовершеннолетних, состо-
ящих на всех видах учёта (контроля).

6. Посещать детей из неблагополучных
семей не реже 1 раза в квартал. Оформ-
лять акт обследования ЖБИ в соот-
ветствии с требованиями».

Полагаю, что уровень компетентности
этой комиссии всем очевиден уже из тре-
бования составить «план родительского
комитета», а затем проводить родитель-
ские собрания... Однако такого рода тре-
бования, только более грамотно оформлен-
ные, нередко предъявляются на практике,
поэтому мы рассмотрим, соответствуют
ли они действующему законодательству,
тем более, что даже эта безграмотная ко-
миссия (не будем называть их поимённо,
хотя, возможно, и следовало бы!) попыта-
лась придать видимость знания законов,
использовав новомодное словосочетание
«образовательная организация».

Ðåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÄÍ

Статья 4 Федерального закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
устанавливает, что в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних входят:
� комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
� органы управления социальной защитой
населения;

администрации и инспекторы подразделения
по делам несовершеннолетних (ПНД) район-
ного УВД на основании решения комиссии
по делам несовершеннолетних (КДН) и на-
писала некую справку, в которой признала
работу школы «удовлетворительной», но при
этом отразила разнообразные «недостатки»,
выисканные проверяющими, и потребовала
устранить их в течение полутора месяцев.
Комиссия не сослалась ни на один правовой
акт, который был бы нарушен школой, но за-
то дала рекомендации «систематизировать
и привести работу Совета по профилактике
в надлежащее состояние».

Под таким состоянием комиссия считает сле-
дующее (орфография полностью сохранена):

«— разработать и утвердить положение
«Совета по профилактике правонарушений
среди учащихся»;
— избрать «Совет по профилактике»
(согласно положению), утвердить прика-
зом по образовательной организации;
— разработать и утвердить план рабо-
ты «Совета по профилактике» на данный
учебный год;
— продолжить вести протоколы заседаний
совета. оформлять согласно утверждённому
положению «Совета по профилактике»;
— по итогам учебного года проводить
анализ работы «Совета по профилакти-
ке», отслеживать положительную и от-
рицательную динамику работы с каждым
учащимся, состоящим на контроле».

Но это ещё не всё. Креативная муниципаль-
ная комиссия возомнила себя ещё и законо-
дателем, далее написав следующее (далее —
снова дословное цитирование):

«2. Привести документацию родительско-
го комитета в соответствии с нормой:
— на общем собрании выбрать родитель-
ский комитет;
— составить план родительского комите-
та (с указанием даты утверждения, перио-
да действия, мероприятия, даты и исполни-
тели;
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� федеральные органы государственной власти;
� органы государственной власти субъектов
РФ, осуществляющие государственное управ-
ление в сфере образования; 
� органы местного самоуправления, осуществ-
ляющие управление в сфере образования;
� органы опеки и попечительства;
� органы по делам молодёжи;
� органы управления здравоохранением;
� органы службы занятости;
� органы внутренних дел;
� органы по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;
� учреждения уголовно-исполнительной системы
(следственные изоляторы, воспитательные коло-
нии и уголовно-исполнительные инспекции).

Таким образом, школы не являются частью
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

В порядке, установленном законодательством
России и законодательством субъектов РФ,
могут создаваться учреждения, осуществляю-
щие отдельные функции по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Здесь опять же не идёт речи про
школы, являющиеся образовательными органи-
зациями и создаваемыми совершенно в иных
целях.

В соответствии со статьёй 11 Закона № 120-З
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав создаются на территории субъек-
та РФ в порядке, установленном законодатель-
ством субъекта РФ, в целях координации дея-
тельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Общая компетенция ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав установлена частью 2 статьи 11 Зако-
на № 120-З. Какие-либо контрольные функ-
ции у КДН отсутствуют. КДН применяют ме-
ры воздействия лишь в отношении несовершен-
нолетних, их родителей или иных законных
представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством России и за-
конодательством субъектов РФ.

Практически в каждом регионе приняты реги-
ональные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность региональных
и муниципальных КДН. Некоторые органы

местного самоуправления также прини-
мали акты, определяющие статус комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, однако издавать такие
акты незаконно, так как это нарушает
статью 11 Закона № 120-ФЗ.

Постановлением Правительства РФ
от 06.11.2013 № 995 было утвержде-
но Примерное положение о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, которое и стало основой для
региональных нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность
КДН. В этом Положении, в частности,
перечислены все возможные задачи ко-
миссий. Кроме того, установлено, что
постановление комиссии может быть
обжаловано в порядке, установленном
законодательством РФ (пункт 23
Примерного положения).

В Московской области действует Закон
Московской области от 30.12.2005
№ 273/2005-ОЗ «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Московской области». В этом
законе шире раскрываются полномочия
КДН, однако права контролировать де-
ятельность школы не предоставляются.
Впрочем, иное явно бы противоречило
Федеральному закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Согласно этому закону КДН вправе:

� в установленном порядке запрашивать
и получать от исполнительных органов
государственной власти Московской об-
ласти, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Московской
области, информацию, необходимую для
осуществления своих полномочий;

� в установленном порядке посещать
организации, обеспечивающие реализа-
цию несовершеннолетними их права
на образование, труд, отдых, охрану



принимают меры по их воспитанию и по-
лучению ими общего образования;

� выявляют семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, и оказывают
им помощь в обучении и воспитании
детей;

� обеспечивают организацию в образова-
тельных организациях общедоступных
спортивных секций, технических и других
кружков, клубов, привлекают к участию
в них несовершеннолетних;

� осуществляют меры по реализации про-
грамм и методик, направленных на воспи-
тание законопослушного поведения несо-
вершеннолетних.

Однако никаких количественных показа-
телей по выявлению семей, никакой от-
чётности по результатам такой деятельно-
сти закон не устанавливает и не наделяет
КДН никакими полномочиями по контро-
лю за школой. Если же кто-то додумает-
ся написать административный регламент
выполнения таких функций, то встанет во-
прос о включении такой деятельности
в муниципальное задание с соответствую-
щим финансовым обеспечением. А до тех
пор один бесплатный кружок и одна выяв-
ленная семья или несовершеннолетний мо-
гут служить доказательством выполнения
школой требований Закона № 120-ФЗ
в полном объёме.

Ïî÷åìó ÊÄÍ ïûòàåòñÿ 
ïðîâåðÿòü øêîëó?!

Ответ на этот вопрос довольно простой:
они действуют по инерции и не знакомы
с изменениями законодательства. Работ-
ники КДН привыкли руководствоваться
советским Положением о комиссиях
по делам несовершеннолетних, утверж-
дённым Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 03.06.1967. Ста-
тья 14 этого положения предоставляла
широчайшие полномочия районным (го-
родским), районным в городах комиссиям

здоровья и медицинскую помощь, жилище
и иных конституционных прав, независимо
от их организационно-правовых форм
и форм собственности;

� разрабатывать методические документы
по вопросам, отнесённым к компетенции Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при губернаторе Московской
области;

� приглашать на заседания КНД несовер-
шеннолетних, родителей или законных пред-
ставителей, должностных лиц, представите-
лей организаций, специалистов, граждан, по-
лучать от них объяснения, в том числе пись-
менные, и другую информацию по вопросам,
возникающим при осуществлении своих пол-
номочий.

Итак, в некоем установленном порядке
в Московской области КДН вправе посе-
тить школу и пригласить на своё заседание
её представителей, при этом представители
школы ответить взаимностью на такое при-
глашение вовсе не обязаны. Методические
материалы, разработанные КДН, также
имеют исключительно рекомендательный ха-
рактер: обязывать что-то сделать школу
КДН не имеет права. 

В то же время на школу закон № 120-ФЗ
также распространяется. При этом частью 2
статьи 14 этого закона определено, что орга-
низации, осуществляющие образовательную
деятельность (любые!): 

� оказывают социально-психологическую
и педагогическую помощь несовершеннолет-
ним с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы
в обучении;

� выявляют несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении,
а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях,
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по делам несовершеннолетних. В частности,
они имели право:

� проверять условия содержания и воспита-
ния детей и подростков в школах-интернатах,
детских домах, профессионально-технических
училищах, специальных учебно-воспитатель-
ных и лечебно-воспитательных учреждениях,
воспитательно-трудовых колониях и приёмни-
ках — распределителях для несовершеннолет-
них, а также проверять состояние работы ин-
спекций по делам несовершеннолетних;

� проверять постановку воспитательной
работы с детьми и подростками в общеоб-
разовательных школах и других учебных за-
ведениях, культурно-просветительных учрежде-
ниях, жилищно-эксплуатационных организаци-
ях, а также на предприятиях, в учреждениях
и организациях, где работают несовершенно-
летние;

� требовать от администрации предприятий,
учреждений и организаций предоставления све-
дений, необходимых для работы комиссии;

� заслушивать на заседаниях комиссии сооб-
щения администрации предприятий, учрежде-
ний и организаций по вопросам, относящимся
к условиям содержания и воспитания детей
и подростков;

� вносить представления в государственные
и общественные предприятия, учреждения
и организации по вопросам воспитательной ра-
боты, производственного обучения, трудоуст-
ройства и направления на учёбу несовершенно-
летних.

С 1967 года прошло немало времени, а со-
ветские порядки сменились новыми; этот до-
кумент фактически утратил силу в связи
с принятием Федерального закона
от 30.12.2012 № 297-ФЗ, в соответствии
с которым комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав создаются на терри-
тории субъекта РФ в порядке, установленном
законодательством субъекта РФ; порядок де-
ятельности комиссий определяется законода-
тельством субъекта РФ. При этом Поста-
новлением Правительства РФ от 06.11.2013
№ 995 утверждено Примерное положение
о комиссиях по делам несовершеннолетних

и защите их прав, в котором такие
полномочия отсутствуют.

Судами в регионах уже давалась оценка
попыткам КДН руководствоваться
прежним Положением о КДН. В част-
ности, в Апелляционном определении
Верховного суда Республики Татарстан
от 03.07.2014 по делу № 33–8958/14
было указано, что, несмотря на отсутст-
вие прямого указания на утрату дейст-
вия акта, комиссия должна была руко-
водствоваться федеральными законами
и законами республики, имеющими выс-
шую юридическую силу.

Èíñòðóêöèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ ÏÄÍ

Для работников администрации школы,
ответственных за воспитательную дея-
тельность и взаимодействие с КДН,
крайне полезно, на мой взгляд, знаком-
ство с ведомственными документами,
детально регламентирующими деятель-
ность полицейских подразделений по де-
лам несовершеннолетних (ПДН). Инст-
рукция по организации деятельности
ПДН органов внутренних дел РФ ут-
верждена приказом МВД России
от 15.10.2013 № 845 и детально регла-
ментирует организацию деятельности
ПДН в образовательных учреждениях,
содержит образцы документов, которые
должны составлять сотрудники ПДН.

Среди таких образцов — Акт обследо-
вания семейно-бытовых условий жизни
несовершеннолетнего, который составля-
ют сотрудники ПДН при обследовании
условий жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего, подозреваемого (обвиняе-
мого) в совершении преступления.

Подчеркнём, что такой акт должны со-
ставлять не работники школы, а сотруд-
ники ПДН. Что ещё должны делать
сотрудники ПДН?

Согласно пункту 102 Инструкции
сотрудники ПДН осуществляют



венных качеств, принципов здорового об-
раза жизни, патриотических чувств, толе-
рантного отношения к социальным, куль-
турным, расовым, национальным и религи-
озным различиям людей;

� в проводимых в образовательном уч-
реждении классных часах, родительских
собраниях с выступлениями по правовой
тематике;

� в проведении индивидуально-профилак-
тической работы с учащимися, совершаю-
щими антиобщественные действия, причис-
ляющими себя к неформальным молодёж-
ным объединениям противоправной направ-
ленности, а также их родителями или ины-
ми законными представителями, отрица-
тельно влияющими на несовершеннолетних;

� в проведении проверок образовательно-
го учреждения и прилегающей территории
на предмет выявления мест возможного
сбыта, приобретения и употребления нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо одурма-
нивающих веществ.

2. Уделяет особое внимание профилакти-
ке самовольных уходов воспитанников об-
разовательного учреждения интернатного
типа, изучению причин и условий, им
способствующих, — при наличии на тер-
ритории обслуживания таких учреждений.

3. В пределах компетенции оказывает пе-
дагогическому коллективу образовательно-
го учреждения:

� методическую и правовую помощь
в вопросах профилактики безнадзорности
и правонарушений учащихся;

� содействие в организации деятельности
детских объединений правоохранительной
направленности;

� содействие в установлении причин систе-
матических пропусков занятий учащимися,
если есть основания полагать, что они обус-
ловлены семейным неблагополучием.

профилактику правонарушений среди несо-
вершеннолетних, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях на обслуживае-
мой территории. При необходимости меро-
приятия профилактического характера про-
водятся в других образовательных учреж-
дениях, где учатся несовершеннолетние.

Работа сотрудника ПДН строится во взаи-
модействии с администрацией и педагогиче-
ским коллективом учреждения в рамках пол-
номочий, предоставленных законодательными
и иными нормативными правовыми актами
России, правовыми актами МВД России,
других федеральных органов исполнительной
власти, регламентирующими профилактику
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и в соответствии с планом сов-
местных мероприятий территориального орга-
на и администрации образовательного учреж-
дения по профилактике правонарушений уча-
щихся на текущий учебный год.

Пунктом 105 Инструкции конкретизировано,
что именно должен делать сотрудник ПДН
в целях профилактики правонарушений и анти-
общественных действий учащихся. Сотрудник:

1. Участвует: 

� в разработке и реализации плана совместных
мероприятий территориального органа и адми-
нистрации образовательного учреждения
по профилактике правонарушений учащихся;

� в заседаниях коллегиальных органов уп-
равления образовательного учреждения (со-
ветов учащихся, советов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних
учащихся советов по профилактике, педаго-
гического совета) при рассмотрении вопро-
сов, связанных с профилактикой правонару-
шений учащихся;

� в организуемых администрацией образова-
тельного учреждения мероприятиях (круглых
столах, дискуссиях, конкурсах, «уроках пра-
ва»), направленных на формирование у уча-
щихся правосознания, положительных нравст-
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4. Вносит:

� руководителю образовательного учреждения
предложения по повышению эффективности
индивидуальной профилактической работы
с учащимися образовательного учреждения, их
родителями или иными законными представи-
телями;

� представления в вышестоящие организации
по вопросам профилактики правонарушений
в образовательных учреждениях, продажи
алкогольной и табачной продукции в непосред-
ственной близости от объектов образовательной
сферы, принятия мер к устранению недостатков
в антитеррористической и противокриминальной
защищённости указанных учреждений.

5. Получает в установленном порядке от ад-
министрации образовательного учреждения не-
обходимую информацию об учащихся, иные
информационно-статистические материалы.

Как видим, в Инструкции возникает слово
«проверка», однако это касается лишь участия
в проводимых в установленном порядке прове-
рок, связанных с употреблением наркотиков.
Никаких самостоятельных проверок ПДН
проводить не имеет права.

Участие в работе различных коллегиальных
органов управления школой отнюдь не означа-
ет обязательности наличия этих органов.

Следует понимать, что эта инструкция — ве-
домственная и обязательна она лишь для со-
трудников ПДН. Никаких обязанностей
на школу эта инструкция не налагает.

Возвращаясь к процитированной в начале ста-
тьи справке, составленной комиссией, заметим,
что использованные формулировки со всей
очевидностью показывают, что члены комиссии
не знакомы ни с Инструкцией, ни с Законом
об образовании в России. 

Îáÿçàòåëåí ëè ñîâåò 
ïî ïðîôèëàêòèêå?

Обязательные коллегиальные органы управ-
ления школой поименованы в статье 26 За-
кона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

К ним относятся общее собрание
(конференция) работников образова-
тельной организации, педагогический
совет. Также могут формироваться по-
печительский, управляющий, наблюда-
тельный советы и другие коллегиаль-
ные органы управления, предусмотрен-
ные уставом соответствующей образо-
вательной организации, хотя формиро-
вание этих органов совершенно
не обязательно.

В соответствии со статьёй 26 Закона 
«Об образовании в РФ» структура, по-
рядок формирования, срок полномочий
и компетенция органов управления обра-
зовательной организацией, порядок при-
нятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации
устанавливаются уставом образователь-
ной организации.

Таким образом, совет по профилактике
может быть создан в виде коллегиаль-
ного органа управления школой, для че-
го он должен быть указан в уставе
школы, однако его создание отнюдь
не обязательно. Более того, сложно
придумать управленческие полномочия,
которыми можно было бы наделить та-
кой орган.

Заставить создать совет по профилак-
тике в школе КДН не вправе. И даже
если прокуратура встанет на сторону
КДН и будет требовать создания тако-
го совета, следует отказывать неправо-
мерным требованиям органам прокура-
туры. Обратим внимание, что в случае
получения представления прокуратуры
следует всего лишь направить мотиви-
рованный ответ прокуратуры с объясне-
нием неправомерности требований про-
курора. После получения такого ответа
прокурор может обратиться с исковым
заявлением в суд, однако законных ос-
нований для его удовлетворения у суда
не будет. И ссылаться следует на За-
кон № 273-РФ «Об образовании
в РФ», устанавливающий требования
к органам управления школы.



Администрация сочла требования проку-
рора, изложенные в представлении, неза-
конными, поскольку действующим законо-
дательством на органы местного само-
управления не возлагается обязанность
принимать указанную выше программу,
Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» также
не относит указанные в представлении
полномочия к вопросам местного значения
муниципального района.

Суд, признавая незаконным представление
прокурора, указал на то, что действующее
законодательство, в том числе Федераль-
ный закон «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», не содержит импера-
тивных норм, обязывающих органы местно-
го самоуправления разрабатывать и прини-
мать указанную в представлении програм-
му, а также указал на недоказанность про-
курором передачи органам местного само-
управления Партизанского муниципального
района необходимых материальных и фи-
нансовых ресурсов для реализации действу-
ющей на территории Приморского края го-
сударственной программы «Социальная
поддержка населения Приморского края
на 2013–2017 годы». Поэтому требования
прокурора о принятии соответствующей му-
ниципальной программы, которая, в свою
очередь, должна быть обеспечена финансо-
выми ресурсами, не основаны на законе.
Точно так же ни Закон № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», ни Закон № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» не содержат императивных
норм, обязывающих школы создавать Со-
веты по профилактике, в связи с чем
в случае поступления требований от проку-
ратуры создать совет по профилактике. ÍÎ

Органы прокуратуры нередко направляют и
в школы, и в органы местного самоуправле-
ния совершенно неправомерные требования,
в которых можно и нужно отказывать! И ор-
ганы местного самоуправления нередко отка-
зываются выполнять представления прокура-
туры, после чего выигрывают у прокурорских
работников в судах. Споры бывают и
по обязанностям в сфере профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.

Приведём для примера Определение При-
морского краевого суда от 16.10.2014
по делу № 33–9168, в котором суд объяс-
нил неправомерность требований прокурора
о принятии органом местного самоуправле-
ния программы, предусматривающей профи-
лактику правонарушений среди несовершен-
нолетних.

В адрес главы администрации Партизанского
муниципального района поступило представ-
ление прокурора Партизанского района об
устранении нарушений Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних», из которого следует, что админист-
рацией муниципального образования не вы-
полнена вытекающая из статьи 7(1) Закона
Приморского края от 08.11.2005 г. № 296-
КЗ «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории
Приморского края», обязанность по разра-
ботке и принятию муниципальной програм-
мы, предусматривающей на территории Пар-
тизанского муниципального района профилак-
тику правонарушений среди несовершенно-
летних, противодействие подростковой пре-
ступности, выявления причин и условий,
ей способствующих, и защите прав несовер-
шеннолетних. 
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� научно-техническое творчество � направления дополнительного
образования � выбор � профессиональные и социальные траектории
� поддержка государства 

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî
â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè:

ñïåöèôèêà è âêëþ÷¸ííîñòü
øêîëüíèêîâ 

Исследование «Доступность различ-
ных форм и направлений дополни-
тельного образования в г. Москве
с точки зрения основных участников
образовательного процесса» было
выполнено Лабораторией мониторин-
говых исследований в соответствии
с госзаданием Департамента образо-
вания г. Москвы в 2014 г. Всего
в исследовании приняли участие
500 учащихся 7-х и 10-х классов
и 451 родитель (275 родителей уча-
щихся 7-х и 10-х классов и 187 ро-
дителей учащихся 3-го класса). 

Центры научно-технического творче-
ства отличаются низким показателем
актуальной посещаемости: их отмети-

ли только 6% учащихся. Обобщённые
результаты свидетельствуют, что 82%
учеников 7-х и 10-х классов и 91% уче-
ников 3-х классов посещают дополни-
тельные занятия в настоящее время. 

За последние два десятилетия резко из-
менилась ситуация с кружками научно-
технического творчества в дополнитель-
ном образовании детей. За период
с 1998 по 2009 годы число учреждений
«технического творчества» в ведении Ми-
нобразования России сократилось с 634
до 64 учреждений. В 2011 году, после
реорганизации административной принад-
лежности учреждений, ранее не принадле-
жавших Минобразования, насчитывалось
31 094 объединения, что составляет 6%
от общего числа объединений дополни-
тельного образования для детей всех на-
правлений. При этом в 2011 году в них



ивания образовательных стратегий детей.
Также дети этого возраста располагают
большим ресурсом свободного времени
и возможностью преодоления проблемы
территориальной доступности в силу го-
товности родителей/родственников сопро-
вождать ребёнка на занятия. Проблемы
сокращения количества учреждений до-
полнительного образования в г. Москве
и необходимость добираться до них обще-
ственным транспортом становятся значи-
мым фактором отказа от посещения уже
в среднем школьном возрасте. 

В целом для детей более младшего возрас-
та наибольшим спросом пользуются твор-
ческие направления: изобразительные ис-
кусства (31% в 3-х кл., 9% в 7-х кл.,
3% в 10-х кл.), хореография и танцы
(31% в 3-х кл., 16% в 7-х кл., 8% в 10-
х кл.), музыкальные занятия (20% в 3-х
кл., 18% в 7-х кл., 13% в 10-х кл.), теат-
ральные студии (12% в 3-х кл., 11%
в 7-х кл., 2% в 10-х кл.). Научно-техни-
ческое творчество в этом возрасте не ха-
рактеризуется высокой посещаемостью
(3% в 3-м классе, 2% в 7-м классе, 1%
в 10-м классе), хотя специалисты также
отмечают общую тенденцию снижения воз-
раста учащихся. Среди наиболее значимых
факторов, стимулирующих спрос на техни-
ческое творчество, респонденты отмечали
естественный интерес детей младшего
школьного возраста к познавательной дея-
тельности посредством ручного труда,
а также популяризацию современной пси-
хологией значимости развития мелкой мо-
торики для общего развития ребёнка.

Старшеклассники при выборе дополни-
тельного образования отдают предпочте-
ния занятиям в школе и с репетиторами
по предметам, которые будут задейство-
ваны в ЕГЭ: точные науки (5% в 3-м
классе, 24% в 7-м классе, 33% в 10-м
классе) и гуманитарные науки (3% в 3-м
классе, 8% в 7-м классе, 25% в 10-м
классе). Увязка продолжения образования
с результатами ЕГЭ вынужденно стиму-
лирует к такому выбору и отказу от дру-
гих направлений, даже при выраженной

занималось 419013 детей, что составляет
0,2% от общей численности детей. В 2011 г.
в Москве было 1135 объединения научно-
технического направления, в которых занима-
лось 15023 детей, что составляло лишь 4%
от общего контингента детей. В соответствии
с анализом сайтов учреждений, зарегистриро-
ванных в базе Департамента образования
г. Москвы в 2014 г., действуют 81 учрежде-
ние с этим профилем деятельности, 50
из них предлагают направление «моделизм»,
61 — направление «компьютерная грамот-
ность и программирование», 46 — «констру-
ирование и робототехника», 17 — «радиотех-
ника» и 47 «кино-, фото- и анимационное
искусство». 

Для анализа проблематики научно-техническо-
го направления было взято 19 интервью с пе-
дагогами, участвующими в обучении по этим
программам. В исследовании приняли участие
педагоги с высокими показателями педагогиче-
ского стажа.

Специфика дополнительного образования оп-
ределяется сочетанием образовательного, про-
фориентационного и социализационного/раз-
вивающего компонентов; добровольностью
участия; свободой выбора направления, про-
граммы и места занятий. Закономерным след-
ствием является необходимость учёта предпо-
чтений родителей и детей, широкий диапазон
направлений и форм и одновременного учас-
тия школьников сразу в нескольких из них.
Так 81% среди родителей учащихся 3-х
классов и 74% учащихся 7-х и 10-х классов
отметили, что посещают 2 и более направле-
ний дополнительного образования. Показате-
лями, отражающими изменение отношения ро-
дителей и школьников служит возраст детей,
вовлечённых в него, а также сужение интере-
са родителей на некоторых программах и на-
правлениях.

Тенденция всё более раннего обращения де-
тей к дополнительному образованию в целом
и научно-технического творчеству в частнос-
ти (4–6 лет, то есть уже с дошкольного
возраста) связана с ранним началом простра-
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сформированной профессиональной ориента-
ции. Системы общего и дополнительного об-
разования исходно организовывались и функ-
ционировали по разным принципам. Для до-
полнительного образования характерно отсут-
ствие образовательных критериев, механизмов
оценки качества программ, содержания обра-
зования, результатов обучения ребёнка. Всё
это делает невозможным учёт достижений
в дополнительном образовании в системе об-
щего образования. Успехи в дополнительном
образовании не могут быть формально приня-
ты как форма успеваемости в общем образо-
вании и задействованы при поступлении в уч-
реждения профессионального образования
(сузы, вузы). Показательна позиция родите-
лей, свидетельствующая, что «учёт достиже-
ний дополнительного образования при поступ-
лении в вуз» — самый весомый фактор, оп-
ределяющий готовность родителей платить
за услуги дополнительного образования (36%
родителей).

Существование и открытие новых учреждений
научно-технического творчества при вузах отча-
сти направлено на решение этой проблемы.
Развитие таких программ, безусловно, даёт воз-
можность детям заниматься со специалистами
высокой квалификации (зачастую с преподава-
телями профессионального образования), ис-
пользовать материально-техническую базу ин-
ститутов и университетов, наращивать социаль-
ный капитал в профессии (общаться, консульти-
роваться с учёными, а, возможно, и представи-
телями профильных предприятий, продвигать
свои идеи, предложения, разработки). Но ори-
ентированы они скорее на детей старшего воз-
раста, что не снимает проблем более ранней
и массовой профориентации и способствует от-
току наиболее мотивированных и успешных де-
тей из дополнительного образования. 

Другим значимым фактором педагоги отмечают
сужение диапазона выборов родителями направ-
лений дополнительного образования. В целом
в дополнительном образовании наиболее попу-
лярны такие направления, как: спорт (56%
в 3-м классе, 36% в 7-м классе, 31% в 10-м
классе) и иностранные языки (44% в 3-м
классе, 42% в 7-м классе, 30% в 10-м клас-
се). Их можно отнести к категории востребо-
ванных инструментальных ресурсов и значимых
социальных маркеров. Они соотносятся с таки-

ми весомыми составляющими человечес-
кого капитала, как здоровье и общение,
что создаёт спрос на них при формиро-
вании практически любых успешных про-
фессиональных и социальных траекторий. 

В отношении научно-технического твор-
чества специалисты отмечали популяр-
ность программ, связанных с программи-
рованием. Они рассматриваются родите-
лями не только как занятия, способству-
ющие общему развитию ребёнка, но
и как профориентационные, вследствие
высокого рыночного спроса на специали-
стов IT-индустрии. Направления, связан-
ные с роботехникой, получают поддерж-
ку и от общей рекламы продуктов этой
индустрии — включения высокотехноло-
гичной и компьютеризированной техники
как значимого героя в образах подрост-
кового и детского кинематографа, муль-
типликации, рекламы компьютерных игр
и конструкторов, сильной техногенной
выраженности индустрии сегодняшнего
развлечения, ориентированной на подро-
стков, детей среднего и старшего до-
школьного возраста. 

Отсутствие в общественном сознании
связи образов «героев», «успешных лю-
дей» с профессиями и профессиональ-
ными атрибутами инженерных и техни-
ческих специальностей, промышленной
индустрии снижает общий ресурс при-
влекательности научно-технического
творчества. Так, недостаток у профес-
сий, с которыми ассоциируются класси-
ческие направления технического твор-
чества (особенно кружки авиа-, судомо-
делирования), общепризнанной репута-
ции высокодоходных и востребованных,
ведёт к снижению интереса к ним
со стороны родителей. Эти кружки свя-
зываются родителями скорее с общим
развитием ребёнка, формированием на-
выков полезных в повседневной высо-
котехнологичной жизни или развития
популярных хобби, характерных для
совместного проведения досуга детей
и взрослых (спортивный авиамоделизм,
фотография). 



но-техническая база (включавшая речные
и морские суда, автодромы, обсерватории,
концертные залы, бассейны), позволявшая
ему выгодно отличаться от системы общего
образования. Этому способствовала история
создания учреждений дополнительного
(внешкольного) образования в советский
исторический период в ведении различных
министерств, всероссийских добровольных
обществ (таких как, например,
ОСОАВИАХИМ), ведомств и даже
крупных предприятий. Педагоги отмечают
доступность для ребёнка оборудования, по-
строение процесса занятий в физическом
окружении инструментальной базы как
важные составляющие профориентационной
направленности дополнительного образова-
ния. Учреждения, сохранившие материаль-
но-техническую базу или значимые её эле-
менты (хорошие станки, картодром), полу-
чают конкурентные преимущества по срав-
нению не только с кружками в общеобра-
зовательных школах, но и коммерческими
организациями в районе и даже городе.
Поэтапное развитие у ребёнка инструмен-
тальных навыков в разные возрастные пе-
риоды, с точки зрения специалистов-рес-
пондентов, даёт возможность одновременно
формировать и закреплять интерес к инже-
нерно-технической деятельности как тако-
вой и её воплощениям в профессиях. 

Одновременно одной из основных акту-
альных проблем все педагоги-респонденты
отметили неудовлетворительное состояние
материально-технической базы их учреж-
дений вследствие длительного недофинан-
сирования. Эта ситуация характерна
не только для классических направлений
технического творчества (моделирование,
конструирование), но и для таких направ-
лений, как, робототехника, компьютерный
дизайн, графика. 

Использование учреждениями устаревшего
оборудования также снижает и представле-
ния о статусных достижениях тех профес-
сий, отраслей, которые предлагаются педаго-
гами как перспективные варианты трудоуст-
ройства. Объединение в единый образ «про-
фессии» — «профильного образования» —

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî â ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê ÷àñòü

ïðîöåññà ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

В СССР научно-техническое творчество в до-
полнительном образовании было представлено ус-
пешной и довольно масштабной сетью учрежде-
ний, которая переживает сейчас сложный период.
Рост популярности научно-технических кружков
(особенно таких классических, как судо-, авиа-,
ракетомоделирование) приходится на период вы-
сокого престижа инженерных профессий, напри-
мер, на волне успехов страны в таких отраслях,
как космос и ядерная энергетика. 

Педагоги, принявшие участие в исследовании,
отмечают, что их занятия выполняют профориен-
тационную функцию. Многие рассматривают их
как продвижение популярности конкретных от-
раслей производства или услуг. Педагоги заинте-
ресованы не только в выявлении наиболее та-
лантливых детей, тех, кто мог бы, по их мне-
нию, добиться больших результатов в професси-
ональном будущем именно в этой отрасли, но
и в массовой пропаганде ценности труда, обще-
ственной значимости профессий индустриального
сектора и сектора информационных и высокотех-
нологичных услуг. 

Один из элементов этой работы — участие
коллективов секций/кружков в различных сорев-
нованиях, ориентированных на развитие значи-
мых элементов не только детского творчества,
но и профессиональной культуры. Таких, как:
поддержание общей лояльности к выбранному
направлению творчества, демонстрация собствен-
ной работы в пространстве экспертизы и сопос-
тавления, обмен опытом, формирование и под-
держание внутрикорпоративных контактов, про-
страивание моделей будущей профессиональной
мобильности.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — çíà÷èìàÿ

ñîñòàâëÿþùàÿ ýôôåêòèâíîñòè íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

Отличительной особенностью дополнительного
образования всегда была уникальная материаль-
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«занятий в данном кружке/секции» — «его/её
вещественное наполнение» может быть как выиг-
рышной стратегией в профориентации (в случае
современного и изобильного предметного окруже-
ния ребёнка в помещении кружка/секции), так
и проигрышной (в случае устаревшего и скудного
окружения). 

Недостаточный уровень материально-техничес-
кой базы также способствует «вымыванию»
из научно-технического творчества детей стар-
шего возраста, так как именно они заинтересо-
ваны в более сложных проектах, требующих до-
рогостоящих материалов и оборудования. 

Êàäðîâàÿ îáåñïå÷åííîñòü 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè

Проблема педагогических кадров также занима-
ет важное место в понимании специфики и пер-
спектив развития научно-технического творчест-
ва. Кадровый педагогический состав учреждений
дополнительного образования в целом и научно-
технического профиля в частности обладает спе-
цификой с точки зрения исходного профиля об-
разования педагогов. Большинство из них —
это специалисты с техническим или профильным
непедагогическим образованием. Система про-
фессионального педагогического образования
в России не имела в прошлом практики подго-
товки специалистов по профилю «дополнитель-
ное или внешкольное образование». Отчасти это
объяснялось ведомственной принадлежностью
в прошлом этих учреждений и их политикой
формирования кадрового состава. Их ядром
скорее были инженеры и научные работники,
а не педагоги. Отражением этой ситуации мож-
но считать возможность уникального сочетания
профильного профессионального образования,
опыта практической работы и мотивации к пе-
дагогической и воспитательной работе у педаго-
гов в дополнительном образовании. Комбинация
педагогической и узкопрофильной/технической
компетенции рассматривается респондентами как
обязательная составляющая педагога дополни-
тельного образования. Сочетание ярко выражен-
ной профессиональной атмосферы деятельности
и индивидуального подхода к социальным
и психологическим особенностям детей дают
возможность реализации и востребованности по-
добного комплекса знаний. 

Большинство педагогов посещают курсы
институтов повышения квалификации, свя-
занные с педагогическим аспектом их дея-
тельности. Отсутствие государственной
программы повышения квалификации для
педагогов дополнительного образования
именно по предметному содержанию их
программ делает более востребованным
развитие неформального внутрипрофессио-
нального сообщества: налаживание связей,
общение, формирование собственной систе-
мы мероприятий/встреч/соревнований. 

По оценке педагогов в городских и ок-
ружных учреждениях высокая доля специ-
алистов предпенсионного и пенсионного
возраста. Низкие показатели заработка
выталкивают более молодых работников,
заставляют их рассматривать данное заня-
тие скорее как совмещение, хобби, подра-
ботку. Негативным фактором служит так-
же невозможность учёта «непедагогическо-
го» трудового стажа при трудоустройстве
в образовательное учреждение. Это делает
наиболее уязвимыми опытных специалис-
тов отрасли, не работавших как педагогов.
В гораздо более выигрышном положении
оказываются преподаватели вузов и других
учреждений профессионального образова-
ния, но их приток в научно-техническое
творчество не отмечался респондентами.
Более благоприятна ситуация в учреждени-
ях, где есть возможность реализовывать
и развивать наиболее популярные направ-
ления и вводить дополнительную оплату
труда педагога за счёт родителей. 

Ïðåäñòàâëåíèÿ î ïóòÿõ ïîâûøåíèÿ
ïîïóëÿðíîñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî

òâîð÷åñòâà

Практически все респонденты в исследо-
вании отмечали, что основная проблема
системы дополнительного образования —
отсутствие государственного внимания
и стратегии развития системы научно-
технического творчества, недооценка
уровня решаемых ею задач. В государст-
венной программе города Москвы «Сто-
личное образование на 2012–2018 годы»



это будет большой и большой ошибкой.
(педагог кружка «робототехника»).

— Поскольку нет промышленных пред-
приятий, не востребованы рабочие и ин-
женеры, нет соответствующей оплаты
труда... Инженер не востребован. Заме-
чательные, талантливые детки прихо-
дят, но в лучшем случае (в профессио-
нальной биографии — прим.) они оказы-
ваются в мастерской по ремонту инома-
рок. (педагог кружка «астрономия»).

Отсутствие на сегодняшний день понятных
и проработанных механизмов участия уч-
реждений дополнительного образования
в мероприятиях под эгидой системы обра-
зования и вопросов его финансирования
также оставляет непонятным для респон-
дентов перспективы научно-технического
творчества детей. Необходимость соблюде-
ния большого числа административных
требований и выполнения бюрократической
работы, характерной для системы образо-
вания, не сопровождается качественным
изменением уровня и формата финансиро-
вания, что, в свою очередь, только нагне-
тает ощущение отчуждённости и недоволь-
ства со стороны педагогов-респондентов. 

* * *
В целом, научно-техническое творчество
детей в дополнительном образовании —
важная составляющая общей профориента-
ционной деятельности системы образова-
ния. Но, к сожалению, не пользуется вы-
сокой популярностью среди учащихся и их
родителей. Среди наиболее значимых про-
блем отмечается непопулярность этого на-
правления среди родителей, неудовлетвори-
тельное состояние материально-технической
базы и кадрового состава. Они стимулиру-
ют негативные коннотации в восприятии
статусов профессиональной инженерной де-
ятельности и отказу от посещения занятий
детьми. Решение сложного комплекса про-
блем этого сектора дополнительного обра-
зования связывается с усилиями именно
государства. ÍÎ

говорится о необходимости развития научно-
технического творчества молодёжи, популяри-
зации среди московских учащихся инженерно-
го и технологического образования, адаптиро-
ванного к современному уровню развития на-
уки и техники. Важными приоритетами сто-
личной социально-экономической политики
становятся привлечение молодёжи в научно-
техническую сферу профессиональной деятель-
ности и повышение престижа научно-техниче-
ских профессий — от рабочих до инженеров. 

Понимание педагогами системы научно-техни-
ческого творчества как части единого профес-
сионального инженерного сообщества делает
неделимым предмет обсуждения и действия.
Восстановление и развитие профориентацион-
ной составляющей научно-технического твор-
чества невозможно без повышения престижа
основного поля профессиональной практики.
При этом именно государство видится рес-
пондентам как основной участник, способный
изменить ситуацию во всей цепочке составля-
ющих престижа профессий инженера и индус-
триального специалиста. Государство распола-
гает не только максимальными ресурсами, но
и является основным проводником реальных
политических и административных мер, спо-
собных изменить ситуацию. Это мнение ха-
рактерно для наиболее опытных специалистов,
пришедших в образование после работы
на предприятиях и в научно-исследователь-
ских институтах.

В своих интервью, отвечая на вопрос: «Как
вы видите перспективы развития научно-
технического творчества детей в Москве?»
педагоги отмечали, что:

— Если послушать, то и президент вы-
ступает и говорит, что вот мы хотим
внутри России и СНГ развить свою промы-
шленность. …А кто будет это делать?
Это надо инженеров готовить своих.
А кто им в институты поставляет де-
тей? Кто в техническом направлении де-
тей увлекает? Это мы должны. Значит,
концепция будет такая, что сокращать
и сворачивать техническое творчество —

Å.Ì. Êîëåñíèêîâà.  Âûáîð ïðîôåññèè è áóäóùåãî: ïðîáëåìû è âîçìîæíîñòè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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ÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÑÈÒÓÀÖÈÉ,
óãðîæàþùèõ èõ æèçíè, çäîðîâüþ
è ðàçâèòèþ 
Ñâåòëà�à Þðüåâ�à Àãèòîâà, 
уполномоченный по защите прав детей, г. Санкт-Петербург

ÇÀ

Íàöèî�àëü�àÿ ñòðàòåãèÿ �åéñòâèé â è�òåðåñàõ �åòåé �à 2012–2017 ãî�û âû�åëÿåò
è�ôîð�àöèî��óþ áåçîïàñ�îñòü â êà÷åñòâå î��îãî èç âàæ�åéøèõ �àïðàâëå�èé
ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè. Ïî ñâå�å�èÿ� Ìè�èñòåðñòâà ñâÿçè
è �àññîâûõ êî��ó�èêàöèé, È�òåð�åòî� ïîëüçóþòñÿ îêîëî 80% �åñîâåðøå��îëåò�èõ,
ñðå��èé âîçðàñò ïðèîáùå�èÿ ê Ñåòè ñîñòàâëÿåò 8–10 ëåò. 
Ýòîò ôàêò ïî�òâåðæ�àåòñÿ èññëå�îâà�èå�, ïðîâå�¸��û� ÷ëå�à�è �åòñêîãî ñîâåòà
ïðè Óïîë�î�î÷å��î� ïî ïðàâà� ðåá¸�êà ñðå�è øêîëü�èêîâ è ñòó�å�òîâ ïåðâûõ
êóðñîâ. Ïðè îòâåòå �à âîïðîñ: «×òî áû òû âçÿë ñ ñîáîé �à �åîáèòàå�ûé îñòðîâ?»,
áîëüøè�ñòâî �åñîâåðøå��îëåò�èõ ñòàâèò È�òåð�åò �à âòîðîå �åñòî — ïîñëå
áëèçêèõ ëþ�åé. 

� оборот информации � негативные материалы � возрастные ограничения
� экспертиза информационной продукции � вред здоровью и развитию
� виртуальные игровые услуги

Çàêîíîäàòåëüíàÿ îñíîâà çàùèòû
äåòåé îò âðåäíîé èíôîðìàöèè

За последние несколько лет приняты
различные законы и подзаконные
акты, регулирующие оборот инфор-
мации в рекламе, СМИ, сети Ин-
тернет и других средствах массовой
коммуникации: 
� вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию» (далее — 436-ФЗ); 
� Федеральными законами № 252-
ФЗ и № 139-ФЗ приняты по-
правки в отраслевое законодательст-
во, распространяющееся на оборот
информации; 
� заработал единый реестр сайтов,
содержащих запрещённую для детей
информацию; 
� введена возрастная классифика-

ция и маркировка информационной
продукции; 
� установлено временное ограничение
в телерадиотрансляции взрослых и дет-
ских телепрограмм; 
� регламентирована процедура эксперти-
зы информационной продукции на пред-
мет причинения вреда здоровью и раз-
витию детей. 

А также запущены масштабные проек-
ты, призванные оказать помощь в борь-
бе с опасным контентом. В частности: 
� активно действуют «горячие линии»
по приёму сообщений о противоправном
контенте в сети Интернет; 
� создана линия помощи «Дети он-
лайн» (8-800-25-000-15), где профес-
сиональные эксперты помогают детям
и консультируют взрослых по вопросам
безопасного Интернета; 



По данным международной сети «горячих
линий» по борьбе с противоправным кон-
тентом «INHOPE», количество таких
сайтов, зарегистрированных на территории
России, значительно снизилось. К приме-
ру, число ресурсов, содержащих детскую
порнографию, уменьшилось более чем
вдвое — с 29% до 13%. 

Согласно рейтингу «Рамблер топ-100»,
особой популярностью у детей пользуются
игровые и развлекательные сайты, соци-
альные сети. Также в лидерах по посеща-
емости оказались ресурсы, содержащие
готовые сочинения и домашние задания,
банки рефератов. 

При этом большинство детей выходят
в сеть без надзора взрослых. Тогда как
сегодня Интернет не только хороший ин-
струмент обучения и развлечения, но
и таит в себе реальную опасность для
подрастающего поколения. Причём далеко
не все родители достаточно осведомлены
о существующих рисках в Сети и спосо-
бах защиты от них. 

Негативные материалы условно можно
разделить на две категории:
� незаконные; 
� неэтичные. 

К первой группе относятся материалы, за-
прещённые к размещению и распростране-
нию на государственном уровне: детская
порнография, материалы о способах при-
обретения наркотических веществ, публи-
кации и изображения экстремистского ха-
рактера и т.д. 

Вторая группа содержит материалы, про-
тиворечащие принятым в обществе нор-
мам морали. Они не попадают под дей-
ствие закона, однако могут оказывать
негативное воздействие на психику ре-
бёнка: агрессивные онлайн-игры, пропа-
ганда нездорового образа жизни или
аморального поведения, принесение вреда
здоровью и т.д. Привлечь «виновного»
в распространении таких материалов
крайне сложно. 

� в Санкт-Петербурге запущен единый Дет-
ский Телефон доверия 004. 

В апреле 2013 года внесены поправки в Фе-
деральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». 

Так, статья 5 ч. 2 Закона, перечисляющая
виды информации, причиняющей вред де-
тям, дополнилась пунктом, запрещающим
публикацию сведений о ребёнке-жертве
и его окружении. О необходимости этой
меры Уполномоченный по правам ребёнка
в Санкт-Петербурге заявляла неоднократно.
В частности, озвучивала это предложение
26 ноября 2012 года на Координационном
совете при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей. Аналогичная поправка внесена
в ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991
№ 2124–1 «О средствах массовой инфор-
мации», которой запрещается распростране-
ние сведений о несовершеннолетнем, пост-
радавшем в результате противоправных дей-
ствий, позволяющих прямо или косвенно
установить его личность. 

Осенью 2013 года подведены итоги года
реализации Федерального закона № 436-
ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». 

По данным Роскомнадзора, за год дейст-
вия закона «О защите детей» российские
СМИ стали гораздо строже соблюдать
предусмотренную им возрастную классифи-
кацию (пометки «12+», «16+» и т.п.).
По сведениям руководства Роспотребнадзо-
ра, в 2013 году было вынесено 1966 реше-
ний о закрытии сайтов, пропагандирующих
детский суицид, из которых 1671 страница
была оперативно удалена. Больше всего
страниц, связанных с пропагандой детского
суицида, обнаружено в сетях: «Вконтак-
те» — 330, Mail.ru —1 13, Живом журна-
ле — 158, Goggle — 59, Youtube —54,
Яндекс — 52. 

Ñ.Þ. Àãèòîâà.  Çàùèòà äåòåé îò ñèòóàöèé, óãðîæàþùèõ èõ æèçíè, çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
58



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
59

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сохранение нравственного, физического и пси-
хологического здоровья детей требует объеди-
нения усилий государства, бизнеса и общест-
венных организаций. 

Ïðèìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïî çàùèòå äåòñòâà îò âðåäíîé èíôîðìàöèè

Обновление федерального законодательства
коснулось всех участников информационных
процессов. Так, в одном ряду со СМИ, про-
вайдерами, книжными магазинами и газетными
киосками оказались детские библиотеки, что
поставило эти учреждения в очень сложное
положение. 

Контроль за возрастными ограничениями
на книжках, соблюдение 100-метровой дистан-
ции до «взрослых» стеллажей и запрет на вы-
дачу «неоднозначной» литературы — ещё
не самое страшное, с чем сотрудникам библио-
тек приходится сталкиваться. 

Казалось бы, разве может кому-то прийти
в голову обвинить библиотеки — центры
культуры и образования в причинении вреда
здоровью и развитию детей? 

«Одни жалуются, что мы их малышу изда-
ние не по годам выдали — мол, не дорос
ещё, нарушаем закон. Другие — наоборот:
недовольны, что не позволили развитому
ребёнку просвещаться дальше», — сетуют
сотрудники культурной отрасли. 

Ведь оценка — понятие субъективное. Как
узнать, дорос юный читатель до романов
Мопассана или рано ему ещё увлекаться
авантюрами белокурого красавца Жоржа
Дюруа? Хотя с классикой работать про-
ще, как и с учебной литературой, которая
должна быть доступна для всех. А вот
на долю современных «подростковых» ав-
торов выпало немало бед. Как и на долю
библиографов, которые вынуждены ломать
голову: «Стоит ли выставлять на полки
повествования о «трудном возрасте» или
лучше придержать в «запаснике»?» 

«Мы в любом случае нарушаем закон: либо
наш библиотечный закон № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и

о защите информации», предоставля-
ющий читателям право «бесплатно
получать в любой библиотеке инфор-
мацию о наличии в библиотечных
фондах конкретного документа», либо
закон, защищающий от вредной ин-
формации. Так что, у прокуратуры
вопросы всегда найдутся…»

Прямо установлено, что для печатной
продукции, выпущенной в оборот
до 1 сентября 2012 года, маркировка
не требуется. Но если то или иное из-
дание вызывает подозрения у специали-
стов, на нём должен быть проставлен
возрастной ценз. Поводом для насторо-
женного отношения может стать содер-
жащаяся в тексте брань, оправдание
противоправных действий, отрицание
семейных ценностей. 

Если у сотрудника библиотеки возникло
сомнение, к какой возрастной группе от-
нести книгу или указанная на издании
маркировка кажется ему не верной, Мин-
комсвязи рекомендует «заказать экспер-
тизу информационной продукции эксперту
или экспертным организациям, аккредито-
ванным Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций». 

Экспертизу можно и не проводить —
выдавать книги на личное усмотрение
сотрудника. Однако в случае нарушения
требований, установленных к распрост-
ранению среди детей информационной
продукции, виновный будет наказан
по всей строгости закона. 

Если действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, речь идёт о штра-
фе: для граждан — от 2 до 3 тысяч
рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; для
должностных лиц — от 5 до 10 тысяч
рублей, для юридических лиц — от 20
до 50 тысяч с приостановлением дея-
тельности до девяноста суток. К СМИ
закон ещё более строг — штраф
от 200 тысяч рублей и выше. 



жили обращаться за помощью к экспер-
там. Невзирая на то, что учреждения
библиотечной системы не имеют ресурсов
на оплату их услуг. 

2. Ответственность 

Не имея материальной возможности зака-
зывать экспертизу «сомнительных» книг,
библиотекари вынуждены выдавать их
на личное усмотрение. При этом, если
кто-то из читателей не согласится с дей-
ствиями сотрудника, пожалуется в над-
зорное ведомство и докажет правоту, ви-
новника ждёт административное наказа-
ние. Штраф для должностного лица —
от пяти до десяти тысяч рублей. 

3. 100-метровый лимит 

Зачастую в российских библиотеках в од-
ном здании умещаются одновременно
и взрослый, и детский отделы. Однако
по закону, защищающему детей от вредной
информации, пространственный лимит меж-
ду ними должен быть не менее 100 метров. 

«Чтобы соблюсти требование закона
и удалить от детей запрещённую инфор-
мационную продукцию на расстояние
в сто метров, потребуются перестройка
имеющихся зданий библиотек и строи-
тельство новых», — сообщает Минкульт. 

4. Противоречия в законах 

Подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Зако-
на № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации» установлено, что гражданину
не может быть ограничен доступ к инфор-
мации, накапливаемой в открытых фондах
библиотек, музеев и архивов. При этом
Закон № 436-ФЗ «О защите детей
от информации…» налагает запрет на от-
дельные материалы для юных читателей. 

В качестве выхода из сложившейся ситуа-
ции Минкульт предлагает «внесение соот-
ветствующих изменений». Однако не по-
ясняет, кем они будут вноситься и когда. 

По сведениям Минкомсвязи, государствен-
ный контроль за соблюдением требований
законодательства в сфере защиты детей
от «вредной» информации распределён меж-
ду следующими профильными ведомствами: 

Рособрнадзор — применительно к информа-
ционной продукции, используемой в образо-
вательном процессе; 

Минкультуры РФ — следит за оборотом
аудиовизуальной продукции на любых видах
носителей, а также продукции, распространя-
емой посредством зрелищных мероприятий,
относящихся к установленной деятельности
министерства; 

Роспотребнадзор — отвечает за соответствие
информационной продукции в части указания
сопроводительных документов и наличия
в них сведений, полученных в результате
классификации; 

Роскомнадзор — применительно к производ-
ству, выпуску средств массовой информации,
вещанию телеканалов, радиоканалов, телепро-
грамм и радиопрограмм, а также к распрост-
ранению информации посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (в том
числе сети Интернет) и сетей подвижной ра-
диотелефонной связи (за исключением над-
зорных полномочий, осуществляемых в данной
сфере Рособрнадзором и Роспотребнадзором). 

Но, как следует из ответа директора норма-
тивно-правового департамента Министерства
культуры РФ Натальи Ромашовой, ведомство
пока не готово предложить конкретные реко-
мендации подведомственным учреждениям: 

1. Маркировка

В соответствии с законом, информационная
продукция должна быть промаркирована
по нескольким степеням ограничения: «0+»,
«6+», «12+», «16+» и «18+». Специалис-
ты Минкульта не пошли навстречу подве-
домственным учреждениям и вместо чётких
рекомендаций по оценке литературы предло-
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Уполномоченный по правам ребёнка обрати-
лась в прокуратуру с просьбой помочь разо-
браться в противоречиях законодательства
и пояснить, как сотрудникам библиотечной си-
стемы следует действовать в сложившейся
спорной ситуации. 

Сюжет о том, как полуголый незнакомец
заманил к себе «во дворец» двух мальчишек,
приговаривая «мы с вами проведём волшеб-
ную ночь», вовсе не взят из материалов
уголовного дела. Прочитать эту историю
можно в самом банальном учебнике «Лите-
ратурное чтение» для 3-го класса. Причём
повествование вовсе не имеет целью предо-
стеречь от опасных и необдуманных дейст-
вий, а напротив — в увлекательной форме
призывает к приключениям… 

Когда маленький Дима прочитал своей маме
отрывок из повести Иосифа Дика «В деб-
рях Кара-Бумбы», волосы у женщины вста-
ли дыбом, и она поспешила поделиться сво-
ими опасениями с Уполномоченным по пра-
вам ребёнка: 

«Разве можно это читать современным де-
тям и не объяснять, что так поступать
категорически нельзя? — возмущалась
она. — Я, конечно, могу понять: романтика
походов — это здорово. Но я постоянно учу
сына, что нельзя никуда уходить с незнако-
мыми, брать от них угощения, скрывать
от родителей, где находишься… А тут —
само Министерство образования призывает
детей делать всё в точности до наоборот,
это явная пропаганда педофилии и непослу-
шания. Интересно, они сами читали это,
прежде чем предлагать третьеклассникам?
Прошу вас оградить наших детей от подоб-
ных рассказов либо прописать в учебнике не-
обходимость давать правильную характерис-
тику действиям литературных героев». 

Главная сложность оценки произведения за-
ключалась в том, что это вовсе не новый «не-
однозначный» автор, это известный советский
писатель. И само произведение написано более
40 лет назад, когда контроль за печатным
словом был ещё более строгим и бдительным.
Но в современных реалиях детская повесть
приобрела совершенно иное звучание.
По просьбе Уполномоченного сотрудники

Центральной детской библиотеки им.
Пушкина оценили информационную
опасность книги: 

Повесть «В дебрях Кара-Бумбы» бы-
ла хорошо знакома хранителям книг:
«Иосиф Дик — прекрасный детский
писатель. Правда, его творчество рас-
считано на средних и старших школь-
ников: там много философских размы-
шлений, которые 9-летние дети про-
сто могут не понять. Но это хоро-
шее, доброе произведение, оно ничему
плохому точно не научит». 

А вот учительница Димы имела иное
мнение, ей было вполне понятно вол-
нение Марины. «Я работаю по этому
учебнику около 15 лет, и всё это вре-
мя мы читаем повесть «В дебрях Ка-
ра-Бумбы», — рассказала Агата Лео-
нидовна. — Конечно, раньше в подоб-
ном ключе её никто не рассматривал.
Но сейчас — совершенно другое время,
общество, обстановка. Мы с коллега-
ми каждый раз внимательно наблюда-
ем за реакцией учеников на эту по-
весть. Да, в ней говорится о дружбе,
добре, ответственности, смелости —
на этом мы и акцентируем внимание.
Но ведь ученики сами видят, как ве-
село и интересно провели время герои,
встретившись с незнакомцем. И если
начинать убеждать детей не разгова-
ривать с такими людьми, это будет
звучать несколько фальшиво, а урок
литературы превратится в Безопас-
ность жизнедеятельности». 

Странно выглядит и телеграмма, ко-
торую под руководством взрослого
дяди ребята отправили своим мамам.
Этим посланием мальчишки намере-
вались сообщить, что с ними всё
в порядке. Всесторонне обсудив воз-
можные варианты текста, по совету
незнакомца остановились на довольно
неинформативном: «Ура!»… Если
предположить, что эта книга «ниче-
му плохому не научит», то всякая
мама, получая вечером вместо ребёнка



эксперт в области подростковой и дет-
ской гинекологии и врач-педиатр Меди-
цинского университета Южной Кароли-
ны США, мать двух дочерей». В одной
из крупных книготорговых сетей она
заявлена как «для младшего школьного
возраста». 

При этом представители Уральского ро-
дительского комитета с возмущением за-
являют в СМИ, что книга подробно рас-
сказывает об анальном и оральном сексе,
оргазме, мастурбации, гомосексуализме.
Также возмущённая общественность гово-
рит, что в «Девчонкологии» используются
«жаргонные аналогии», переходящие гра-
ни приличий. 

Между тем авторы уверяют, что все эти
понятия и термины большинство детей
уже слышали, а в книге им лишь объяс-
няют всё с научной точки зрения и рас-
сказывают, какие слова приличные, а ка-
кие выходят за рамки лексики, принятой
в культурном обществе. 

Быть арбитром в таком споре может толь-
ко специалист, имеющий на то соответству-
ющие полномочия. Специалистов прокура-
туры попросили оценить «Девчонкологию»
на предмет соответствия Закону «О защи-
те детей от информации, причиняющей
вред здоровью и развитию». Надзорное ве-
домство, сославшись на распределение пол-
номочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, сообщило, что «контрольные
функции в этой сфере осуществляет Рос-
комнадзор», и переслало обращение туда. 

Через неделю откликнулось и петербург-
ское Управление службы по надзору
в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. Также
сославшись на нормативные акты и со-
общив, что «книги не являются средст-
вами массовой информации», Роскомнад-
зор отправил обращение детского Упол-
номоченного… обратно в прокуратуру. 

Петербургские прокуроры категорически
не согласились с коллегами и сообщили

телеграмму с лаконичным содержанием
«Ура!», должна немедленно успокоиться,
поняв, что её чадо ночует в стогу сена
с незнакомым дядькой… 

«Пропустить» материал учебника педагог
без разрешения «сверху» не может. Един-
ственный выход, который видит Агата
Леонидовна — предложить авторам обра-
зовательной программы заменить произве-
дение Иосифа Дика другим. 

Уполномоченный направила обращение
в Министерство образования и науки
с просьбой пересмотреть содержание учеб-
ника и найти альтернативную замену про-
изведению Иосифа Дика, позволив его по-
весть читать не малышам, а детям старше-
го школьного возраста, для которых она
и была написана. 

Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè 
ïðîòèâ Äåâ÷îíêîëîãèè

В приёмную детского Уполномоченного при-
шло письмо, где рассказывалось об упорной
борьбе инициативной группы, именующей се-
бя общественным движением «Охотники
за головами», против распространения книги
с затейливым названием: «Девчонкология». 

Сами «охотники» не приводят соображений
по поводу вредоносности издания. Однако,
они ссылаются на мнение других активис-
тов — общественного фонда «Уральский ро-
дительский комитет», которые ранее в своём
регионе уже добились изъятия из продажи
детской энциклопедии о сексе, а теперь взя-
лись за «Девчонкологию». 

Продавцы рекомендуют книгу «для дево-
чек-подростков, которая поможет им
больше узнать о себе и своём теле, спра-
виться с любыми трудностями, стать
красивыми, уверенными в себе, успешными
и счастливыми». Также в аннотациях со-
общается, что авторы книги — «акушер-
гинеколог, мать трёх дочерей, признанный
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об этом их федеральному руководству. Глав-
ный Роскомнадзор дал более существенную
информацию об оценке вредности спорного
книгоиздания: «экспертиза информационной
продукции проводится экспертом, экспертами
и (или) экспертными организациями по иници-
ативе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, обществен-
ных объединений, граждан на договорной ос-
нове». Сведения об аккредитованных экспер-
тах размещены на официальном сайте Роском-
надзора. 

Договорная основа предполагает именно воз-
мездное проведение экспертизы. С коммерче-
скими структурами, общественными организа-
циями и гражданами в данном случае проще:
они могут оплатить оценку сами. Однако
вряд ли найдётся много таких желающих. 

Ïî çàêî�ó çàùèùàòü ðåá¸�êà îò è�ôîð�à-
öèè, ïðîïàãà��û è àãèòàöèè, �à�îñÿùèõ
âðå� ç�îðîâüþ è ðàçâèòèþ, îáÿçà�û îðãà-
�û ãîñó�àðñòâå��îé âëàñòè, что прямо
предписано Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях прав ребёнка в РФ». Од-
нако, для того, чтобы на проведение экспер-
тизы можно было потратить бюджетные
деньги, требуется соответствующее уточнение
в законодательстве Санкт-Петербурга. 

Городской парламент озаботился этим вопро-
сом, и 11 января 2013 года Комитет по зако-
нодательству рассмотрел законопроект
«О порядке заключения договоров на прове-
дение экспертизы информационной продук-
ции». Согласно этому документу, правом за-
ключения соответствующих договоров наделя-
ется правительство Санкт-Петербурга. Ини-
циатива же проведения указанной экспертизы
может принадлежать не только правительству.
Текст законопроекта предусматривает ещё
два основания для проведения таких исследо-
ваний: обращение Законодательного собрания
и Уполномоченного по правам ребёнка
в Санкт-Петербурге. 

Документ прошёл три чтения, однако губерна-
тором подписан не был. 

Таким образом, книги, подобные «Девчонко-
логии», и прочие медиа- и печатные материа-

лы неоднозначного характера пока оста-
ются без экспертной оценки. И, следо-
вательно, никаких законных оснований
убрать их от детских глаз не имеется. 

Ðåêëàìà íà óëèöàõ ãîðîäà

Это был обычный, ничем не примеча-
тельный будний день. Около 7 часов
вечера Григорий Васильевич вышел
из метро на станции «Старая дерев-
ня» и сел в автобус, чтобы проехать
привычные три остановки до дома.
За окном мелькали дома, машины,
люди — всё как всегда. И вдруг взгляд
пассажира за что-то зацепился. 

«Ух ты! Вот это тёлочки!..» —
присвистнули подростки, сидящие
за спиной у Сивакова. Мужчина пони-
мал, что речь идёт вовсе не о самках
крупного рогатого скота. Потому как
видел то же, что и мальчишки: «Ря-
дом с нами ехал грузовой автомобиль,
на котором были нанесены изображе-
ния молодых, почти обнажённых, де-
вушек в самых откровенных позах.
Своими телесами они вроде как рекла-
мировали какое-то увеселительное за-
ведение, что просто шокирует и воз-
мущает. Эти красотки — не для
детских глаз!» 

Возможно, серые будни стерли бы
из памяти возмущённого Сивакова
этот вопиющий случай. Но наглый
автомобиль начал прямо-таки пресле-
довать петербуржца! Изо дня в день
он попадался на глаза Сивакову —
то утром, то вечером. А в доверше-
ние всего перекочевал на «постоянное
место жительства» прямо возле лю-
бимого продуктового магазина Григо-
рия Васильевича — буквально в пяти
метрах от его дома: 

«Автомобиль паркуется в общедос-
тупном месте и свободно перемещает-
ся по дорогам общественного пользова-
ния. То есть в местах, доступных для



и предпочитает держаться от них по-
дальше, хоть это и не всегда удаётся.
Ведь «мертвецы» выбирают для своих
сборов весьма оживлённые места. 

Петербуржская акция «Zombie
Walk» — пятая по счёту — проходи-
ла в конце августа на территории
Крестовского острова. Инициаторы
проекта, согласовывая мероприятия
с властями, уверенно заявили о том,
что ручаются за своих «сородичей»
и полностью контролируют их поведе-
ние. Крушить имущество никто
не будет, кусать и пугать мирное,
а тем более детское, население никто
не станет. 

По данным правоохранительных орга-
нов, «прогулка» действительно не вы-
шла за рамки приличия: у полиции пре-
тензий к участникам флеш-моба нет.
Зато они имеются у горожан: «Это
просто безобразие, — жалуется Васи-
лий Шквалов Уполномоченному по пра-
вам ребёнка. — Люди в лохмотьях,
с обезображенными лицами ходят
в центре города! Мало того, что они
проводят свои игрища средь бела дня,
так ещё и подавай им Крестовский ос-
тров!» 

По мнению петербуржца, парад зомби
явно идёт в разрез с 436-ФЗ и может
иметь весьма серьёзные последствия
для детей в виде «негативных воспита-
тельных эффектов». Какой пример юно-
му поколению подают окровавленные
«тела» со свисающими кусками плоти,
чей словарный запас ограничивается
словами «мяяяясо» и «мозгииии»? 

«Я прошу вас внимательнее отнестись
к подобным молодёжным инициативам
и провести тщательную проверку ле-
гальности митинга зомби! — требует
Василий Петрович. — Необходимо вос-
препятствовать их дальнейшему
проведению в городе на Неве, а также
привлечь к ответственности организа-
торов подобных акций…»

детей! Куда смотрит Роскомнадзор?» —
негодует горожанин и просит Уполномо-
ченного разобраться, насколько «рекламная
деятельность» соответствует нормам
ФЗ № 436. Ведь «натуралистические
изображения», «фиксирование внимания
на деталях» и «анатомические подробнос-
ти» — налицо! 

По просьбе Уполномоченного, полиция выяс-
нила, что транспортное средство «фольксва-
ген» г/н К***МЕ 178 принадлежит индиви-
дуальному предпринимателю Андрею В. Ин-
формацию о ночном клубе мужчина размес-
тил на кузове своего авто на правах рекламы
(что подтверждается договором об оказании
безвозмездных услуг). Хозяин автомобиля
ничего предосудительного в «привлекатель-
ных красотках» не видит. Не усмотрели ни-
каких нарушений и правоохранительные ор-
ганы города, предложив, в свою очередь, об-
ратиться за помощью в профильные феде-
ральные учреждения — Роскомнадзор
и Антимонопольную службу (УФАС). 

В статье 6 Закона от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе» действительно перечислен
ряд тем и образов, которые в целях защиты
несовершеннолетних находятся под запретом:
дискредитация родителей, формирующие
комплекс неполноценности, показывающие
детей в опасных ситуациях и т.д. Однако ни
в одну из них рекламный плакат с полуобна-
жённой натурой не укладываются. 

Âåñ¸ëûå çîìáè

«Парады зомби» или зомби-мобы — явле-
ние довольное новое, но весьма популярное
в молодёжной среде. «Зомби — это
не только кровь, гниль и голод. Это целый
мир, полный своих особенностей и зако-
нов…» — декларируют лидеры движения,
привлекая новых ценителей «загробной»
культуры. Однако далеко не у всех людей
зомби-мобы вызывают положительные
эмоции. Взрослое поколение весьма сдер-
жанно относится к подобным увеселениям
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Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга,
проведя по просьбе Уполномоченного ком-
плексную проверку, пришли к выводу, что ор-
ганизаторы и участники нашумевшей акции
«Zombie Walk» не заслуживают наказания. 

Полиция Петроградского района сумела отыс-
кать свидетелей «шествия» и потенциальных
«пострадавших» — родителей, которые
во время «Zombie Walk» гуляли в парке с де-
тьми. По словам мам и пап, «зомби» прошага-
ли мимо довольно быстрым строем. Малыши
не обратили особого внимания на костюмиро-
ванную толпу, поэтому у взрослых даже мыс-
ли не возникло пожаловаться властям на «жи-
вых мертвецов». 

Ознакомившись с информацией о «прогулке
живых мертвецов» в Петербурге (видеороли-
ками, фотографиями, отзывами пользователей
сети Интернет), профильные ведомства при-
шли к общему выводу, что «указанные стра-
ницы не содержат информации (...), распро-
странение которой в Российской Федерации
запрещено, то есть информации, наносящей
вред здоровью и (или) развитию несовер-
шеннолетних». 

Следовательно, у надзорных ведомств «осно-
ваний для принятия мер реагирования
не имеется». 

Ïîó÷èòåëüíûé ôèëüì «Ìåòðî»

Пятиклассникам одной из школ города
решили показать «поучительное кино».
А именно — фильм-катастрофу «Метро». 

Как пояснила позже классный руководитель,
идея принадлежала Наталье Ильиничне —
главе родительского комитета. Женщина озву-
чила эту мысль на собрании, и никаких возра-
жений со стороны других мам и пап не после-
довало. Более того, никто из взрослых даже
не спросил, о чём, собственно говоря, картина. 

И вот, в субботу, класс из 23 человек
дружным строем двинулся в торгово-развле-
кательный центр. Билеты в кассе приобре-
тала сама Наталья Ильинична. Она же
проводила ребят до зала. И, убедившись,
что школьники расселись по местам, со спо-

койной совестью ушла по своим де-
лам. 

«Эту пёструю компанию я заприме-
тил ещё в холле, — рассказал Упол-
номоченному Николай Григорьев, ак-
тивный горожанин. — Ну, думаю,
на мультик пойдут: на этой неделе
как раз несколько премьер вышло.
Но каково было моё удивление, когда
дети стали рассаживаться возле ме-
ня!» 

Мужчина решил, что школьников за-
вели в зал по ошибке и осторожно по-
пытался выяснить, какое кино они
пришли смотреть. 

«Метро, конечно!» — уверенно заяви-
ли дети. 

«Ведь это почти ужасы…» — уточ-
нил Григорьев. 

«Ну да», — согласились юные кинома-
ны и внимательно уставились в экран. 

Из зала Николай вышел в недоумении:
«Вот как так можно? Мы все тут
жалуемся на вредную информацию,
требуем ставить возрастные ограниче-
ния на передачи, фильмы, афиши.
А потом берём и сами же их игнориру-
ем. Может, родителям и учителям
стоило сперва самим посмотреть
и убедиться, что ребёнку на этом
фильме делать было нечего?!» 

Может, и стоило. Не зря же авторы
обозначили жанр, как «триллер с эле-
ментами драмы»: «Широко развернув-
шееся в центре Москвы строительство
новых зданий приводит к тому, что
в одном из тоннелей метро между двумя
станциями возникает трещина. Никто се-
бе и представить не мог, что в результа-
те нарушения герметичности перекрытия
в тоннель хлынет вода из Москвы-реки,
и сотни пассажиров поезда окажутся
во власти надвигающегося потопа…» —
это цитата из аннотации к фильму. 



мансов и художественных акций, сего-
дня действительно является пробле-
мой. «Во многом «провокационное» ис-
кусство XXI века, — отмечает Вла-
димир Гусев, — нередко свидетельст-
вующее о художественном «иммуноде-
фиците» общества, вызывает
не только непонимание, но подчас
и агрессию, а потому нуждается
в тщательно продуманном просвети-
тельском контексте. С этой целью
и был создан кружок «Современное ис-
кусство — это интересно». 

По мнению дирекции музея, просвети-
тельская работа со школьниками на мате-
риале современного искусства ведётся со-
трудниками музея более 20 лет. Програм-
мы и методики художественного воспита-
ния составляются с учётом возрастной
психологии, педагогики, искусствоведения
и регулярно пересматриваются и обновля-
ются. 

Владимир Гусев предложил встретиться
с сотрудниками Русского музея и другими
заинтересованными лицами и вместе обсу-
дить проблемы распространения представ-
лений о современном искусстве среди мо-
лодёжи. При этом директор заверил, что
работы, испугавшие родителей, в програм-
му кружка не включены. 

Поступали и совершенно неожиданные
просьбы. Например, один заявитель выра-
зил серьёзную обеспокоенность виртуаль-
ными играми современных детей: 

«Сыну моих друзей Артёму 10 лет.
А он уже вовсю режется в «Русскую
рулетку»!» — сетует Михаил Пет-
рович Черняев. К счастью, речь идёт
не о забавах с огнестрельным оружи-
ем, а о новомодном приложении
на смартфоне. Но принцип игры при-
мерно тот же: нажатием кнопки про-
ворачивается барабан виртуального
револьвера, после чего гаджет подно-
сится к виску и с определённой долей
вероятности имитируется звук выст-
рела или осечки. 

И, как утверждают критики, «с основной
своей задачей — немного покошмарить пас-
сажиров метро — картина справляется уве-
ренно». 

Вот только кто позволил «кошмарить» драмой
с возрастным ограничением «16+» одиннадца-
тилетних школьников? Кого наказывать? 

Авторы честно предупредили: «будет страш-
но». 

Кинотеатр детям билеты не продавал — их
купила мама учащегося. 

Школа не обязана контролировать досуг
учеников в выходные дни. 

А родители вовсе не против, чтобы их дети
лицезрели затопление пускай и не петербург-
ских, но хорошо узнаваемых станций и тон-
нелей подземки… 

И, как всегда, на донышке остаются два
исконно русских вопроса: «Кто виноват?»
и «Что делать?» 

Êðóæîê ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, 
âçðîñëûå èãðû è çàùèòà äåòåé 

Серьёзное беспокойство у родителей вызвал
новый кружок Русского музея. Жительница
Петербурга Марианна, увидев, какими шеде-
врами собираются просвещать школьников,
ужаснулась: 

«Неужели Федеральный закон уже не име-
ет никакой силы? — негодует женщи-
на. — Скажите, что можно предпринять,
чтобы этот кружок прекратил работу?».
У директора Русского музея выяснили, како-
ва программа кружка и не нанесёт ли «по-
гружение» в современное искусство вред
психическому здоровью детей. 

По словам Владимира Гусева, восприятие
и оценка обществом современных произве-
дений, в том числе инсталляций, перфо-
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«Играть со смертью нельзя. Нельзя воспри-
нимать её как шутку, — рассуждает Ми-
хаил Петрович. — Я убеждён, что эта игра
психологически готовит детей к совершению
самоубийства!» Однако мама и папа ребёнка
опасения друга не разделили и попросили ни-
когда впредь не вмешиваться в воспита-
тельный процесс. 

Всё же неравнодушный горожанин осмелился
втайне от друзей провести разъяснитель-
ную беседу с юным игроком Артёмом.
Но реакция ребёнка шокировала мужчину
не меньше, чем равнодушие его родителей. 

«А что тут такого?» — простодушно
удивился школьник. — Это же не страшно.
Вот у Мишки есть приложение….., а у Ви-
талика такое видео…» — и, наверное,
в этот момент на голове Михаила Петро-
вича на несколько седых волосков стало
больше. 

«Что же это такое творится? — недоуме-
вает Черняев. — Мир просто сошёл с ума!
Любой ребёнок знает, как зайти в «Мар-
кет» и скачать программы, имитирующие
употребление наркотиков или виртуальный
секс. За символическую плату любое
из этих удовольствий будет в вашем теле-
фоне…» Активист не поленился, провёл
следственный эксперимент и нашёл порядка
60 подобных приложений, половина из ко-
торых вообще закачивается и устанавлива-

ется бесплатно. Все свои находки
Михаил Петрович торжественно
представил на суд своих знакомых ро-
дителей, но фурора не произвёл: «Да,
мы слышали про них. Но ведь это
просто игра…»

Возможно, так оно и есть: виртуаль-
ные азартные игры, преступления
и вредные привычки скоро наскучат
юным пользователям и уйдут в про-
шлое, как со временем уходят «Дого-
нялки» и «Дочки-матери». Но кто
даст гарантию, что хорошо знакомые
с детства, уже обыденные и совсем
«нестрашные» шалости не перекочу-
ют в реальный мир? 

Безусловно, защищать детей от негатив-
ной информации нужно. Тем более, что
на федеральном уровне уже принят со-
ответствующий закон, на печатной про-
дукции и телепередачах появилась спе-
циальная возрастная маркировка, для
интернет-ресурсов заведены «чёрные
списки». А вот телефонным приложени-
ям действительно внимания не уделяет-
ся. Уполномоченный затрагивала эту те-
му на межведомственных мероприятиях,
однако пока никто из специалистов
не может взять на себя ответственность
за игровые ресурсы и приложения
и объяснить, кто и каким образом дол-
жен контролировать виртуальные игро-
вые услуги для детей. ÍÎ



Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà
Æóðíàë íàó÷íî-ïðèêëàäíîé íàïðàâëåííîñòè, êîòîðûé àäðåñîâàí íå òîëüêî ñîöèàëü-
íûì ïåäàãîãàì è ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, íî è áîëüøîìó êðóãó ñïåöèàëèñòîâ, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè.
Æóðíàë èçíà÷àëüíî âçÿë íà ñåáÿ áëàãîðîäíóþ ìèññèþ — ïîìîãàòü, ïîääåðæèâàòü, 
íàïðàâëÿòü ÷èòàòåëåé â èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå, ñóòü êîòîðîé — ôîðìèðîâàíèå 
îòíîøåíèÿ ê ðåá¸íêó êàê âûñøåé öåííîñòè, ïîíèìàíèå åãî ñóäüáû è ïîìîùü 
â ïîèñêå ñìûñëà æèçíè.
Ñîäåðæàíèå æóðíàëà ñîñòàâëÿþò ìíîãîîáðàçíûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå ñãðóïïèðî-
âàíû â ñëåäóþùèå ðóáðèêè: ïåäàãîãèêà è ïîëèòèêà, èñòîðèÿ è òåîðèÿ, òåõíîëî-
ãèÿ è ïðàêòèêà, ïîäãîòîâêà êàäðîâ, äîêóìåíòû è êîììåíòàðèè, çà ðóáåæîì, 
äèñêóññèè è ðåöåíçèè. Ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ ÷èòàòåëåé íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà îñâå-
ùàþòñÿ âîïðîñû îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè 
ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè, ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè, ôèëîñîôèè, ñòàòèñòèêè, ìåòîäèêè 
è òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû, ïðàêòè÷åñêèé îïûò ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ìíîãèõ òåððèòîðèé Ðîññèè. Ïóáëèêóþòñÿ íîðìàòèâíûå 
è ïðàâîâûå äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ äåòåé è èõ ñåìåé. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ êâàëè-
ôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ, èííîâàöèîííûì ïðîãðàììàì äëÿ ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ïîòåíöèàëüíûõ ðîäèòåëåé çàìå-
ùàþùèõ ñåìåé.

Ïåðèîäè÷íîñòü — 3 íîìåðà â ïîëóãîäèå

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü»: 
81416, 47005, 81210

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
109341, 

Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 
ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narob@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’201569

Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ðàçâèòèåì øêîëû

Àëåêñà��ð Ìàòâååâè÷ Ìîèñååâ,
проректор по инновационной и проектной деятельности
Академии социального управления Московской области,
доцент, кандидат педагогических наук
e-mail: moiseev_am@asov-mo.ru 

Îáùåñòâî ïðå�úÿâëÿåò øêîëà� ñâîè ðàñòóùèå îáðàçîâàòåëü�ûå òðåáîâà�èÿ. 
Ñà�è ïå�àãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû, ïî�è�àÿ ç�à÷å�èå êî�êóðå�öèè, �î�èòîðè�ãà,
ðåéòè�ãîâ øêîë, �à÷è�àþò áîëåå àêòèâ�î èñêàòü ïóòè ñâîåãî ðàçâèòèÿ.

� качественные изменения � информационное развитие школы
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Ïîòðåáíîñòü 
â êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ 

Когда бывает сильна потребность
в качественных изменениях сложных,
действующих в обществе, целеуст-
ремлённых систем? Это происходит
в силу различных внешних и внут-

ренних импульсов, когда возникают но-
вые потребности, адресуемые системе;
повышаются и ужесточаются требования
к системе; меняются социальные пред-
ставления о назначении и миссии систе-
мы; существенно изменяются условия



и ухудшается моральный климат; внут-
ренний потенциал школ требует «выхо-
да» и реализации; не используются
в должной мере возможности для раз-
вития школы (резервы), которые преж-
де всего связаны с повышением качест-
ва управления школами.

Таким образом, вопросы развития рос-
сийской школы, улучшений в ней, веду-
щих к высоким и признаваемым общест-
вом результатам, сохраняют свою высо-
кую актуальность. 

Êàê ñ�åëàòü ðàçâèòèå øêîë áîëåå ðå-
çóëüòàòèâ�û�, êà÷åñòâå��û� è ýôôåê-
òèâ�û�?

В качестве условия эффективного разви-
тия современной школы выступает стра-
тегическое управление школой. Причём
в качестве не просто одного из важных
условий, но в качестве такого условия,
без которого эффективное развитие
школы просто не может иметь места.
Для доказательства этого утверждения
необходимо выяснить: что понимается
под развитием школы; какое развитие
школы может считаться эффективным;
что собой представляет современная
школа как объект управляемого развития
и саморазвития; каковы факторы, обус-
ловливающие эффективность развития
школы; что понимается под стратегичес-
ким управлением школой; почему именно
такое управление — столь необходимое
и значимое условие эффективного разви-
тия школы.

Ðàçâèòèå øêîëû

Под развитием школы понимается про-
цесс, благодаря которому в школе проис-
ходят существенные, качественные про-
грессивные изменения, позволяющие на-
ращивать её позитивный потенциал.
Со стороны действующих участников
жизнедеятельности этот процесс связан
с действиями, направленными на измене-
ния, а со стороны школы как объекта

жизнедеятельности системы, «правила игры»;
у системы возникает риск утраты существу-
ющей позиции, статуса, положения в более
широкой системе и даже риск «гибели», пре-
кращения существования; нынешние резуль-
таты работы системы и характер её жизне-
деятельности не удовлетворяют внешние
группы и субъекты самой системы. Если
«приложить» эти источники стимулов разви-
тия к ситуации современной российской шко-
лы, нетрудно видеть, что все они в той или
иной мере в этой ситуации присутствуют
и ярко выражены.

Новые требования были поставлены не толь-
ко в содержании образования, оздоровления,
воспитания и социализации школьников, но
и в сферах работы учителей, школьной ин-
фраструктуры, системы хозяйствования
и управления. 

Школы работают сегодня в условиях откры-
тости обществу, которое желает знать, что
происходит в школах, каковы результаты об-
разования и насколько эффективно расходу-
ются средства, которые в последние годы
поступали в образование. Нарастает и конку-
ренция между школами, которая здесь, как и
в других отраслях, выступает в качестве сти-
мула для развития.

Если ещё в начале XXI века постановка
вопроса о слияниях и поглощениях в мире
образования казалась чем-то отдалённым
и призрачным, то в наши дни создаются
крупные образовательные комплексы, и мно-
гие школы рискуют потерять статус самосто-
ятельного юридического лица.

Кроме того, к росту актуальности развития
школы ведут ситуации, при которых: готов-
ность школ к требуемым изменениям и ре-
шению возникающих проблем невелика
и они с ними не справляются; попытки
школ осуществлять некоторые действия,
шаги и проекты по своему развитию оказы-
ваются недостаточно результативными, за-
тратными, неэффективными; внутри школ
складывается негативная обстановка
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развития — с возникновением в ней соответ-
ствующих изменений.

Развитие понимается как особый тип измене-
ний, в котором преобладает сознательное, ос-
мысленное, целеустремлённое, управляемое на-
чало, хотя вклад в итоговые изменения в шко-
ле вносят и спонтанные изменения, и медлен-
ные, как бы естественные приростные улучше-
ния, не предполагающие специального управле-
ния и полного осмысления. 

Явная непригодность для целей развития со-
временной школы революционно-катастрофи-
ческого типа изменений со всеобщей и ради-
кальной ломкой предшествующего порядка ве-
щей и явная недостаточность для их достиже-
ния эволюционно-консервативных по типу,
медленных и спонтанных изменений, выдвига-
ют на первый план в качестве наиболее адек-
ватной культурной формы развития — инно-
вационный тип изменений, когда развитие
школы осуществляется через управляемые
процессы инновационной деятельности: созда-
ние — распространение — внедрение — ос-
воение — использование — институционали-
зацию новшеств, что позволяет трактовать
развитие школы как инновационный процесс
(инновационное развитие).

Âàæíàÿ îñîáåííîñòü è óñëîâèå
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ — 

åãî óïðàâëÿåìûé õàðàêòåð

Развитие школы часто противопоставляется её
стабильному функционированию. Между этими
процессами, действительно, значимые разли-
чия, в том числе — в потребности в управле-
нии. Стабильное, стационарное функциониро-
вание школы имеет во многом инерционный
характер, не предъявляя до поры до времени
высоких требований к управлению. Развитие
требует специальных управленческих усилий
по мотивации изменений, преодолению сопро-
тивления новому, формированию новых уста-
новок, знаний, умений и навыков, а также
нуждается в другом планировании, в более се-
рьёзной координации действий, страховании
инновационных рисков. Требования к управле-
нию развитием более высоки, сложны и ответ-
ственны, особенно если речь заходит об эф-
фективности развития школы.

Óñïåøíîñòü ðàçâèòèÿ øêîëû

Рассматривая развитие школы в качест-
ве важной ценности, императива как для
общества, так и для самих школ, мы
не ставим знак равенства между ценнос-
тью разных подходов к развитию. Ка-
ковы важнейшие проявления успешнос-
ти развития школы?

Во-первых, среди таких проявлений
и свидетельств успешности развития мы
называем результативность разви-
тия, под которой понимаем отношение
реально достигнутых результатов разви-
тия (то есть качественных изменений
в школе) к желаемым, требуемым, за-
планированным результатам (или, ины-
ми словами — к поставленным целям
развития). Если полученная «дробь»
имеет значение, близкое к единице или
превышает его, мы вправе говорить
о высокой результативности развития.
Если многое из запланированного не до-
стигнуто, результативность развития не-
велика. Если вообще не получено ника-
ких полезных результатов или получены
результаты, обратные запланированным,
мы можем говорить о нулевой или отри-
цательной результативности. Попутно
отметим, что результативность развития
может обсуждаться и оцениваться толь-
ко там и тогда, где и когда нам удаётся
чётко сформулировать цели, ожидаемые
результаты развития.

Вторым важнейшим проявлением ус-
пешности развития, способным служить
в качестве критерия её оценки, мы на-
зываем качество развития. В нашем
понимании качество прежде всего свя-
зано с результатами развития, с их
важностью, востребованностью; высокое
качество развития там, где развитие да-
ёт именно те результаты, которые осо-
бенно нужны и важны. И если резуль-
тативность фиксирует достижение за-
планированных результатов вообще,
то качество говорит о том, что успешно
достигнуты наиболее существенные ха-
рактеристики требуемых результатов,



ки зрения экономичности развития соотно-
сить реальные затраты с нормой на эти за-
траты. При получении в таком соотнесении
значения, меньшего по сравнению с едини-
цей, можно было бы говорить о высокой
экономичности процессов развития.

Если удаётся добиваться не просто повы-
шения эффективности, а её максимально
возможных значений для данных конкрет-
ных обстоятельств, мы вправе говорить об
оптимальном развитии школы. И если
даже оптимальность развития трудно рас-
считывается, стремление школы к ней
следует всячески приветствовать и стиму-
лировать.

Понятно, что предельная, максимально
возможная эффективность развития шко-
лы достигается только тогда, когда полно-
стью, качественно и рационально исполь-
зуется весь потенциал школьного сообще-
ства, каждого его представителя, все воз-
можности и ранее не использованные ре-
зервы школы, когда к минимуму сводятся
«инновационный брак» и ошибки.

Нетрудно видеть, что между «просто раз-
витием» школы и её «оптимальным, высо-
коэффективным развитием» очень сущест-
венные различия.

Ñîâðåìåííàÿ øêîëà êàê îáúåêò
óïðàâëÿåìîãî ðàçâèòèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ

Успешное развитие сложных объектов не-
возможно представить себе без глубокого
понимания их природы, сущности, назна-
чения, особенностей, в частности — спе-
цифики их способности к внутреннему
развитию (саморазвитию) и чувствитель-
ности к развивающим воздействиям.

что, в свою очередь, может быть обусловле-
но качеством выбранных средств развития
(новшеств) и качеством процессов их введе-
ния в школы (нововведений или инноваций).

Результативность и качество развития, если
применить к ним известную в менеджменте
классическую формулу П.Ф. Друкера, озна-
чает, что школы в процессе развития «дела-
ют правильные вещи». 

В-третьих, объективно важный, хотя по сути
и субъективный, критерий успешности разви-
тия — удовлетворённость различных во-
влечённых в развитие субъектов и участ-
ников его процессом и результатами.

И наконец, четвёртым возможным критери-
ем успешности развития мы считаем кри-
терий эффективности. При равной ре-
зультативности развития можно выявить,
что одна школа затратила на достижение
этих нужных результатов существенно
больше времени и усилий, чем другая. Это
как раз и говорит о том, что вторая школа
действует более эффективно. Школа как
организация эффективно осуществляет своё
развитие, если она не только делает пра-
вильные вещи, но и (по Друкеру) «делает
эти вещи правильным образом» — эко-
номично, быстро, в хорошем тонусе и рит-
ме. В эффективности соединяются два важ-
нейших аспекта развития: его результатив-
ность и экономичность. 

Ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå øêîëû

Эффективность развития школы, как и эффек-
тивность вообще, может пониматься как отно-
шение достигаемых результатов к затратам
на их достижение. Соответственно: если ре-
зультаты высоки и имеют тенденцию к росту,
а затраты не растут или даже имеют тенден-
цию к снижению — налицо возрастание эф-
фективности. Если бы мы могли нормировать
затраты времени, усилий, ресурсов на дости-
жение некоторого результата развития, можно
было бы для понимания эффективности с точ-
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ления их антиподов — функция и задача
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управляющей системы школы, которая соот-
ветственно выступает как метафактор эффек-
тивности развития школы. 

Понимание школы как системы совместной
деятельности участников образовательных от-
ношений даёт специалистам возможность обо-
значить некоторый комплекс организацион-
ных факторов эффективного развития
школы, условий, при которых совместная де-
ятельность участников процессов развития бу-
дет эффективной. 

Что определяет различия в возможностях
школ обеспечивать эффективное развитие?
В работах В.С. Лазарева1 введено представле-
ние об инновационной способности школы, ко-
торая лежит в основе качества инновационной
деятельности и характеризуется такими черта-
ми, как, например: чувствительность к потреб-
ностям (проблемам), чувствительность к воз-
можностям развития, креативный и внедренче-
ский потенциал. Фактически речь идёт об осо-
бой компетентности школы (и её инновацион-
ной подсистемы) — компетентности в сфере

саморазвития, обусловливающей общую
успешность и эффективность решения
конкретных задач развития школы. 

Ñëàãàå�ûå �à��îé êî�ïåòå�ò�îñòè
øêîëû â ñôåðå ñà�îîáðàçîâà�èÿ:

Школа знает свой потенциал и умеет его
гибко использовать, умеет создавать,
культивировать и постоянно поддерживать
в себе (в сообществе) креативное напря-
жение, порыв к новому и лучшему, инно-
вационный потенциал и его ведущие силы.

Школа умеет раньше других услышать
новые вызовы и требования, видит
мэйнстрим, актуальные и перспектив-
ные возможности и угрозы.

Школа умеет видеть себя как целост-
ную, развивающуюся открытую систему,
свои сильные и слабые стороны, точки
роста, зону ближайшего развития.

Таблица 1

Ñîîòíîøåíèå ñâîéñòâ øêîëû êàê îáúåêòà ðàçâèòèÿ 
ñ âîçìîæíîñòÿìè ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ øêîëû

1 См.: Лазарев В.С. Управление инновациями в школе: Учеб. пособие. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 

Ñâîéñòâà øêîëû êàê îáúåêòà ðàçâèòèÿ Çíà÷åíèå ýòèõ ñâîéñòâ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ øêîëû

Øêîëà — ñëîæíàÿ öåëîñòíàÿ öåëåóñòðåìë¸ííàÿ ñèñòåìà. 
Ðåçóëüòàòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè øêîëû çàâèñÿò íå òîëüêî
îò ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êàæäîãî ó÷àñòíèêà îáðà-
çîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé, íî âî ìíîãîì îò ñîãëàñîâàíèÿ
äåéñòâèé âñåõ ó÷àñòíèêîâ 

Ðàçâèòèå øêîëû íå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì, åñëè îíî
íå èìååò ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà (êîãäà ðàçâèòèå ðàçëè÷íûõ
ïîäñèñòåì íå ñèíõðîíèçèðîâàíî è íå óâÿçàíî â åäèíóþ, íà-
öåëåííóþ íà äîñòèæåíèå ãëàâíûõ öåëåé øêîëû, ñèñòåìó).
Ñèñòåìíîå ðàçâèòèå øêîëû íåâîçìîæíî, åñëè íå ñîçäàí
öåëîñòíûé îáðàç ñèñòåìû «øêîëà», íå ðàñêðûòû êîìïîíåí-
òû, ïîäñèñòåìû, íå óñòàíîâëåíû è íå ñîãëàñîâàíû âíóòðåí-
íèå ñâÿçè ýòîé ñèñòåìû, ñâÿçè ñ âíåøíåé ñðåäîé

Øêîëà — îäíîâðåìåííî îðãàíèçàöèîííàÿ ñèñòåìà
(ñîöèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ) è îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà

Ðàçâèòèå øêîëû íå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì, åñëè íåò ñî-
ïðÿæ¸ííîãî ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ (îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòå-
ìû øêîëû) è øêîëû êàê ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè

Êàæäàÿ øêîëà îáëàäàåò îïðåäåë¸ííûì ïîòåíöèàëîì,
âêëþ÷àÿ íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) âíóòðåííåé ãîòîâíîñòè
è ñïîñîáíîñòè ê ðàçâèòèþ-ñàìîðàçâèòèþ

Ðàçâèòèå øêîëû íå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì, åñëè â íåé
íå ñîçäàíû ìåõàíèçìû îïðåäåëåíèÿ, ïîëíîöåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà 

Çàâèñèìîñòü øêîëû êàê îáúåêòà îò õàðàêòåðà óïðàâëå-
íèÿ åþ. Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçâèòèå øêîëû, ìîãóò
áûòü ñîçäàíû, àêòóàëèçèðîâàíû, ïðèâåäåíû â äâèæåíèå
ïðè àäåêâàòíîì óïðàâëåíèè

Ðàçâèòèå øêîëû íå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì, åñëè íå ïî-
ñòðîåíà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì, ñïîñîáíàÿ çàïóñ-
êàòü è èñïîëüçîâàòü âñå îðãàíèçàöèîííûå ôàêòîðû ðàçâè-
òèÿ øêîëû



Школа умеет перестраивать себя, свои
структурные и поведенческие характерис-
тики для решения проблем, выращивать
недостающие структурные звенья, процес-
сы, механизмы, связи и умения.

Школа умеет вырабатывать, оценивать
и предлагать инновационные решения.

Школа умеет сохранять устойчивость
в процессах развития, демонстрировать
ясную и твердую управленческую волю.

Школа умеет гибко, не теряя из виду це-
лей, реагировать на изменения обстановки. 

Школа умеет переопределять свои цели
и сформулировать проблемы, стимулирующие
запуск действий по развитию.

Школа умеет раньше других искать и нахо-
дить релевантные способы решения проблем
(новшества).

Школа умеет настраивать себя на эффектив-
ное решение проблем, концентрироваться
на приоритетах развития.

Школа умеет эффективно осваивать необхо-
димые для её развития новшества, умеет
проводить нововведения.

À.Ì. Ìîèñååâ.  Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì øêîëû
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Таблица 2

Îðãàíèçàöèîííûå ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ øêîëû è èõ àíòèïîäû

Îðãàíèçàöèîííûå ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè 
ðàçâèòèÿ øêîëû (ïî Â.Ñ. Ëàçàðåâó)

Èõ àíòèïîäû

Îñîçíàíèå ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà ðàçâèòèÿ êàê âàæíåéøåé
öåííîñòè

Ðàçâèòèå íå ñòàíîâèòñÿ öåííîñòüþ â äàííîì øêîëüíîì
ñîîáùåñòâå

Ñîãëàñîâàííîå ïîíèìàíèå íûíåøíèõ òðåáîâàíèé ê øêîëå
è èõ èçìåíåíèé â áóäóùåì

Ñîãëàñîâàííîå ïîíèìàíèå íûíåøíèõ òðåáîâàíèé ê øêî-
ëå è èõ èçìåíåíèé â áóäóùåì îòñóòñòâóåò

Çíàíèå è ñîãëàñîâàííîå âèäåíèå ãëàâíûõ ïðîáëåì øêîëû Çíàíèå è ñîãëàñîâàííîå âèäåíèå ãëàâíûõ ïðîáëåì
øêîëû îòñóòñòâóåò

Çíàíèå î ïåðñïåêòèâíûõ íîâîââåäåíèÿõ, îñâîåíèå êîòî-
ðûõ ìîæåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè øêîëû

Çíàíèå î ïåðñïåêòèâíûõ íîâîââåäåíèÿõ, îñâîåíèå êîòî-
ðûõ ìîæåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè øêîëû
îòñóòñòâóåò

Íàëè÷èå, îñîçíàíèå è ïðèíÿòèå êîëëåêòèâîì îïåðàöèî-
íàëüíî-çàäàííûõ öåëåé

Öåëè ðàçâèòèÿ øêîëû îïåðàöèîíàëüíî íå çàäàþòñÿ,
íå îáåñïå÷åíî èõ îñîçíàíèå, ñîãëàñîâàíèå è ïðèíÿòèå
êîëëåêòèâîì

Ñîîòâåòñòâèå ÷àñòíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ è ñàìîãî ðàçâèòèÿ
îáùèì öåëÿì ðàçâèòèÿ øêîëû

×àñòíûå öåëè ðàçâèòèÿ è ñàìî ðàçâèòèå íå ñîîòâåòñòâóåò
îáùèì öåëÿì ðàçâèòèÿ øêîëû

Âëàäåíèå òåõíîëîãèåé îñâîåíèÿ íîâøåñòâ Òåõíîëîãèè íå îñâîåíû

Íàëè÷èå óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ìîòèâàöèè êîëëåêòèâà
íà äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíî âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ðàçâè-
òèÿ øêîëû

Óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ìîòèâàöèè êîëëåêòèâà íà äî-
ñòèæåíèå ìàêñèìàëüíî âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ðàçâèòèÿ
øêîëû, íå ñîçäàíû

Ïîëíîòà, íåîáõîäèìîñòü è äîñòàòî÷íîñòü ñâÿçåé è îòíî-
øåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ

Ñâÿçè è îòíîøåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ýôôåêòèâíîñòü
èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ, íå îñîçíàíû êàê íåîáõîäè-
ìîñòü, íåïîëíû è íåäîñòàòî÷íû

Ñîîòâåòñòâèå øêîëüíîé êóëüòóðû íîâîé ôèëîñîôèè
øêîëû, öåííîñòÿì è öåëÿì å¸ ðàçâèòèÿ

Øêîëüíàÿ êóëüòóðà íå ñîîòâåòñòâóåò íîâîé ôèëîñîôèè
øêîëû, öåííîñòÿì è öåëÿì å¸ ðàçâèòèÿ

Èíôîðìèðîâàííîñòü ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà î ðåçóëüòàòàõ
ðàçâèòèÿ, èõ îöåíêå

Ó÷àñòíèêè ïðîöåññà íå èíôîðìèðîâàíû î ðåçóëüòàòàõ
ðàçâèòèÿ, èõ îöåíêå
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Школа умеет оценивать результаты циклов
развития и делать по итогам оценки своевре-
менные выводы.

Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå øêîëîé 

Стратегическое управление позволяет исполь-
зовать некие традиционные понятия и аспекты
рассмотрения, формирует новые ракурсы ана-
лиза школы, высвечивает новые предметы
и аспекты её описания. Необходимо различать
два подхода к трактовке стратегического ме-
неджмента; назовём их условно «уровневый»
и «хара`ктерный».

При уровневом (или уровнево-задачном)
подходе предполагается, что стратегическое уп-
равление нацелено на решение специфического
уровня задач управления, а именно стратеги-
ческих задач, в отличие от задач тактических,
оперативных и сиюминутных, т.е. его суть за-
даётся только уровнем решаемых задач.

При хара`ктерном подходе стратегическое уп-
равление видится прежде всего как особый
тип, подход и характер управления, приме-
няемый в первую очередь к стратегическому
уровню задач школы, но не только к этим за-
дачам, но ко всему их множеству, системе.

На первый взгляд может показаться, что раз-
личия между этими подходами не настолько
значимы, чтобы говорить об этом специально.
Но это далеко не так.

Åñëè �û áàçèðóå�ñÿ �à óðîâ�åâî-çà�à÷�î�
ïî�õî�å, то:

� стратегическое управление — это такое же
управление, как и всякое другое, только при-
меняемое к другим задачам, следовательно, го-
воря о нём, менять что-либо в подходах к уп-
равлению нет особой необходимости;

� задачи стратегического, тактического и опе-
ративного управления легко трактуются как
рядоположенные, без выстраивания целостной
иерархии задач и подчинения их системы глав-
ным стратегическим ориентирам школы;

� само наличие у школы задач стратегическо-
го уровня автоматически, но абсолютно без

оснований, рассматривается как свиде-
тельство наличия у школы и самого
стратегического управления, а если оно
якобы уже есть, то снимается и важ-
нейший вопрос о его специальном осво-
ении, об особых новых требованиях
к управляющим, о качестве этого уп-
равления.

Если мы базируемся на понимании
стратегического управления как особо-
го типа управления, заметно и сущест-
венно отличающегося от прежних под-
ходов к управлению — своей особой
картиной мира, своим мышлением, поня-
тийным аппаратом, своим методическим,
аналитическим инструментарием, то:

� стратегический подход становится
не просто «одним из», не рядоположен-
ным с другими, а системообразующим
подходом и формирует «в своём ключе»
всю систему управления школой, с чёт-
ким подчинением стратегическим уста-
новкам всех повседневных управленчес-
ких действий. Стратегическое управле-
ние как особый подход к управлению
выполняет по отношению к управляю-
щей системе функцию системообразу-
ющего принципа, определяющего общее
построение этой системы. Система вну-
тришкольного управления перестраива-
ется под реализацию стратегических це-
лей, задач, планов, подчиняя им всю
работу управляющих субъектов, направ-
ляя их к единым ориентирам и тем са-
мым задавая общую направленность уп-
равлению в целом. Если в повседнев-
ном порядке управления обнаруживают-
ся недостатки и дефекты, мешающие
продвижению к стратегическим целям,
в этот порядок вносятся своевременные
изменения;

� требуется специальное освоение стра-
тегического мышления как основы тако-
го управления;

� особого внимания требуют именно
специфические черты этого подхода
к управлению, а их немало.



� позволяет увидеть школу в качестве от-
крытой системы, связанной с природной
и социальной средой;

� ориентируется на поиск оптимального
соответствия между внутренними возмож-
ностями школы, её стратегическим ресурс-
ным потенциалом и возможностями и уг-
розами внешней среды;

� ориентирован на развитие школы, её
преобразование для достижения стратеги-
ческого успеха;

� в духе системного и ресурсного подхода
делает акцент на тех интегративных сис-
темных качествах школы, которые при
традиционном взгляде на школу теряются
за более частными и привычными харак-
теристиками; особое внимание уделяется
выращиванию ключевых и уникальных
компетентностей школы;

� имеет укрупнённый характер. Это
не значит, что стратегическое управление
не интересуется деталями и мелочами: речь
о том, что на первом плане — достиже-
ние стратегических ориентиров и целей;

� клиенто-ориентирован: успех школы не-
достижим без учёта и удовлетворения за-
просов клиентов и заказчиков школы, по-
этому в качестве главного «входа» в сис-
тему «школа» обозначен социальный за-
каз и результаты школы на «выходе» со-
относятся с этим заказом;

� крайне далёк от представления школы как
«одинокой звезды»; стратегическое управле-
ние всегда мыслит категориями множества
школ, конкуренции и кооперации между
множеством организаций, исключает рассмо-
трение школы как изолированного объекта
и вне сопоставления с другими школами;

� прогностичен и ориентирован на пони-
мание желаемого будущего школы;

� оптимистичен, но строго реалистичен,
далёк от утопии и авантюризма в понима-
нии возможностей и задач школы;

Òàêè� îáðàçî�, �û èñõî�è� èç òîãî, ÷òî: 

� стратегическое управление школой — это
прежде всего особый тип управления, подход
к управлению школой, действующей в слож-
ной, динамичной среде, нацеленный на обес-
печение максимально полной реализации сис-
темы ценностей, миссии, стратегических це-
лей школы; стратегического успеха в разви-
тии школы, признаваемого обществом; 

� стратегическое управление не просто осо-
бый подход к решению стратегических задач
школы, подготовке, принятию и реализации
стратегических решений — оно предполагает
стратегическую переориентацию всей системы
управления школой, когда решение тактичес-
ких, оперативных и сиюминутных задач
вполне сознательно подчиняется общему стра-
тегическому курсу школы и включается в об-
щую логику реализации стратегий.

Для доказательства тезиса о роли стратегиче-
ского управления как обязательного условия
эффективного развития школы зафиксируем
некоторые из его важнейших особенностей. 

Стратегическое управление в целом и, в ча-
стности школой, — это управление, при-
званное преобразовать и мобилизовать школу
таким образом, чтобы её жизнедеятельность
приводила к признаваемому обществом и со-
циальными заказчиками стратегическому ус-
пеху, реализации её высокой социальной
миссии. Эта миссия стратегического управле-
ния и опора такого управления на особое,
стратегическое мышление, естественно, пред-
полагают наличие у него своего, особого
взгляда на школу как объект управления. 

Â ÷¸ì îñîáåííîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî 
âçãëÿäà íà øêîëó?

� Этот взгляд прежде всего характеризуется
системностью и целостностью, ви`дением
школы как целостной сложной системы, ви-
дением связей между компонентами школы
как в статике, так и в динамике; 
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� подразумевает выделение и культивирование
уникальных черт школы, её неповторимой орга-
низационной индивидуальности.

Почему мы утверждаем, что именно страте-
гическое управление способно обеспечить эф-
фективное развитие школы и поэтому яв-
ляется его необходимым обязательным и не-
пременным условием?

Основаниями для такого утверждения стано-
вится то, что именно стратегическое управле-
ние в силу своей специфики:

� способно видеть и понимать школу в целом
как открытую целеустремлённую динамическую
систему, тесно связанную с внешней средой
и другими школами, и вырабатывает для тако-
го ви`дения и понимания специфический набор
необходимых понятий, моделей и методических
инструментов; 

� с его ориентацией на достижение и поддер-
жание стратегического успеха в изменчивой,
непредсказуемой и всё более конкурентной
среде всегда нацелено на инновационное раз-
витие школы и всегда по умолчанию предпола-
гает преобразующую роль и функцию системы
управления в школе (и как в организации,
и как в образовательной системе)2. Развитие

школы — важнейший приоритет для
стратегического управления; 

� способно спроектировать на основе
стратегического анализа и прогнозирова-
ния внешней и внутренней среды школы
стратегические цели и целостный образ
желаемого будущего школы; 

� способно проанализировать возможно-
сти и релевантность для данной школы
различных психолого-педагогических
и организационно-управленческих кон-
цепций и решений и на этой основе вы-
работать взаимодополняющие друг друга
образовательные и организационные мо-
дели и стратегии развития школы, её
перевода в желаемое состояние. Исполь-
зование только педагогических идей или
ярких идей управления самих по себе,
без их встраивания в общие стратегии
жизнедеятельности школы, не приводит
к желаемым результатам развития;

� способно согласовать, объединить
и скоординировать на достижение общей
цели действия всех субъектов и все ча-
стные процессы развития школы в рам-
ках единой программы системного пре-
образования школы (программы разви-
тия как главного стратегического доку-
мента школы);

� способно осмысленно и эффективно
выращивать компетентность школы
в области собственного развития (само-
развития). Таким образом, стратегичес-
кое управление не просто обязательное,
но и важнейшее условие эффективного
развития школы. ÍÎ

2 Это означает, что управление из фактора, только учитывающе-
го сложившиеся педагогические концепции и модели школы, на-
чинает превращаться в фактор, преобразующий и формирующий
такие модели; менеджмент становится не рядом с педагогикой,
а становится созидательным собственно педагогическим факто-
ром. И это касается как практических отношений управленческо-
го и педагогического начал в школе, так и научных между соот-
ветствующими научными дисциплинами. И именно в этом, а не
в поисках особого «педагогического менеджмента», мы видим
вклад образовательного менеджмента в педагогическое знание
и сознание.
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ÍÎÐ

Îòêðûòîñòü îáðàçîâàòåëü�îé ñèñòå�û, â òî� ÷èñëå è�ôîð�àöèî��àÿ, — âàæ�åéøåå
óñëîâèå å¸ ðàçâèòèÿ. Ïî� îòêðûòîñòüþ â îáðàçîâà�èè ïî�è�àåòñÿ âîç�îæ�îñòü
ïîëó÷àòü è�ôîð�àöèþ îá îáðàçîâàòåëü�î� ïðîöåññå, î åãî ðåçóëüòàòàõ ó÷àùè�èñÿ,
ðî�èòåëÿ�è, îáùåñòâå��îñòüþ, �ðóãè�è çàè�òåðåñîâà��û�è ãðóïïà�è, à òàêæå
ñïîñîá�îñòü ó÷èòûâàòü èç�å�å�èÿ â�åø�åé ñðå�û è èñïîëüçîâàòü èõ �ëÿ ñîáñòâå��îãî
ðàçâèòèÿ. 

� открытость школы � социальное партнёрство � оценка качества образования
� новые требования к школьному сайту � самообследование школы

Открытость образовательной системы
предполагает социальное партнёрство
с представителями внешней среды, при-
влечение общественности к деятельности
и управлению школой. Информационная
открытость укрепляет доверие социума
к образованию.

Школа традиционно использует различ-
ные каналы информационного взаимодей-
ствия с обществом: родительское собра-
ние, «день открытых дверей», школьная
газета, публикации в СМИ, размещение
информации на школьном сайте.

Важность проблемы разработки и реализа-
ции механизмов и форм информационной
открытости на всех уровнях системы обра-
зования (нормативно-правовое и научно-
методическое сопровождение, мониторинг)
осознаётся государством и обществом. 

Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî

Открытость школы предполагает
диалог, включение других сужде-
ний в процесс принятия управ-
ленческих решений при организа-
ции образовательной деятельнос-
ти. Именно так можно организо-
вать эффективный образователь-
ный процесс на основе доверия,
социального партнёрства с уч-
реждениями образования, культу-
ры, представителями различных
общественных групп для повыше-
ния качества образования и соци-
ализации учащихся… Таким об-
разом, открытость образователь-
ной системы — принцип, кото-
рый предполагает интеграцию
школы и социума. 
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Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития России рассматривает в каче-
стве приоритетной задачи формирование меха-
низмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребите-
лей, в том числе через прозрачную, открытую
систему информирования граждан об образова-
тельных услугах, обеспечивающей полноту, до-
ступность, своевременное обновление, досто-
верность информации. 

В Концепции общероссийской системы оценки
качества образования как важный фактор ус-
пешного развития образовательных систем от-
мечается широкое общественное участие рабо-
тодателей, общественных организаций, образо-
вательного сообщества, населения в этих про-
цессах. Одно из основных условий такого уча-
стия — полнота и доступность информации
для всех социальных партнёров системы обра-
зования. 

Îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Основные ориентиры Государственной програм-
мы «Развитие образования на 2013–2020 гг.»
— повышение качества образования, создание
современной системы оценки качества образо-
вания на основе принципов открытости, объек-
тивности, прозрачности, общественно-профес-
сионального участия. При реализации Про-
граммы должны быть обеспечены прозрач-
ность и доступность информации о системе об-
разования, о деятельности отдельных образо-
вательных организаций. 

Приоритеты государственной политики в сфере
образования оформляются в нормативные тре-
бования. Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
направлен на дальнейшее развитие информаци-
онной открытости в сфере образования. Закон
устанавливает требования к мониторингу в си-
стеме образования и её информационной от-
крытости, регулирует информационные систе-
мы в образовании, включая итоговые аттеста-
ции учащихся, реестр организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, и т.п.
(статьи 97, 98). 

Деятельность школы в сфере образования, та-
ким образом, становится работой во всё более

информационно открытой сфере, что мо-
жет повлиять и на цели, и на характер,
и на результаты её работы.

В пункте 21 части 3 статьи 28 Феде-
рального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ» к компетенции школы
отнесено создание и ведение официаль-
ного сайта в Интернете. В этом доку-
менте вопросы информационной откры-
тости выделены в отдельную статью
(статья 29).

Вопросы информационной открытости
школ отражены в нормативных доку-
ментах: Постановлениях Правительст-
ва РФ от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и об-
новления информации об образователь-
ной организации»; от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении правил ока-
зания платных образовательных услуг»;
приказах Минобрнауки РФ от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении по-
рядка проведения самообследования об-
разовательной организацией»; «Об ут-
верждении показателей деятельности об-
разовательной организации, подлежащей
самообследованию» от 10 декабря
2013 г. № 1324; приказе Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно телекомму-
никационной сети «Интернет» и форма-
ту предоставления на нём информации».

Этими нормативными актами заверши-
лось правовое оформление института ин-
формационной открытости в сфере обра-
зования. 

Правила размещения на официальном
сайте школы в Интернете и обновления
информации установлены Постановлени-
ем Правительства РФ от 10 июля
2013 г. № 582.



ханизм навигации по всем страницам спе-
циального раздела.

Страницы раздела должны быть доступны
без дополнительной регистрации. Спе-
циальный раздел должен содержать под-
разделы: Основные сведения; Структура
и органы управления школой; Докумен-
ты (документы можно размещать в виде
сканов); Образование; Руководство. Пе-
дагогический (научно-педагогический)
состав; Материально-техническое обес-
печение и оснащённость образователь-
ного процесса; Стипендии и другие виды
материальной поддержки; Платные об-
разовательные услуги; Финансово-хо-
зяйственная деятельность; Вакантные
места для приёма (перевода) учащихся. 

Выполнение приказа Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сай-
та образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и формату представления на нём
информации» обязательно для всех школ
независимо от их типа.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ 
ê øêîëüíîìó ñàéòó

Сегодня во многих субъектах РФ нали-
чие официального сайта и соответствие
его всем требованиям законодательства —
обязательное условие для государственной
аккредитации школы, поэтому каждому
руководителю необходимо обратить самое
пристальное внимание на соответствие
сайта своей школы новым требованиям.

Статья 29 Закона «Об образовании
в РФ» регламентирует вопросы информа-
ционной открытости школы, определяет,
какая информация должна быть открытой
и доступной. 

Школы формируют информационные ре-
сурсы, содержащие информацию об их
деятельности, обеспечивают доступ к ним,
размещая их в информационно-телекомму-

В соответствии с Правилами школа должна
обновлять сведения, указанные в настоящих
Правилах, не позднее 10 рабочих дней после
их изменений.

Во многом это постановление Правительст-
ва РФ воспроизводит статью 29 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ. Вместе с тем оно
устанавливает и ряд новых требований. По-
становление обязывает школы разместить
на официальном сайте: информацию о школе;
копии ряда документов; отчёт о результатах
самообследования; документ о порядке оказа-
ния платных образовательных услуг, в том
числе образец договора; документ об ут-
верждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе; предписания ор-
ганов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, от-
чёты об исполнении таких предписаний; дру-
гую информацию, которая размещается, пуб-
ликуется по решению школы и (или) разме-
щение, опубликование которой обязательно
в соответствии с законодательством. 

Информация размещается на официальном
сайте в текстовой и (или) табличной формах,
а также в форме копий документов в соот-
ветствии с требованиями к структуре офици-
ального сайта и формату представления ин-
формации, которые установлены приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта школы
в Интернете и формату представления
на нём информации». 

Этот приказ определяет структуру официаль-
ного сайта школы, а также формат предо-
ставления информации, обязательной к раз-
мещению. Единые требования, определяемые
этим приказом, позволят каждому пользова-
телю сайта быстро найти на нём необходи-
мую информацию.

На главной странице сайта должен быть со-
здан специальный раздел «Сведения о шко-
ле». Информация должна иметь общий ме-

Í.À. Øîáîíîâ.  Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè øêîëû 
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никационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте школы в Интернете. В статье чётко
определён перечень информации, которая
должна быть представлена на сайте. 

Принципиально важное отличие Федерального
закона от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
от ранее действовавшего закона «Об образова-
нии» — детальное регулирование информаци-
онных отношений с участием образовательных
организаций. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»
пополнился новыми обязательствами для обра-
зовательных организаций (как государствен-
ных, так и частных), а требования к их от-
крытости усилились.

К числу сведений, в отношении которых шко-
ла обязана обеспечить открытость и доступ-
ность, добавились следующие:
� информация об учредителе, о месте нахож-
дения образовательной организации и её фили-
алов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и адресах электронной
почты;
� структуре и органах управления;
� языках образования;
� руководителе, его заместителях, руководите-
лях филиалов;
� количестве вакантных мест для приёма (пе-
ревода) по каждой образовательной программе,
по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов, по договорам об образовании за счёт
средств физических и (или) юридических лиц);
� количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних учащихся, платы
за проживание в общежитии;
� об объёме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляет-
ся за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест-
ных бюджетов, по договорам об образовании
за счёт средств физических и (или) юридичес-
ких лиц;
� о трудоустройстве выпускников.

В Федеральном законе «Об образовании
в РФ» конкретизированы требования к разме-
щению на сайте информации о реализуемых

образовательных программах. Теперь
необходимо дополнительно размещать
сведения об учебных предметах, курсах,
дисциплинах (модулях), предусмотрен-
ных соответствующей образовательной
программой.

Информация о персональном составе пе-
дагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации, раз-
мещавшаяся на сайте школы согласно
Закону РФ «Об образовании», допол-
нена сведениями об опыте работы педа-
гогических работников.

При размещении информации на офици-
альном сайте и её обновлении обеспечи-
вается соблюдение требований законода-
тельства России о персональных дан-
ных. Например, размещение на офици-
альном сайте школы информации о пер-
сональном составе педагогических работ-
ников с указанием уровня их образова-
ния, квалификации и опыта работы
(часть 2 статьи 29 Федерального зако-
на «Об образовании в РФ») представ-
ляет собой не что иное, как обработку
персональных данных (пункт 3 статьи 3
Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

В соответствии с пунктом 11 части 1
статьи 6 Федерального закона «О пер-
сональных данных» обработка персо-
нальных данных допускается в случае,
если «осуществляется обработка персо-
нальных данных, подлежащих опублико-
ванию или обязательному раскрытию
в соответствии с федеральным законом».

Таким образом, требования Федераль-
ного закона № 273-ФЗ о размещении
на сайте школы информации о персо-
нальном составе педагогических работ-
ников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы не нару-
шают нормы Федерального закона
«О персональных данных», причём та-
кое размещение не требует согласия пе-
дагогических работников.



мообследование, обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки каче-
ства образования (пункт 13 части 3 ста-
тьи 28), а также предоставление учреди-
телю и общественности ежегодного отчёта
о результатах самообследования (пункт 3
части 3 статьи 28). Образовательная ор-
ганизация обеспечивает открытость и до-
ступность отчёта о результатах самообсле-
дования (пункт 3 части 2 статьи 29).

Самообследование — неотъемлемая часть
процесса повышения результатов работы
и ключевой инструмент управления шко-
лой, так как даёт информацию для стра-
тегического планирования и совершенство-
вания процесса обучения, помогая школе
сфокусироваться на определённых приори-
тетах развития. Самообследование позво-
ляет получать обратную связь, благодаря
которой школа видит успехи или неудачи
по разным аспектам своего функциониро-
вания и развития.

Результаты самообследования могут слу-
жить для составления отчёта учредителю,
использованы при разработке публичного
доклада, программы развития и годового
плана работы школы. Следует также учи-
тывать, что самообследование — это не-
прерывный процесс. Для того чтобы этот
процесс был более эффективным, внима-
ние следует уделять и достижениям уча-
щихся, базироваться на мнении всех заин-
тересованных лиц (ученики, родители,
представители местного сообщества).

В приказе Минобрнауки РФ от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении поряд-
ка проведения самообследования образова-
тельной организацией» устанавливаются
правила самообследования. Его цель —
доступность и открытость информации
о деятельности школы, а также подготов-
ка отчёта о результатах самообследования.
В соответствии с приказом самообследо-
вание проводится школой ежегодно. 

Любая школа становится более эффектив-
ной, если она обладает системой самооб-
следования, основанной на разработанных

В соответствии со статьёй 29 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» и Постановлением Правительст-
ва РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об ут-
верждении Правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об обра-
зовательной организации» на сайте размеща-
ются копии:
� устава школы;
� лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности (с приложениями);
� свидетельства о государственной аккреди-
тации (с приложениями);
� плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти школы, утверждённого в установленном
законодательством России порядке, или бюд-
жетной сметы школы;
� локальных нормативных актов, предусмот-
ренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в РФ» (локальные
нормативные акты по основным вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие
правила приёма учащихся, режим занятий,
формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации учащихся, порядок и основания пе-
ревода, отчисления и восстановления учащих-
ся, порядок возникновения, приостановления
и прекращения отношений между школой
и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних уча-
щихся.); правил внутреннего распорядка уча-
щихся; правил внутреннего трудового распо-
рядка и коллективного договора.

В соответствии со статьями 28, 30 Феде-
рального закона № 273-ФЗ школа прини-
мает локальные нормативные акты в преде-
лах своей компетенции в соответствии с за-
конодательством России в порядке, установ-
ленном её уставом.

Ñàìîîáñëåäîâàíèå

В Федеральном законе «Об образовании
в РФ» к компетенции школы относится са-

Í.À. Øîáîíîâ.  Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè øêîëû 
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показателях и индикаторах, что ведёт систему
к постоянному улучшению с использованием
минимального количества ресурсов. 

Ïðåäïèñàíèå

На сайте школы размещаются предписания
органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, от-
чёты об исполнении таких предписаний.

Согласно статье 91 Федерального закона «Об
образовании в РФ» одним из оснований для
решения о возврате соискателю лицензии или
лицензиату заявления и прилагаемых к нему
документов с мотивированным обоснованием
причин возврата выступает наличие неиспол-
ненного предписания Рособрнадзора или его
территориальных органов. 

Сайт школы становится одним из основных
источников информации о предписании орга-
нов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в сфере образования.

На сайте школы доступна иная информация,
которая размещается, публикуется по решению
школы и (или) размещение, опубликование ко-
торой обязательно в соответствии с законода-
тельством. Постановление Правительства РФ
от 10 июля 2013 г. № 582 содержит требова-
ние к размещению на сайте информации, опуб-
ликование которой обязательно в соответствии
с законодательством.

* * *
Помимо образовательного законодательства
определённые требования к информационной

открытости школ устанавливают также
Федеральный закон № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и Феде-
ральный закон № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях».

Перечень сведений, подлежащих опуб-
ликованию в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе на офи-
циальном сайте школы в Интернете, —
открытый, и в соответствии с пунктом 6
части 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в РФ» на указанных
ресурсах может быть размещена другая
информация, которая публикуется по ре-
шению школы. Следовательно, школа
вправе размещать на своём официальном
сайте в Интернете иную информацию,
размещение, опубликование которой
необязательно в соответствии с законо-
дательством России. 

Для того чтобы размещать на сайте
информацию по решению школы, необ-
ходимо определиться, для кого эта ин-
формация, кто ею будет пользоваться
и для какого конкретного управленчес-
кого решения она необходима. Если
не задавать себе эти вопросы, может
оказаться, что размещена на сайте бес-
полезная, никому не нужная информа-
ция, а ресурсы затрачены. Основной
акцент должен делаться не на сборе
данных, а на их анализе, обработке
и подготовке на этой основе материа-
лов для управленческих решений. Кро-
ме того необходимо развивать механиз-
мы обратной связи. ÍÎ
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ÇÄÎ

Â Ôå�åðàëü�î� çàêî�å «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» (îò 29.12.2012
¹ 273-ÔÇ) â ñòàòüå 28 (ïó�êòû 1 è 2) óòâåðæ�àåòñÿ àâòî�î�èÿ îáðàçîâàòåëü�îé
îðãà�èçàöèè, êîòîðàÿ ïðå�îïðå�åëÿåò ïîâûøå�èå îòâåòñòâå��îñòè ðóêîâî�èòåëÿ
çà ïðîöåññû, ïðîèñõî�ÿùèå â îáðàçîâàòåëü�î� ó÷ðåæ�å�èè. Â ïîñëå��åå âðå�ÿ
â çàðóáåæ�ûõ è ðîññèéñêèõ ïóáëèêàöèÿõ îñîáîå â�è�à�èå ó�åëÿåòñÿ ñîõðà�å�èþ
è ðàçâèòèþ ç�îðîâüÿ êàê ñâîåãî ðî�à è��èâè�óàëü�îãî ðåñóðñà, êîòîðûé
â ç�à÷èòåëü�îé �åðå îáåñïå÷èâàåò âûñîêèé óðîâå�ü ðàáîòîñïîñîá�îñòè ñîòðó��èêà
îðãà�èçàöèè. Î��à èç îøèáîê ðóêîâî�èòåëåé îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé —
�åæåëà�èå âêëà�ûâàòü ðåñóðñû â ïðîôåññèî�àëü�îå ç�îðîâüå ñîòðó��èêîâ.

� организационная культура � профессиональное здоровье � здоровый стиль жизни
� ценностное отношение к здоровью � соратничество � родительский клуб

ли на наличие многочисленной патологии,
среди которой: остеохондроз (59%), сер-
дечно-сосудистые заболевания (39%), за-
болевания желудочно-кишечного тракта
(18%), болезни органов дыхания (14%),
эндокринная патология (7%), гинекологи-
ческие заболевания (6%) и другие. 

Заболевания чаще регистрируются в группе
педагогов с чрезмерно высоким уровнем
вовлечённости в работу — «яростными
трудоголиками». Эти учителя полностью
поглощены профессиональной ролью,
не умеют переключаться после работы, не-
достаточно активны вне профессиональной
среды, ограничены в своих интересах и со-
циальных контактах. В качестве факторов
компенсации затрат психоэмоционального

Çäîðîâüå ïåðñîíàëà
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 

Расширение функций современно-
го педагога предъявляет к нему
все новые требования, которые
вступают в противоречия cдалёким
от благополучия состоянием его
собственного здоровья.

Было проведено анкетирование
142 педагогов г. Тюмени в возрас-
те от 22 до 65 лет со стажем ра-
боты в школе от 2 до 38 лет. От-
вечая на вопросы о состоянии соб-
ственного здоровья, лишь 14% пе-
дагогов оценивали его как «вполне
хорошее». Все остальные указыва-
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и телесного здоровья они указали на те, кото-
рые непосредственно связаны с профессиональ-
ной деятельностью: «взаимопонимание с учени-
ками», «благодарность выпускников», «перспек-
тивы профессионального роста». 

Гораздо меньше жалоб на состояние здоровья
предъявляли педагоги с нормальным типом во-
влечённости в работу. Среди факторов компен-
сации они перечислили «поддержку близких»,
«общение с друзьями», «семью», «активный
отдых», которые способствуют эффективному
переключению центральной нервной системы
с профессиональной на другие виды деятельно-
сти. Именно это обстоятельство ведёт к быст-
рому восстановлению работоспособности учите-
ля, к нормализации психических процессов,
профилактике психосоматических заболеваний.

Особо акцентируем внимание управленческих
структур на выявленном факте: чрезмерная
приверженность педагога к работе и его не-
умение восстанавливать силы приводит к зна-
чительным психоэмоциональным и физическим
перегрузкам, что неизбежно сопровождается
ухудшением состояния здоровья. 

Следовательно, администрации необходимо во-
влекать педагогов в деятельность, õàðàêòåð êî-
òîðîé �àïðÿ�óþ �å ñâÿçà� с профессиональ-
ной сферой. А для этого необходимо использо-
вать неформальные структуры организации1.

По профессиональной и социальной роли учи-
тель не только носитель специальных знаний, но
и воплощение нравственных норм, поэтому
он образец ценностного отношения к здоровью,
человек, демонстрирующий здоровый стиль жиз-
ни. Но в повседневной жизнедеятельности у пе-
дагогов не всегда это получается (табл. 1). 

профессиональных обязанностей, осо-
бенно трудоголиками. А между тем,
именно сон — один из наиболее раци-
ональных способов не только восста-
новления функционирования коры голо-
вного мозга при утомлении, но и нор-
мализации вегетативного состояния
и иммунного статуса. Если учитель вы-
сыпается, он эмоционально уравнове-
шен, работоспособен, обладает хорошим
иммунитетом, поэтому редко болеет
простудными заболеваниями.

Одна из особенностей жизнедеятельно-
сти учителя — ограничение физической
активности как в трудовой, так и быто-
вой сферах. Только каждый шестой пе-
дагог делает утреннюю гимнастику,
18% педагогов 3 раза в неделю зани-
маются физической культурой в тече-
ние 30 минут. 2/3 учителей вполне ус-
траивает повседневная двигательная
активность.

Недостаток физического компонента
в работе педагогов вызывает гиподина-
мию, выключающей конечное звено
стрессовой реакции — движение. Это
ведёт к напряжению центральной нерв-
ной системы, что в условиях высоких
информационных и социальных перегру-
зок педагогов закономерно приводит
к проявлениям дистресса, формированию
неврозов и психосоматических заболева-
ний, ограничивающих двигательную ак-
тивность. Образуется своего рода замк-
нутый круг.

К сожалению, педагоги по причине про-
фессиональной занятости (которая при-
водит к тому, что функции скелетных
мышц в результате умственной работы
снижаются), а также слабой выражен-
ности потребности в двигательной ак-
тивности (из-за возрастных особеннос-
тей организма, физической лености),
среди жизненных приоритетов ставят
физкультуру на последнее место. Зачас-
тую полностью исключают её из собст-
венного образа жизни.

Результаты исследования свидетельствуют, что
2/3 учителей не соблюдают режима дня, ло-
жатся спать по окончании всех дел (42%) и
в результате ежедневно испытывают чувство
недосыпания (61%). 

Основная причина недосыпания — увеличе-
ние времени, затрачиваемого на выполнение

1 Руднев Е.А. Организационные и неформальные способы
профессионального развития руководителей и персонала //
Народное образование. — 2012. — № 10.
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Таблица 1

Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòàâëÿþùèõ îáðàçà æèçíè ïåäàãîãîâ
Ïîçèöèè Êîëè÷åñòâî 

ðåñïîíä, % 

1. Ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ

• ñîáëþäàþò 24,6

• íåò 24,6

• èíîãäà 50,8

2. Èñïûòûâàþò ÷óâñòâî íåäîñûïàíèÿ

• íå ÷àùå 1 ðàçà â íåäåëþ 18,8

• 2 ðàçà â íåäåëþ 20,3

• åæåäíåâíî 60,9

3. Ëîæàòñÿ ñïàòü

• âñåãäà â îäíî è òîæå âðåìÿ 28,9

• ïî ñàìî÷óâñòâèþ 28,9

• ïî îêîí÷àíèþ âñåõ äåë 42,2

4. Ïðîñíóâøèñü óòðîì

• ñðàçó æå ïðèñòóïàþò ê áûòîâûì 

äåéñòâèÿì 21,7

• âñòàþò è äåëàþò çàðÿäêó 11,6

• åù¸ íåìíîãî íåæàòñÿ ïîä îäåÿëîì 66,7

5. Îòíîøåíèå ê ôèçêóëüòóðå

• èíîãäà âûïîëíÿþò óòðåííþþ ãèìíàñòèêó 14,5

• íå ìåíåå 3-õ ðàç â íåäåëþ çàíèìàþòñÿ 

ôèçêóëüòóðîé â òå÷åíèå 30 ìèíóò 18,8

• âïîëíå óäîâëåòâîðÿåò ïîâñåäíåâíàÿ 

äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü 66,7

6. Ïðè íåäîìîãàíèè

• ïðèíèìàþò ë¸ãêîå ëåêàðñòâî 30,4

• ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî âñ¸ ïðîéä¸ò 

ñàìî ñîáîé 40,6

• èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå ñðåäñòâà 

îçäîðîâëåíèÿ 29

7. ×àñòîòà ïîëüçîâàíèÿ áîëüíè÷íûìè 

ëèñòàìè ïðè íåäîìîãàíèè

• 1–2 ðàçà â ãîä 29

• > 2 ðàç 29

• íå áåðóò 42

8. Â âûõîäíûå äíè ïðåäïî÷èòàþò

• çàíèìàòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè 43,5

• ïîáîëüøå äâèãàòüñÿ 23,2

• ñïîêîéíî îòäîõíóòü çà ïðîñìîòðîì 

òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷, ëþáèìûì 

äåëîì, êíèãîé 33,3

9. Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ

• â ãîä — íè ðàçó 2,9

• 1–2 ðàçà â ãîä 16

• ÷àùå ÷åì 3 ðàçà â ãîä 49,3

• 1–2 ðàçà â ìåñÿö 21,7

10. Òàáàêîêóðåíèå

• íå êóðÿò 84

• êóðÿò 16

11. Ïîñëå òÿæ¸ëîãî ðàáî÷åãî äíÿ

• çàíèìàþòñÿ äîìàøíèìè äåëàìè 40,6

• ñòàðàþòñÿ îòâëå÷üñÿ ó òåëåâèçîðà 46,4

• àêòèâíî äâèãàþòñÿ 13

Ïîçèöèè Êîëè÷åñòâî 
ðåñïîíä, %  

Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâå�ü ðàñïðîñòðà�¸�-
�îñòè çàáîëåâà�èé ñåð�å÷�î-ñîñó�èñòîé
è êîñò�î-�ûøå÷�îé ñèñòå�, ïå�àãîãà� �åîá-
õî�è� �å ïðîñòî �àáîð ôèçè÷åñêèõ óïðàæ-
�å�èé, à êî�ïëåêñ�ûå çà�ÿòèÿ ëå÷åá�îé
ôèçêóëüòóðîé. Ãðóïïû ËÔÊ �îëæ�û áûòü
îðãà�èçîâà�û (ýòî ôó�êöèÿ à��è�èñòðàöèè
îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ) �à áàçå øêî-
ëû, çà�ÿòèÿ ïðîâî�èòüñÿ ïî� ðóêîâî�ñòâî�
ïðîôåññèî�àëü�îãî è�ñòðóêòîðà ËÔÊ (èëè
ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, è�åþùåãî ñïåöèàëü-
�óþ ïî�ãîòîâêó) â ó�îá�îå �ëÿ ïå�àãîãîâ
âðå�ÿ, æåëàòåëü�î â âè�å îáÿçàòåëü�îé

ïðîèçâî�ñòâå��îé ãè��àñòèêè �åæ�ó
ïåðâîé è âòîðîé ñ�å�à�è, ïðî�îëæèòåëü-
�îñòüþ êàê �è�è�ó� — 30 �è�óò. 

О пренебрежительном отношении опраши-
ваемых к индивидуальному здоровью сви-
детельствуют следующие результаты ис-
следования: при возникновении симптомов
заболевания 40% педагогов рассчитывают,
что всё пройдёт само собой; 30% прини-
мают лёгкое лекарство. Они предпочитают
заболевание переносить «на ногах», даже
при необходимости не оформляя листка
нетрудоспособности (42%), либо оформ-
ляют его при тяжёлой патологии (29%).
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Отсутствие в течение трудовой жизни посто-
янного режима дня, связанного с изменением
расписания занятий по полугодиям и двухсмен-
ной работой, приводит к нарушению режима
питания и отдыха педагогов, что ведёт к воз-
никновению переутомления и истощению функ-
ций центральной нервной системы. 

Ñ ó÷¸òî� òðåáîâà�èé ïðàâèëü�îãî ïèòà�èÿ
(ïðè¸� ïèùè ÷åðåç êàæ�ûå 3–4 ÷àñà, ðàç-
�îîáðàçèå ïðî�óêòîâ) à��è�èñòðàöèÿ �îëæ-
�à ïðå�îñòàâèòü ñîòðó��èêà� øêîëû âîç-
�îæ�îñòü îáÿçàòåëü�îãî ãîðÿ÷åãî ïèòà�èÿ
è áîãàòûé àññîðòè�å�ò îâîù�ûõ áëþ�
è ôðóêòîâ.

Вызывает настороженность и тот факт, что
16% обследуемых курят, а каждый пятый
употребляет алкоголь — ежемесячно. Вредные
привычки ухудшают не только здоровье педа-
гога, но и служат одним из барьеров в воспи-
тании ценностей здорового образа жизни
у школьников. 

Результаты проведённого исследования свиде-
тельствуют о том, что в организационной культу-
ре образовательной организации отсутствуют од-
ни из основных направлений работы — сохране-
ние профессионального здоровья учителя2 и орга-
низация здорового образа жизни сотрудников. 

Поскольку в современных исследованиях ин-
дивидуальное здоровье рассматривается с по-
зиций холистического подхода (единство теле-
сного, душевного и духовного в человеке), по-
стольку содержательно здоровый образ жизни
должен включать определённые навыки и уме-
ния по сохранению и развитию всех трёх ком-
понентов здоровья.

В медико-биологических исследованиях здоро-
вому образу жизни отводится роль сохранения
и развития телесного здоровья. Современные
авторы пишут о здоровом стиле поведения, ко-
торый включает умения и навыки человека: 
� выстраивать стратегию отношения к здоро-
вью с учётом генетической предрасположенно-
сти членов семьи к различным заболеваниям
и самооценки функционального состояния сис-

тем своего организма (сердечно-сосудис-
той, дыхательной, пищеварительной
и др.); 
� строить жизнь в соответствии с био-
логическим возрастом, биоритмологичес-
кими и морфофункциональными харак-
теристиками, соизмерять поведение как
в профессиональной сфере, так и в быту
с возможностями организма; 
� организовывать: а) полноценное пита-
ние; б) целесообразный режим двига-
тельной активности с целью поддержа-
ния и совершенствования физических
качеств и уровня тренированности;
в) быт с учётом оздоровительного влия-
ния естественных факторов среды;
г) рабочее место согласно гигиеническим
требованиям; 
� избегать и преодолевать вредные при-
вычки;
� организовывать профилактику заболе-
ваний и оказывать доврачебную помощь. 

Специалисты, рассматривающие ЗОЖ
с психологических позиций, определяют
следующие умения и навыки сохранения
человеком душевного здоровья: 
� ценностно относиться к индивидуаль-
ному здоровью; 
� эффективно, бесконфликтно обращать-
ся с окружающими; 
� поддерживать межличностные контак-
ты, уважая права и мнения других; 
� выражать эмоции адекватно ситуации; 
� избегать стрессов и владеть умениями
снятия их последствий; 
� вырабатывать качества, характеризую-
щие психическую устойчивость личности
(выдержка, тактичность, вежливость,
учтивость, обходительность, доброжела-
тельность). 

Таким образом, перед руководителями
образовательных организаций встаёт за-
дача по реализации программы «Про-
фессиональное здоровье сотрудников».
На управленческом уровне необходимо
предусмотреть функционирование диа-
гностического, организационного, рекре-
ационно-оздоровительного, информаци-
онно-познавательного модулей.

2 Малярчук Н.Н. Факторы и культура здоровья педагогов /
Н.Н. Малярчук. — Народное образование, 2013. — № 6. —
С. 129–140.



В задачи организационного модуля входят
планирование, организация и поддержка
деятельности педагогов по сохранению
собственного здоровья и здоровья учащих-
ся. Диагностический модуль включает
изучение психосоматического здоровья пе-
дагогов и использования ими внутренних
ресурсов для сохранения как собственного
здоровья, так и здоровья учащихся. 

Рекреационно-оздоровительный модуль
объединяет психопрофилактические, пси-
хогигиенические и психотерапевтические
мероприятия по снятию эмоционального
напряжения педагогов. В связи с высокой
распространённостью психосоматических
заболеваний среди сотрудников педагоги-
ческого коллектива целесообразно разра-
батывать реабилитационные мероприятия,
включающие гомеопатию, рефлексотера-
пию, комплексы ЛФК и массажа. Обяза-
тельное условие — деятельность пригла-
шённых специалистов (психотерапевта,
инструктора ЛФК, массажиста) на базе
образовательного учреждения.

В рамках информационно-познаватель-
ного модуля возможно информирование
сотрудников о проблемах в состоянии
здоровья учающихся, раскрывается роль
их собственного примера в организации
здорового образа жизни как образца для
воспитанников, обучение педагогов спосо-
бам, методам, конкретным приёмам по со-
хранению и развитию, как собственного
здоровья, так и здоровья школьников.

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ
ê çäîðîâüþ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Компетентной сферой для педагогов
является формирование у подрастающего
поколения умений и навыков сохранения
и развития духовного здоровья, которые
заключаются в: 1) достижении достаточной
зрелости личности в целях преодоления
на определённых этапах жизни примитив-
ных инстинктов и влечений; 2) признании
привата духовно-нравственных ценностей,
традиционных для российской культуры;

Í.Í. Ìàëÿð÷óê.  Çäîðîâüå ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ: îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò
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1. Ñàíîãåííîå (ðîæäàþùåå çäîðîâüå) ìûøëåíèå
(Ë.Á. Äûõàí).

� Â íàøåé ãîëîâå ïðîíîñèòñÿ ìíîæåñòâî ìûñëåé.
Íî õîçÿèíîì ýòèõ ìûñëåé ÿâëÿåìñÿ ìû. Âàæíî óâè-
äåòü ñâîè íåãàòèâíûå ìûñëè. Äëÿ ýòîãî, íàïðèìåð,
ìîæíî çàïèñàòü íà äèêòîôîí ñâîé ðàçãîâîð ñ ïî-
äðóãîé ïî òåëåôîíó. À äàëåå ðàçâèâàòü óìåíèå
íå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà íåãàòèâíûõ ìûñëÿõ. Äðåâ-
íèå ñîâåòîâàëè: «Íå êàæäóþ ìûñëü, ïðèøåäøóþ
â ãîëîâó, — äóìàé». Óâèäåâ ïðèâû÷íîå íåãàòèâíîå
óòâåðæäåíèå, çàìåíèòå åãî íà ïîçèòèâíîå. Òî, ÷òî
ìû âîñïðèíèìàåì êàê ïðîáëåìû, ìîæíî âîñïðè-
íèìàòü êàê çàäà÷è, òðåáóþùèå ðàçðåøåíèÿ.

� Â ëþáîé ìûñëè åñòü ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë — íà-
äî åãî íàéòè. Íå íàäî ïóòàòü ôàêò è åãî îöåíêó. Ñàì
ôàêò íåéòðàëåí, íåãàòèâíîé èëè ïîçèòèâíîé ÿâëÿåò-
ñÿ òîëüêî îöåíêà ýòîãî ôàêòà, êîòîðóþ ìû ïðîæè-
âàåì êàê ñîîòâåòñòâóþùóþ ýìîöèþ, è èìåííî íàøè
îöåíêè ìû ïóòàåì ñ ôàêòàìè. «ß äóìàþ, ÷òî ýòî áó-
äåò ïëîõî — è ñàì æå âåðþ â ýòó îöåíêó êàê ôàêò».
Ó÷èòåñü îöåíèâàòü ôàêòû ïîçèòèâíî, èùèòå â íèõ
âîçìîæíîñòè. Íàïðèìåð, â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ
çàëîæåíû âîçìîæíîñòè ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè íåãàòèâíûìè ýìîöè-
ÿìè, ÷àùå çàäàâàéòå ñåáå âîïðîñû: 

– Íåóæåëè ÿ íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî
(äàëåå, âñòàâëÿåòå ñâîþ íåãàòèâíóþ ìûñëü èëè ïðåä-
÷óâñòâèå) îáÿçàòåëüíî ïðîèçîéä¸ò?

– Êàêèå ó ìåíÿ èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî
ÿ âèíîâàò (äàëåå, ñíîâà âàøà íåãàòèâíàÿ ìûñëü)?

– À ÷òî ñàìîå óæàñíîå ìîãëî ïðîèçîéòè â äàííîé
ñèòóàöèè? È íàñêîëüêî ïëîõà äàííàÿ ñèòóàöèÿ?

– Íåóæåëè (äàëåå âñòàâëÿåòå òó îøèáêó, êîòîðàÿ,
ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñóäüáîíîñíà) íàñòîëüêî ñåðü¸ç-
íà, ÷òî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ìî¸ áóäóùåå?

– Íåóæåëè òàêîãî ìíåíèÿ (íåãàòèâíîãî) îáî ìíå
è âñå îñòàëüíûå?

� Ó÷èòåñü äîâåðÿòü æèçíè. Æèçíü êàæäûé ðàç äà¸ò
íàì íàèëó÷øóþ âîçìîæíîñòü èç èìåþùèõñÿ. È åñëè
âàñ ñåãîäíÿ óêóñèëà ï÷åëà, âàì íå âñåãäà äàíî çíàòü,
÷òî òàê âàñ çàùèòèëè îò óêóñà ãðåìó÷åé çìåè.

� Êàæäûé äåíü ïðàêòèêóéòå áëàãîäàðíîñòü æèçíè
çà òî, ÷òî ó âàñ åñòü (íàïðèìåð, ñåâ çà îáåäåííûé
ñòîë, ïîáëàãîäàðèòå âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â ñîçäà-
íèè, âûðàùèâàíèè è îáðàáîòêå ïðîäóêòîâ; ïåðåä
ñíîì ïîáëàãîäàðèòå æèçíü çà êàæäûé ïðèÿòíûé
ìîìåíò äíÿ). ×àùå ïðàêòèêóéòå ïðîùåíèå. Îñî-
çíàííî ðàçâèâàéòå â ñåáå ÷óâñòâî ëþáâè.
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3) отказе от эгоизма и эгоцентризма, принятии
альтруизма как философии жизни. 

Вопросы воспитания у подрастающего поколения
ценностного отношения к собственному здоровью
и здоровью окружающих актуализируют пробле-
му взаимодействия педагогов с родительской об-
щественностью. Педагогам и родителям необхо-
димо объединяться в формировании духовно-
нравственного здоровья подрастающего поколе-
ния, в целях сопротивления разрушению традици-
онных российских ценностей и навязыванию
средствами массовой информации потребительско-
го отношения к окружающему миру. 

Педагогам и родителям, выступая как соратникам
в процессе воспитания детей, подростков, юношей
и девушек, целесообразно руководствоваться
принципом единства ценностных ориентиров в:
а) семейных ценностях (семья, родители, дети,
верность, послушание, ответственность за ближне-
го, забота, воспитание, основанное на вековых
традициях народа); б) гражданских ценностях
(патриотизм, любовь к Родине, отечественная
культура, историческое прошлое России); в) эсте-
тических ценностях (красота природы, русского
и национальных языков, уважение традиций
в воспитании и др.) (Малярчук Н.Н., 2013).

Установление взаимоотношений в диаде «педа-
гог-родитель» по типу «соратничество» предъ-
являет особые требования к организации взаи-
модействия школы и семьи. Эти требования ре-
ализуются в следующих положениях:
� педагоги и родители, идентифицируя себя как
представителей системы взаимосвязанных ин-
ститутов социализации ребёнка, должны осозна-
вать необходимость совместных действий для
личностного развития ребёнка и раскрытия его
творческого потенциала для службы России; 
� совместные усилия педагогов и родителей
должны быть согласованы и на уровне трансли-
руемых ребёнку ценностей, норм, правил и об-
разцов, и на уровне оценки поведения ребёнка
в заданном нормативном пространстве;
� педагоги и родители могут дополнять усилия
друг друга, поскольку если родители в большей
степени способны повлиять на аффективные ком-
поненты социальной идентичности ребёнка, субъ-
ективное принятие правил (перевод во внутрен-
ний план), то педагоги определяют социальные
нормы и способствуют переводу их на поведенче-
ский (внешний) уровень;

� Íå ñåòóéòå íà æèçíü, íà çàðïëàòó,
íà êîëëåã. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà öåëÿõ.
Ñòàâüòå ïåðåä ñîáîé öåëè è âçðàùèâàé-
òå â ñåáå óâåðåííîñòü, ÷òî âû äîñòîéíû
ýòîãî. Ïðè ïîñòàíîâêå öåëè â ìîçãå
ôîðìèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé «àêöåï-
òîð ðåçóëüòàòà äåéñòâèÿ» — îáðàç æåëà-
åìîãî. È âñÿ ñèëà âàøåé ëè÷íîñòè óñò-
ðåìëÿåòñÿ íà èñïîëíåíèå âàøåãî æåëà-
íèÿ. Åñëè ïîñòàâëåííàÿ öåëü äîëãîå âðå-
ìÿ íå èñïîëíÿåòñÿ, âîçìîæíî, ýòî áûëî
íå âàøå èñòèííîå æåëàíèå èëè æå êà-
êàÿ-òî ÷àñòü âàñ ñàìèõ áîèòñÿ åãî èñïîë-
íåíèÿ (ñ÷èòàåò íåäîñòîéíûì èëè íåäî-
ñòèæèìûì; áîèòñÿ òîãî, ÷åãî ëèøèòñÿ
â ðåçóëüòàòå è ò.ä.)

� Âíåøíèå èçìåíåíèÿ åñòü îòðàæåíèå
âíóòðåííèõ èçìåíåíèé. Ìåíÿéòåñü ñàìè
â ñòîðîíó áîëüøåãî ñîîòâåòñòâèÿ ñâîèì
öåëÿì. «Ñ÷àñòüå — êàòåãîðèÿ âíóòðåííÿÿ!»
Ó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì, ëþ-
áÿùèì, ùåäðûì.

� Êîãäà âû õîòèòå ïîëó÷èòü — îòäàâàéòå.
Ñïîëíà, ëåãêî, ñâîáîäíî. «Äàðåíèå —
ñàìûé ë¸ãêèé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ».

� Åñëè âû ÷àñòî áîëååòå ïðîñòóäàìè,
íàéäèòå â ñåáå ìûñëü-óâåðåííîñòü, ÷òî
âû èì ïîäâåðæåíû. Îòñëåæèâàéòå
âïðåäü ïîäîáíûå ìûñëè è çàìåùàéòå èõ
íà óâåðåííîñòü, ÷òî âàøå çäîðîâüå è èì-
ìóíèòåò ñ êàæäûì äí¸ì óñèëèâàþòñÿ.
Íà «ïåðåïðîôèëèðîâàíèå» âàøèõ ñòå-
ðåîòèïíûõ ìûñëåé ïîòðåáóåòñÿ íåêîòî-
ðîå âðåìÿ.

� Ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîè óáåæäåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ñâîèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé. Âçðàùèâàéòå â ñåáå óâåðåííîñòü,
÷òî âû ñìîæåòå ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ.
Ïðåäïðèíèìàéòå ðåàëüíûå ìåðû ïî îá-
ùåìó îçäîðîâëåíèþ è ðàñòèòå â ñåáå
óâåðåííîñòü, êàê «ìîÿ æèçíü ñ êàæäûì
äí¸ì ñòàíîâèòñÿ âñå ëó÷øå è ëó÷øå
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ» (ôîðìóëà ñàìîâíó-
øåíèÿ Êóý, êîòîðóþ îí ðåêîìåíäîâàë
ïîâòîðÿòü ïî 20 ðàç óòðîì è ïåðåä
ñíîì). 

[Äûõàí Ë.Á. Êóëüòóðà çäîðîâüÿ è çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè. — Ðîñòîâ-íà-Äîíó: 
Èçä-âî ÞÔÓ, 2014. — 59 ñ. C. 32–34].



� педагоги организуют общение в школе,
поэтому педагогический коллектив может
не только своевременно информировать
родителей о качестве этого процесса, но
и работать в режиме «online», регулярно
получать обратную связь от родителей
и оперативно корректировать педагогичес-
кие воздействия на ребёнка;
� педагогам, владеющим системой методи-
ческих приёмов общения с родителями (ди-
агностических, организационных, коммуни-
кативных), умением отбора и реализации
адекватных форм индивидуальной и груп-
повой работы, необходимо гибко и опера-
тивно реагировать на запросы родителей3.

Для построения межличностных отноше-
ний по типу «соратничество» требуется
развитие определённых личностных ка-
честв (ответственности, терпимости, адек-
ватной самооценки, коммуникабельности,
эмпатии) как педагогов, так и родителей. 

Диалог становится успешен тогда, когда
организационная культура образовательной
организации позволяет формировать опыт
эффективного социального взаимодействия. 

Этот опыт приобретается при работе педа-
гогического коллектива в следующих на-
правлениях: 1) изучение условий семейного
воспитания; 2) психолого-педагогическое
просвещение родителей (тематические кон-
ференции для родителей, родительские лек-
тории, оформление стендов для родителей
с разнообразной печатной продукцией);
3) ознакомление родителей с содержанием
и методикой учебно-воспитательного про-
цесса (открытые уроки, внеклассные меро-
приятия); 4) вовлечение родителей в сов-
местную с детьми деятельность (семейные
праздники, конкурсы, участие родителей
в различных формах внеурочной деятель-

Í.Í. Ìàëÿð÷óê.  Çäîðîâüå ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ: îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò
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2. Ìóçûêàëüíî-ìåäèòàòèâíîå óïðàæíåíèå «Çåðêàëî»
(àâòîð: ìóçûêàëüíûé òåðàïåâò, ä.ï.í. Â.È. Ïåòðóøèí). Óï-
ðàæíåíèå ïðîâîäèò ïñèõîëîã ïîä ìóçûêàëüíîå ñîïðî-
âîæäåíèå. Èñïîëüçóåòñÿ îäíî èç ïðîèçâåäåíèé íà âû-
áîð: 1) À. Áîðîäèí. Íîêòþðí èç ñòðóííîãî êâàðòåòà; 
2) Ô. Øîïåí. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ô-ï ñ îðê., II ÷àñòü; 
3) Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò ¹ 3 äëÿ ô-ï ñ îðê., II ÷àñòü.

� Óäîáíî ñåëè, çàêðûëè ãëàçà, ðàññëàáèëèñü è óñïî-
êîèëèñü. 

� Ìûñëåííî ïîâòîðèëè ïðî ñåáÿ ôðàçó «ß ñîâåð-
øåííî ñïîêîåí». 

� Âàøå äûõàíèå ðîâíîå è áåçìÿòåæíîå. 

� Ìûñëåííî ïðåäñòàâëÿåòå ïåðåä ñîáîé ÷èñòûé ýê-
ðàí âàøåãî ñîçíàíèÿ. 

� Ýòîò ýêðàí ïðåâðàùàåòñÿ â çåðêàëî. 

� Âû ñîñðåäîòî÷èâàåòåñü íà îùóùåíèÿõ è îáðàçàõ
âàøåãî ëèöà. 

� Âû âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå íà ñåáÿ â çåðêàëî è âè-
äèòå ñâî¸ ëèöî òàêèì, êàêèì îíî îáû÷íî áûâàåò. 

� Ïîñòàðàéòåñü ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ êàê íà íåçíàêî-
ìîãî ÷åëîâåêà. 

� Ñìîòðèòå íà ñåáÿ áåç ïðåäóáåæäåíèÿ è âíèìàòåëü-
íî èçó÷àéòå. 

� Âíèìàòåëüíî âñìàòðèâàéòåñü â ñàìîãî ñåáÿ è íåòî-
ðîïëèâî ïûòàéòåñü îòâåòèòü íà âîïðîñû:
– Êàêîå îáû÷íî âûðàæåíèå âàøåãî ëèöà?
– Êàêîå íàñòðîåíèå ñòîèò çà íèì?
– ×òî íåñ¸ò ìèðó ýòîò âçãëÿä?
– Íå êàæåòåñü ëè âû ñåáå èçìîæäåííûì èëè ñòàðûì?
– Åñòü ëè ó âàñ ìîðùèíû íà øåå?
– Íå ïîòóõëè ëè âàøè ãëàçà?
– Êàê âû ñïàëè ïîñëåäíþþ íî÷ü?
– ×óâñòâóåòå ëè âû ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì? 

� Âíèìàòåëüíî ñìîòðèì íà ñåáÿ ãëàçàìè óìóäð¸ííî-
ãî æèçíüþ ÷åëîâåêà, îò âàøåãî âçãëÿäà íè÷òî íå ìî-
æåò óñêîëüçíóòü. 

� Ñìîòðèì íà ñåáÿ ñïîêîéíî è íåìíîæêî îòñòðà-
í¸ííî, íå ëþáóÿñü ñîáîé è íå êàçíÿ ñåáÿ, ïðîñòî íà-
áëþäàåì è îòêðûâàåì â ñåáå íîâûå ÷åðòû, íåèçâåñò-
íûå ðàíåå. 

� Êàêèìè ìû êàæåìñÿ ñåáå è êàêèå ìû åñòü íà ñàìîì
äåëå? 

� Äîõîäèì äî ñàìûõ ãëóáèí ñâîåé äóøè è ñìîòðèì
íà íå¸ â óïîð. 

� Ñêâîçü ïëîñêóþ ïîëîñêó çåðêàëà âèäèì ñâîþ äóøó
òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü. 

� Ñîçåðöàåì ñâîþ ñîáñòâåííóþ îñíîâó è îò÷¸òëèâî
âèäèì: 

3 Григорович Л.А. Сотрудничество образовательных
учреждений и семьи / Л.А. Григорович. Педагогическое
образование в эпоху перемен: результаты научных
исследований и их использование в образовательной
практике (отечественный и зарубежный опыт): Сборник
статей по материалам международной научной
конференции, 17–19 марта 2009 года. — СПб: Изд-во
РПГУ им. А.И. Герцена, 2009. — С. 153–156.
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ности), проведение «недели семьи» (написание
писем родителям, составление рассказа о семье,
изучение семейной родословной); 5) активиза-
ция и коррекция семейного воспитания вовлече-
нием родителей в практические семинары с эле-
ментами психологических тренингов; 6) обобще-
ние и распространение опыта достойного семей-
ного воспитания; 7) дифференцированная и ин-
дивидуальная помощь родителям со стороны
классных руководителей и педагога-психолога;
8) работа с родительским активом; 9) органи-
зация работы родительского клуба.

Приведём пример работы родительского клуба
(как части организационной культуры образо-
вательной организации), на базе МБОУ
СОШ д. Шугур, ХМАО, Кондинского райо-
на Тюменской области. Организатор: педагог-
психолог Н.В. Марьинских 

Девиз клуба: «Нас много — я, ты, он, она,
а вместе мы семьЯ».

Цель клуба: возрождение национальных и со-
здание новых традиций семейного воспитания
с целью формирования духовно-нравственного
здоровья ребёнка.

Задачи клуба: 
1. Сплочение родителей из разных семей с це-
лью формирования и укрепления духовно-
нравственных ценностей в воспитании ребёнка.
2. Удовлетворение потребности ребёнка в по-
нимающих родителях.
3. Удовлетворение потребности родителей
в психолого-педагогическом образовании
и поддержке.
4. Разрешение потребности общества в духов-
но-нравственной, здоровой и дружной семье.

Этапы организации работы клуба.
1. Подготовительный: определение потребнос-
тей родителей с помощью собеседования и ан-
кетирования. Дифференцирование выявленных
проблемных ситуаций в соответствии с возрас-
том детей.
2. Организационный: составление перспективно-
го плана работы клуба, утверждение графика
проведения занятий. Разработка методического
сопровождения: составление конспектов занятий,
подборка стимульного и раздаточного материала.
3. Непосредственная работа «Родительского
клуба».

– Íà ÷òî íàöåëåíû âàøè âíóòðåííèå ñèëû? 
– ×åãî âû áîèòåñü â æèçíè? 
– ×åìó áîëüøå âñåãî ðàäóåòåñü? 
– Èç-çà ÷åãî âû ãíåâàåòåñü? 
– Êàêèå ó âàñ åñòü îòðèöàòåëüíûå êà÷åñòâà
è ïðèâû÷êè? 
– Îò ÷åãî âàì õîòåëîñü áû èçáàâèòüñÿ? 
– Ìîæåòå ëè âû ñêàçàòü ïðî ñåáÿ, ÷òî ÷åì
ñòàðøå âû ñòàíîâèòåñü, òåì ìîëîæå ñåáÿ
÷óâñòâóåòå? 
– Êàêèì ÷åëîâåêîì âû õîòåëè áû ñòàòü? 

� Ñåé÷àñ âû óâèäåëè â çåðêàëå ñåáÿ òàêèì,
êàêèì âàì õîòåëîñü áû áûòü. 

� Èçâëåêèòå èç ãëóáèí âàøåé äóøè ñâîè ëó÷-
øèå äóøåâíûå ñèëû è ñîñòîÿíèå, âû âèäèòå,
êàê ìåíÿåòñÿ è ñâåòëååò âàøå ëèöî. 

� Âû ïî÷óâñòâîâàëè âîçâûøåíèå âàøåé äó-
øè è âàøè ãëàçà çàñâåòèëèñü ïî-èíîìó — âå-
ñåëî è äðóæåëþáíî. 

� Âû ÷óâñòâóåòå â âàøåé äóøå íåîáðàòèìûå
èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó. 

� À òåïåðü ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü ýòî ñî-
ñòîÿíèå è âûðàæåíèå âàøåãî ëèöà, êîòîðîå
çàñâåòèëîñü âíóòðåííèì ñâåòîì, âû ïî÷óâñò-
âîâàëè ñåáÿ íåîáûêíîâåííî áëàãîðîäíûì
è êðàñèâûì ÷åëîâåêîì. 

� Ïîâòîðèòå ñåáå: «ß âñåãäà õî÷ó áûòü òà-
êèì, êàê ñåé÷àñ». 

� Øèðîêî è ñâåòëî óëûáíèòåñü ñâîåìó îò-
ðàæåíèþ â çåðêàëå. 

� Çàïîìíèòå ýòó óëûáêó è âàø ïðåêðàñíûé
îáðàç, êîòîðûé âû ñîòâîðèëè ñåáå ñàìè. 

� Íè÷òî â æèçíè âàì íå ìîæåò ïîìåøàòü
áûòü òàêèì, êàêèì âû ñåé÷àñ ÿâëÿåòåñü. 

� Âåñü âàø îáëèê ãàðìîíèðóåò ñ ýòîé ïðå-
êðàñíîé ìóçûêîé, êîòîðóþ âû ñåé÷àñ ñëûøèòå. 

� Ïîñòàðàéòåñü è âïðåäü âíóòðåííå ïîõîäèòü
íà îáðàç òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âû ñåé÷àñ âè-
äèòå ïåðåä ñîáîé. 

� Âàøå ìûñëåííîå çåðêàëî ñ êàæäûì ðàçîì
áóäåò ïðåâðàùàòü âàñ â äðóãîãî ÷åëîâåêà âñ¸
ëó÷øå è ýôôåêòèâíåå. 

� ×åðåç âñ¸ íàíîñíîå â âàøåé æèçíè ê âàì
ïðîáü¸òñÿ ñâåò âàøèõ ëó÷øèõ äóõîâíûõ êà-
÷åñòâ. 

� Âû äîëæíû æèòü, è âû óæå æèâ¸òå òîé ñà-
ìîé æèçíüþ, êîòîðàÿ ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü
è óäîâëåòâîðåíèå. ×åì ëó÷øå âû óçíàåòå ñå-
áÿ, òåì ëåã÷å âàì áóäåò ýòîãî äîáèòüñÿ. 



2. Цикл «Учусь быть родителем» —
младший и средний возраст (3–4 года).
3. Цикл «Я успешный родитель» —
старший возраст (5–6 лет).
4. Цикл «Мой ребёнок первокласс-
ник» — младший школьный возраст
(6–7 лет).
5. Цикл «Мой ребёнок — мой друг» —
младший школьный возраст (8–11 лет).
6. Цикл «Мой ребёнок пятиклассник» —
младший подростковый возраст
(11–12 лет).
7. Цикл «Особенное время» — подрост-
ковый возраст (12–15 лет).
8. Цикл «Пора любви и выбора де-
тей» — старший подростковый и юноше-
ский возраст (15–18 лет).
9. Цикл «Основы семейной жизни для
будущих родителей» — юношеский воз-
раст (10–11 класс).
10. Цикл «Оздоровительная гимнастика
для родителей». 

Тематика занятий в каждом блоке подби-
рается с учётом запроса родителей и осо-
бенностей структуры семьи в целом. Цель
каждой новой встречи специалистов с ро-
дителями — моделирование проблемных
ситуаций, в которых родители вынуждены
размышлять о духовно-нравственных
и психофизических закономерностях разви-
тия ребёнка. Вследствие обогащения жиз-
ненного опыта, родители постепенно науча-
ются всесторонне изучать проблему, пони-
мать мотивы поведения ребёнка, формиру-
ют адекватное представление о детских по-
требностях и возможностях растущего ор-
ганизма, расширяют личный арсенал
средств взаимодействия с ребёнком, полу-
чают профессиональную психолого-педаго-
гическую поддержку в поиске эффектив-
ных способов взаимодействия с ребёнком.

Таким образом, организационная культура
образовательной организации, основанная
на ценностях российской культуры и педа-
гогического сообщества, ориентирует руко-
водителя на развитие и поддержку органи-
зационных структур, связанных с сохране-
нием здоровья педагогического коллектива
и с привлечением родительской обществен-
ности с целью воспитания ценностного от-
ношения к здоровью у учащихся. ÍÎ

Формы работы клуба:
� обучающие занятия с элементами тренин-
говой работы; 
� практические семинарские занятия;
� выездные мероприятия на природу; 
� заседания-праздники (дни рождения участ-
ников клуба, торжественные семейные даты,
«День семьи, любви и верности»); 
� спортивно-оздоровительные мероприятия и др. 

Методы работы:
� дискуссия (способствует повышению вале-
ологической и психолого-педагогической гра-
мотности родителей, помогает изучить инди-
видуальные и стереотипные формы взаимо-
действия с ребёнком);
� игра (позволяет смоделировать и проконт-
ролировать проблемную ситуацию в диаде
«родители-ребёнок»); 
� совместная деятельность родителей
и детей (помогает выявить особенности пове-
дения родителя и ребёнка в общении);
� обсуждение и разыгрывание ситуаций
(позволяет найти оптимальный способ обще-
ния родителей с детьми);
� обучающий эксперимент (помогает роди-
телям применить полученные знания по вос-
питанию детей на практике);
� анализ поступков детей и родителей
(способствует вскрытию причины возникно-
вения детско-родительских конфликтов);
� анализ типов коммуникативных взаимо-
отношений (позволяет выявить причины
ухода родителей от решения проблем во вза-
имоотношениях с детьми);
� анализ ситуаций (помогает научить роди-
телей принимать проблему, понимать мотива-
цию ребёнка в совершении тех или иных
действий, корректировать своё поведение).
� анализ видео- и аудиоматериалов (позво-
ляет родителям со стороны увидеть собствен-
ный способ взаимодействия с ребёнком, про-
вести анализ и самоанализ деструктивных
форм общения);
� интернет-общение через сайт образова-
тельного учреждения.

Организация заседаний проводится 1 раз в не-
делю в виде циклов занятий, тематика которых
определена возрастными особенностями детей:
1. Цикл «Моя семья» — ранний возраст
(1,5–2 года).

Í.Í. Ìàëÿð÷óê.  Çäîðîâüå ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ: îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò
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ÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÀÉÌ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ:
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ïëàíèðîâàíèÿ óðîêà
Òàòüÿ�à Ëåî�è�îâ�à Êàâàëåð÷èê, 
преподаватель кафедры управления и экономики образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

ÏÅ

Ñòàòüÿ ïðî�îëæàåò òå�ó ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè ïå�àãîãîâ, îðãà�èçîâà��îãî
â ðà�êàõ øêîëü�ûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ ñîâåòîâ1. Î��à èç ñà�ûõ òðó��îðàçðåøè�ûõ
ïðîáëå� ïå�àãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè, ÷àñòî îçâó÷èâàå�àÿ ó÷èòåëÿ�è: �åõâàòêà ó÷åá�îãî
âðå�å�è �ëÿ ðåàëèçàöèè çà�à÷ îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà. �î òåõ ïîð, ïîêà çà�à÷à
óñïåø�îãî òàé�-�å�å�æ�å�òà �å áó�åò ðåøå�à, �åâîç�îæ�î ðåøèòü êëþ÷åâóþ
ïðîáëå�ó ñîâðå�å��îé øêîëû: ïîâûøå�èå ýôôåêòèâ�îñòè îñ�îâ�îé å�è�èöû
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà — óðîêà2. ×òî æå ïðåïÿòñòâóåò ðàöèî�àëü�îé
îðãà�èçàöèè âðå�å�è óðîêà? ×òî òàêîå ïå�àãîãè÷åñêèé òàé�-�å�å�æ�å�ò, è êàê
�îæ�î îñâîèòü åãî îñ�îâ�ûå ïðè�öèïû? Âîç�îæ�î ëè ðåøèòü ýòó çà�à÷ó, 
ïîâûøàÿ êâàëèôèêàöèþ ïå�àãîãîâ? È, �àêî�åö, â êàêèõ ôîð�àõ ýòî ïîâûøå�èå
êâàëèôèêàöèè ïðîùå âñåãî îðãà�èçîâàòü?

� тайм-менеджмент � планирование урока � повышение эффективности
� приоритеты � повышение квалификации � педагогический совет � игра

Ðабота с руководителями образова-
тельных организаций в рамках сис-
темы повышения квалификации пе-

дагогов выявила следующий факт:
педагоги утверждают, ÷òî Ó ÍÈÕ

ÏÐÎÑÒÎ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ

�à òùàòåëü�îå ïëà�èðîâà�èå êà÷å-
ñòâå��ûõ óðîêîâ. À â õî�å ñà�îãî
óðîêà �å õâàòàåò âðå�å�è �à ðåà-
ëèçàöèþ ïëà�à. Что можно пред-
принять в рамках внутришкольного
повышения квалификации, чтобы
найти пути решения этой проблемы?

Один из возможных подходов — про-
ведение школьного педагогического со-
вета, направленного на освоение элемен-
тов тайм-менеджмента.

Ïðèìåð îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà,

íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ

Назовём педсовет так: «Ñåêðåòû ïå�à-
ãîãè÷åñêîãî òàé�-�å�å�æ�å�òà».
Начать подготовку педсовета целесооб-
разно с аналитической работы. 
Для этого руководителям образователь-
ного учреждения нужно:
� провести мониторинг выполнения пе-
дагогом обязанностей в урочное и вне-
урочное время; 

1 Кавалерчик Т.Л. Повысить квалификацию
кадров можно внутренними ресурсами: школьный
педагогический совет как инструмент профессио-
нального развития педагогов // Народное
образование. — 2013. — № 10. — С. 168–174.
2 Кавалерчик Т.Л. Искусство управления уроком:
менеджмент в течение 45 минут // Народное
образование. — 2014. — № 8. — С. 71–81.



Существует мнение, что упорядочивание
использования времени необходимо только
руководителям или менеджерам. Даже ес-
ли отталкиваться от этой, весьма упро-
щённой трактовки, педагог — одновре-
менно и руководитель, и менеджер. В ре-
альности же, рациональное использование
времени необходимо в любой деятельнос-
ти, если стремиться сделать эту деятель-
ность эффективной.

Ещё один миф, связанный с тайм-менедж-
ментом, содержит ссылки на так называе-
мый «наш российский стиль работы», под
которым подразумевается непредсказуе-
мость возникающих задач, чередование пе-
риодов застоя с «героическими» усилиями
и прочие явления, прекрасно проиллюстри-
рованные в русских народных сказках.
Однако опыт многих профессионально ус-
пешных соотечественников и целых орга-
низаций показывает, что всё вышеперечис-
ленное — это, во многом, устоявшийся
стереотип, отражающий психологический
страх инноваций и недостаток мотивации
к освоению нового инструментария. 

Важно учитывать, что среди выдающихся
педагогов абсолютное большинство — это
люди, которые своими достижениями обя-
заны не только тому, что они создали
или(и) освоили некие инновации в педаго-
гике, а ещё и тому, что они блестяще ов-
ладели искусством организации времени
ИМЕННО В ХОДЕ УРОКА.

Далее следует назвать основные принци-
пы тайм-менеджмента. 

Конечно, имеет смысл обсуждать ïðè�-
öèïû òàé�-�å�å�æ�å�òà è�å��î â ïðè-
�å�å�èè к обсуждаемой теме, то есть
ê îðãà�èçàöèè óðîêà. Несколько ярких
цитат помогут облегчить восприятие мате-
риала, создать в ходе обсуждения поло-
жительный эмоциональный фон и творче-
скую атмосферу.

Один из вариантов представления îñ�îâ-
�ûõ ïðàâèë òàé�-�å�å�æ�å�òà â ïðè-
�å�å�èè ê óðîêó может быть таким:

� рассмотреть возможности использования
современных компьютерных технологий
(в том числе внутри- и внешкольное сетевое
взаимодействие педагогов) для сокращения
времени на школьный документооборот и для
расширения возможностей дистанционного
обмена опытом; 
� изучить практику использования педагога-
ми дистанционных форм повышения квали-
фикации.

Начать же освоение основ организации вре-
мени в педагогическом процессе нужно
ñ òàé�-�å�å�æ�å�òà óðîêà.

Как спланировать эффективный урок? Какова
роль учёта временных ресурсов — того, что
сегодня определяют термином «тайм-менедж-
мент»? Иными словами, как реализовать
урок, на котором удаётся успеть реализовать
всё задуманное в плане?

Первая часть педсовета неизбежно будет те-
оретической: описание проблемы, заявленной
в теме, и подходов к её решению. 

Òàéì-ìåíåäæìåíò óðîêà êàê èíñòðóìåíò
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ

Начать педсовет можно с описания основных
проблем современной школы, среди которых
проблема низкой эффективности урока стоит
на особом месте. Одним из главных препят-
ствий, мешающих начать, а затем и продол-
жать непростой путь к высокоэффективному
уроку, является нехватка навыков в области
тайм-менеджмента.

Â ïðè�å�å�èè ê óðîêó öåëü òàé�-�å�å�æ-
�å�òà — ýòî �îñòèæå�èå �àèâûñøåé ýô-
ôåêòèâ�îñòè �åÿòåëü�îñòè �à å�è�èöó âðå-
�å�è ïðè óñëîâèè �îñòàòî÷�îãî óðîâ�ÿ
ç�îðîâüåñáåðåæå�èÿ. 

Основные части тайм-менеджмента — это
учёт времени, оптимизация времени, плани-
рование дел и организация мотивации. 

Ò.Ë. Êàâàëåð÷èê.  Ïåäàãîãè÷åñêèé òàéì-ìåíåäæìåíò: ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ïëàíèðîâàíèÿ óðîêà
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

1. Детально планируйте (обязательно
в письменной форме) каждый урок 

«Требуется более трёх недель, чтобы 
подготовить хорошую речь экспромтом». 

Марк Твен

Проведение высокоэффективных уроков без
длительной подготовки — утопия или случай-

ность, это знает каждый педагог. Слож-
ность заключается в том, что системати-
ческое детальное планирование требует
мотивации и умения. Составление деталь-
ного плана потребует определённых за-
трат времени, которые обязательно оку-
пятся повышением эффективности урока
и уровня удовлетворённости педагога
своей деятельностью. 

Таблица 1
Ïðèìåð ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà, íàïðàâëåííîãî 

íà âíóòðèôèðìåííîå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ

Òåìà ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà «Ñåêðåòû ïåäàãîãè÷åñêîãî òàéì-ìåíåäæìåíòà»

Ïðîáëåìà ñîâðåìåííîé øêî-
ëû, êîòîðàÿ áóäåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ â ðàìêàõ ïåäñîâåòà 

Íèçêàÿ (â ñðåäíåì) ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå îòäåëüíîãî
óðîêà 

Öåëè ïåäñîâåòà 1. Ðîñò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ ïåäàãîãîâ â âîïðîñàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, â ò.÷. çà ñ÷¸ò ïðèìåíåíèÿ òàéì-ìåíåäæìåíòà.
2. Ñíÿòèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ áàðüåðîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ òàéì-
ìåíåäæìåíòà â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
3. Çíàêîìñòâî ñ îñíîâíûìè ïðàâèëàìè òàéì-ìåíåäæìåíòà óðîêà.
4. Îñâîåíèå îñíîâ òàéì-ìåíåäæìåíòà óðîêà

Ïëàí ïåäñîâåòà
1. Òåîðå-
òè÷åñêàÿ
÷àñòü

âîïðîñ
«Òàéì-ìåíåäæìåíò óðîêà êàê èíñòðóìåíò
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ».
1.1. Êëþ÷åâàÿ ðîëü îáåñïå÷åíèÿ âûñî-
êîé ýôôåêòèâíîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â õîäå óðîêà â ñîâðåìåííîé øêîëå.
1.2. Ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå óðîêà,
â ò.÷ çà ñ÷¸ò ïðèìåíåíèÿ òàéì-ìåíåäæ-
ìåíòà: 
— îñíîâíûå ïðèíöèïû òàéì-ìåíåäæ-
ìåíòà óðîêà;
— îáçîð òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé;
— èçìåíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ðîëåé
ïåäàãîãà â ñîâðåìåííîé øêîëå êàê íåîá-
õîäèìîå óñëîâèå ýôôåêòèâíîãî òàéì-
ìåíåäæìåíòà â òå÷åíèå óðîêà 

ìåòîä îñâîåíèÿ

— çàäàíèå:
«Òàéì-ìåíåäæìåíò óðîêà —
òðàäèöèè è èííîâàöèè»

2. Ïðàêòè-
÷åñêàÿ
÷àñòü 

«Òàéì-ìåíåäæìåíò óðîêà íà ïðàêòèêå:
ïðîáóåì è àíàëèçèðóåì»

ïîèñêè ïóòåé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷¸ò ýôôåê-
òèâíîãî òàéì-ìåíåäæìåíòà íà ïðèìåðå
ôðàãìåíòîâ êîíêðåòíîãî óðîêà 

– ýëåìåíòû ïðîåêòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè (òàéì-ìåíåäæìåíò
êàê ýëåìåíò ïëàíèðîâàíèÿ);
– ïðåçåíòàöèÿ ôðàãìåíòà
óðîêà: äåëîâàÿ èãðà «òåàò-
ðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå»;
– àíàëèç ðåçóëüòàòîâ: äåëî-
âàÿ èãðà «ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ ïîñëå ñïåêòàêëÿ»

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïåäñîâåòà 

Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ïåäñîâåòà, ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ, ðåãëàìåíò ïåäñîâåòà,
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû



ïî õàðàêòåðó çà�à÷è. Ведь любое пере-
ключение внимания с одного вида работы
на другой требует затрат времени и усилий.

С другой стороны, специфика учебной де-
ятельности такова, что важно ïî��èòü
ïðî �åîáõî�è�îñòü ñ�å�û âè�îâ �åÿ-
òåëü�îñòè â õî�å óðîêà (вспомним изве-
стную формулировку: «смена деятельности
есть отдых»). 

Поэтому стоить сделать акцент не с «пе-
рескакивания» с одной задачи на другую,
а на одном из ключевых принципов орга-
низации высокоэффективной деятельности,
который часто упоминают, но редко ис-
пользуют: «îò�ûõàòü �î òîãî, êàê óñ-
òàë». В применении к уроку это чрезвы-
чайно актуально и довольно сложно.
Стратегически это сводится к тому, чтобы
сформировать мотивацию деятельности
до её начала. В арсенале практиков такие
приёмы и методы всегда были и есть,
и их детальное обсуждение на педсовете
позволит сформировать у педагогов стра-
тегическую установку на интерес к содер-
жанию. Есть ещё одна сторона: если
у учащихся сложился внутренний интерес
к делу, если они работают увлечённо, за-
быв обо всём вокруг, то смена видов дея-
тельности перестаёт быть необходимостью
и становится помехой на пути глубокого
освоения учебного материала.

Îòáèðàÿ âè�û ó÷åá�îé �åÿòåëü�îñòè,
�óæ�î èñïîëüçîâàòü �àèáîëåå ýêî�î-
�è÷�ûå ïî âðå�å�è è î��îâðå�å��î
ýôôåêòèâ�ûå (ñ òî÷êè çðå�èÿ �îñòèæå-
�èÿ öåëåé óðîêà) âè�û ðàáîòû.

Âàæ�î ñî÷åòàòü òðà�èöèî��ûå è è��î-
âàöèî��ûå òåõ�îëîãèè îáó÷å�èÿ.

Учить школьников сегодня, пользуясь
лишь классическими приёмами школьного
обучения, невозможно. Современная шко-
ла находится в условиях становления
школьной информационно-образовательной
среды, позволяющей включать в учебный
процесс новые формы работы. Среди них:
дистанционные формы работы, система

Детальный план — в применении к уро-
ку — подразумевает, что определение цели
урока, задачи, способы их реализации
и формы контроля результатов воплощаются
в àëãîðèò�å �åÿòåëü�îñòè, êîòîðûå áó�óò
ðåàëèçîâà�û â òå÷å�èå óðîêà. Вопросы
планирования урока, с акцентом на целепола-
гании, рассматривались в ходе обсуждения
педсовета, направленного на повышение эф-
фективности урока.

2. Определите приоритеты 
и упорядочьте последовательность дел

по убыванию важности

Согласно легенде, когда у Микеланджело 
спросили: «Каким образом вы творите 

такие скульптуры?» — он ответил: «Я беру 
глыбу мрамора и отсекаю от неё всё лишнее». 

После подготовки алгоритма работ необходи-
мо расставить приоритеты. Расставить при-
оритеты — значит, в применении к уроку,
выбрать те операции, которые �àèáîëåå
âàæ�û �ëÿ ýôôåêòèâ�îãî �îñòèæå�èÿ ïî-
ñòàâëå��ûõ öåëåé.

Полезно научиться делить все задачи на че-
тыре категории: важные и срочные; важные
и несрочные; неважные и срочные; неважные
и несрочные. Начинать, разумеется, нужно
с выполнения задач первой категории —
важных и срочных. В таком случае, если ка-
кие-то задачи из последних строк плана вы-
полнить не успеем, то всё равно — главное
будет выполнено. При таком планировании,
у неважных и несрочных задач не будет
шанса отнимать время учителя и учеников. 

Ñà�îå ñëîæ�îå — îïðå�åëèòü: ÷òî æå �à-
èáîëåå âàæ�î è ñðî÷�î, è �å óïóñòèòü
èç âè�ó öåëè óðîêà.

3. Спланируйте формы учебной 
работы на каждом из этапов урока

С одной стороны, правила тайм-менеджмента
предлагают ôîð�èðîâàòü «ðàáî÷èå áëîêè»,
â êîòîðûõ áó�óò ñî�åðæàòüñÿ ñõîæèå
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индивидуального консультирования, электрон-
ные формы взаимодействия, проектные техно-
логии, расширенные возможности взаимодейст-
вия на уроке всех участников учебного процес-
са и т.д. 

Ïå�àãîãó ïðèõî�èòñÿ îñâàèâàòü �å òîëüêî �î-
âûå òåõ�îëîãèè, �î — î��îâðå�å��î ñ �è-
�è — è �îâûå ïðîôåññèî�àëü�ûå ðîëè, кото-
рые дополняют роль педагога как главного носи-
теля знаний. Когда в школе начинает реально
функционировать информационно-образователь-
ная среда, это подталкивает учителей к освоения
новых профессиональных ролей (консультанта,
модератора, фасилитатора и других). 

Íîâûå ïðîôåññèî�àëü�ûå ðîëè ïîçâîëÿþò
ïå�àãîãó ðàöèî�àëü�î ðàñïðå�åëÿòü âðå�ÿ
ó÷åá�îãî ïðîöåññà, ïî�îãàÿ âûñòðîèòü ýôôåê-
òèâ�ûé óðîê. Инновационные роли педагога
подталкивают к расширению «делегирования
полномочий» от педагога учащимся, что позво-
ляет отходить от неэффективного пассивного ха-
рактера восприятия информации детьми в сторо-
ну активного деятельностного освоения знаний.

4. Устанавливайте временной регламент

«Пусть равномерны промежутки, 
Что разделяют наши сутки, 

Но, положив их на весы, 
Находим долгие минутки 
И очень краткие часы». 

С.Я. Маршак

Регламент устанавливается для каждого этапа
урока. 

Регламент не должен быть расплывчатым, но
в нём должны учитываться возможности не-
большого уменьшения или увеличения (если
это будет необходимо) длительности каждого
этапа, причём так, чтобы главные цели уро-
ка — в любом случае — достигались.

Сложность планирования урока заключается,
не в последнюю очередь, в том, что время
урока невелико. 

Нередки случаи, когда педагог задерживает
детей после урока («чтобы успеть» всё, что
он запланировал) или задаёт огромные по тру-
дозатратам домашние задания. Это говорит

о неумении организовать урок, о его
низкой эффективности. 

Ïëà� óðîêà �îëæå� îáÿçàòåëü�î îñ-
òàâëÿòü ðåçåðâ âðå�å�è, который необ-
ходим для устранения непредвиденных
трудностей, которые могут возникнуть.
Если таковые не возникнут, то резерв-
ное время можно посвятить решению
«задач на перспективу» (эти задачи то-
же должны быть определены в плане).

Áåç ÷¸òêîãî âðå�å��îãî ðåãëà�å�òà
�åâîç�îæ�î ñ�åëàòü óðîê è�òåðåñ�û�,
ðàç�îîáðàç�û�, �åóòî�èòåëü�û� è
î��îâðå�å��î �îñòè÷ü îñ�îâ�ûõ îá-
ðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ.

Само по себе умение работать в условиях
заданного временного регламента, не ис-
пытывая стресса и сохраняя высокую ра-
ботоспособность, чрезвычайно важное
в современном динамичном мире качест-
во. Но учитель должен избегать такой
организации уроков, при которой жёсткие
временные рамки — главный инструмент
регулирования учебной деятельности. 

Ðåãëà�å�ò �å �îëæå� ñòà�îâèòüñÿ îã-
ðà�è÷èòåëå� ïîç�àâàòåëü�îé àêòèâ�î-
ñòè �åòåé. Задуматься об этом застав-
ляет известная фраза: «Счастливые ча-
сов не наблюдают». К примеру, если
на определённом этапе работы удалось
организовать познавательную деятель-
ность с использованием игровых техно-
логий, и ученики «включились в игру»
и увлечены процессом, то переключиться
на другой вид работы трудно. Здесь
единственным таймкипером остаётся пе-
дагог, который должен продумать фор-
мы перехода от этого вида работы
к следующему.

Таким образом, для разработки эффек-
тивного временного регламента нужно
учесть целый ряд факторов, порой проти-
воречащих друг другу. Практически, ос-
ваивая педагогический тайм-менеджмент,
педагог неизбежно осваивает один из его
основных инструментов — регламент.



2) реализация урока в соответствии
с разработанным планом;
3) обязательный анализ проведённого урока.

И временной регламент этапов работы боль-
шинство учителей стараются продумывать.
Почему же большинство уроков оказывают-
ся малоэффективными? Почему учителя час-
то выражают недовольство тем, что «опять
мало успевают на уроке» и компенсируют
это сокращением времени на создание поло-
жительной учебной мотивации, гигантскими
домашними заданиями, попытками сократить
время на изучение каких-то тем (что часто
оказывается большой ошибкой) и нервными
перегрузками — учащихся и своими?

Причин такого состояния дел несколько:

� ç�àòü ïðàâèëà ñîç�à�èÿ âûñîêîýô-
ôåêòèâ�îãî óðîêà и ïðè�å�ÿòü èõ
â êàæ�î��åâ�îé ïðàêòèêå не одно
и то же. Второе требует серьёзной моти-
вации, прежде чем превратится в удобный
рабочий инструмент;

� формально организовать планирование
(понимая под этим только составление
плана урока с регламентом) — �å�îñòà-
òî÷�î для повышения эффективности уро-
ка. Íóæ�î ñîñòàâëÿòü ïëà�, îðèå�òèðó-
ÿñü на главные цели урока, которые —
предварительно — нужно очень чётко оп-
ределить. Ïîñëå ïðîâå�å�èÿ êàæ�îãî
óðîêà �óæ�î ïðîâåñòè беспристрастный
à�àëèç — �îñòèã�óòû ëè öåëè óðîêà,
а если не достигнуты — то найти способы
исправления ситуации;

� расстановка приоритетов и упорядочива-
ние в соответствии с приоритетностью
различных задач и соответствующих «час-
тей» урока не может выполняться фор-
мально. Такая расстановка требует от пе-
дагога чёткого понимания целей отдельного
урока и места данного урока в образова-
тельном процессе в целом. Иначе есть
опасность «заблудиться» в мелочах
(«за деревьями леса не видно»). Ó�à÷�àÿ
ðàññòà�îâêà ïðèîðèòåòîâ âî ��îãî� îï-
ðå�åëÿåò óñïåõ óðîêà;

5. Ориентируйтесь на достижение 
основных целей урока

Составив алгоритм урока, îöå�èòå åãî
ñ òî÷êè çðå�èÿ �îñòèæè�îñòè êëþ÷åâûõ
öåëåé. Ýòàï îöå�êè óðîêà ñ òî÷êè çðå�èÿ
�îñòèæè�îñòè öåëåé î÷å�ü âàæå� и может
занять значительное время, с учётом необхо-
димости возможных корректировок плана.
В ходе проведения тематического педсовета
этот рефлексивный этап работы можно
не просто показать, но и отработать его
практически, включив участников в оценку
и оптимизацию сценария.

О важности постановки целей урока и воз-
можности их достижения говорилось в ходе
обсуждения педсовета «Искусство управления
уроком: менеджмент в течение 45 минут». 

Â çàâåðøå�èå ïåðâîé ÷àñòè ïå�ñîâåòà
âàæ�î óïî�ÿ�óòü, ÷òî òàé�-�å�å�æ�å�ò
óðîêà îõâàòûâàåò �å òîëüêî ïëà�èðîâà�èå
óðîêà è ðåàëèçàöèþ ïëà�à, �î è ïîñëå�ó-
þùèé à�àëèç ðåçóëüòàòîâ. 

À�àëèç óðîêà �îëæå� âûÿâèòü:

� удалось ли достичь запланированных ре-
зультатов? (если удалось, то как эти резуль-
таты были измерены (критерии, показатели)?)

� что из запланированного не удалось осу-
ществить и почему? (неверно были выстро-
ены приоритеты? были выбраны неподходя-
щие технологии? не были учтены какие-то
психофизиологические факторы? неудачно
был выбран регламент? в ходе планирова-
ния были «потеряны из виду» главные цели
урока?)

� как следует изменить план, чтобы повы-
сить вероятность достижения заявленных це-
лей урока?

Каждый учитель знает, что для создания
высокоэффективного урока необходимы:
1) детальное планирование урока с определе-
нием временных регламентов всех его этапов; 
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� определение временного регламента —
не такая уж простая задача. Ãðà�îò�îå îïðå-
�åëå�èå ðåãëà�å�òà òðåáóåò ç�à�èÿ ïðàâèë
è îáðåòå�èÿ �àâûêîâ ñëå�îâà�èÿ è�;

� îòáîð �àèáîëåå ýôôåêòèâ�ûõ ñïîñîáîâ ðå-
àëèçàöèè çà�à÷ óðîêà òðåáóåò ç�à�èÿ î ðàç-
�îîáðàç�ûõ �åòî�àõ, òåõ�îëîãèÿõ, ÷àñòü
èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ è��îâàöèî��û�è. Ðÿ�
òåõ�îëîãèé òðåáóåò îñâîå�èÿ ñà�è� ïå�àãî-
ãî�, ýòî æå êàñàåòñÿ è ó�å�èÿ ïå�àãîãà âû-
ñòóïàòü â õî�å óðîêà â �îâûõ ïðîôåññèî-
�àëü�ûõ ðîëÿõ. Это, в свою очередь, требует
повышения квалификации педагогов, осуществ-
ляемого в непрерывном режиме;

� è, �àêî�åö, ïîñëå��åå — ïî ïîðÿ�êó, �î
�å ïî âàæ�îñòè — çà�å÷à�èå: �îëæ�û ñî-
áëþ�àòüñÿ ÂÑÅ ïåðå÷èñëå��ûå êëþ÷åâûå
óñëîâèÿ ýôôåêòèâ�îãî òàé�-�å�å�æ�å�òà,
à �å òîëüêî �åêîòîðûå èç �èõ. 

«Важно всё вместе, а не каждое по отдельности» 
(немецкая пословица)

Далее можно предложить участникам педаго-
гического совета повторить в экспресс-режиме
основные этапы работы.

Далее после обязательного перерыва можно
переходить к практической части педсовета.

Ìåòîäèêà îðãàíèçàöèè ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè
ïåäñîâåòà «Òàéì-ìåíåäæìåíò óðîêà 

íà ïðàêòèêå: ïðîáóåì è àíàëèçèðóåì»

«Озаботьтесь использованием минут — 
часы сделают это сами». 

Лорд Честерфильд (английский дипломат 
и писатель, из письма своему сыну)

Рассмотрим задачу планирования высокоэф-
фективного конкретного урока, используя в ка-
честве подспорья основные принципы тайм-ме-
неджмента.

Разумеется, чтобы спланировать даже один
урок с использованием принципов тайм-ме-
неджмента, нужно достаточное количество вре-
мени. В рамках одного педсовета возможно
попробовать смоделировать такое планирование
только для ФРАГМЕНТОВ УРОКА не-

большой длительностью, допустим,
5 минут.

Аудитория делится на 3 группы по 7–10
человек. Желательно, чтобы количество
человек в группах было одинаковым.

Каждая группа будет планировать про-
ведение ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕН-
ТОВ конкретного урока. Затем группы
расходятся по разным аудиториям для
выполнения задания, после чего снова
собираются вместе для представления
и обсуждения результатов.

Тема конкретного урока может быть
продумана заранее или предложена уча-
стниками педсовета в ходе работы.

К примеру, �óæ�î ñïëà�èðîâàòü 3 ïÿ-
òè�è�óò�ûõ ýëå�å�òà óðîêà ïî îáúÿñ-
�å�èþ êàêîãî-òî ôèçè÷åñêîãî çàêî�à
(�àïðè�åð, çàêî�à Àðõè�å�à).

Â ðà�êàõ �à��îãî ïå�ñîâåòà áó�å�
�î�åëèðîâàòü (â ôîð�å ðîëåâîé èã-
ðû) ïëà�èðîâà�èå, ðåàëèçàöèþ è ïî-
ñëå�óþùèé à�àëèç ôðàã�å�òîâ óðîêà.

Варианты заданий групп представлены
в табл. 2.

Для решения участникам педсовета пред-
лагается поучаствовать в деловой игре
«Театральное представление»: êàæ�àÿ
èç òð¸õ ãðóïï �îëæ�à ïðå�ñòàâèòü
«ñöå�êó», �î�åëèðóþùóþ ïÿòè�è�óò-
�ûé ôðàã�å�ò óðîêà.

Рамки данной деловой игры просты
и предполагают 3 вида ролей участников
и 3 правила проведения игры.

Участники каждой группы должны рас-
пределить роли: 
1) «актёры»: это может быть учитель,
несколько учителей, учитель и несколько
учеников;
2) «зрители»: ученики данного классно-
го коллектива, не занятые в роли «актё-
ров»;



быть: мультимедийный комплекс (ком-
пьютер, проектор, интерактивная доска),
ученические столы и стулья. Разрешается
использовать любые предметы, находящи-
еся в аудиториях, в которых происходит
подготовка «сценок».

Для итоговой части работы понадобятся
несколько микрофонов.

На подготовку отводится 20 минут. За-
тем участники работы собираются в одной
аудитории и представляют результаты.
Модератор благодарит всех участников
выступлений и предлагает аудитории вы-
разить свою поддержку аплодисментами
после выступления каждой группы. Ито-
говая часть практической части педсовета
может быть организована в форме
«пресс-конференции специалистов
по тайм-менеджменту». 

Вариант организации «пресс-конферен-
ции»:
1) 1 чел.: «ведущий пресс-конференции»,
который определяет порядок поступления
вопросов от «журналистов» и подводит
краткий итог в конце работы;

3) «наблюдатель»: представитель админист-
рации, который пожелал присутствовать
на уроке.

Óñëîâèÿ èãðû: 
1) длительность каждого из выступлений:
не более 5 минут (для соответствия такому
жёсткому регламенту будем использовать
правила тайм-менеджмента);
2) каждый из участников группы должен
проявить себя с актёрской точки зрения (т.е.
не должно быть актёров-статистов: это осно-
ва хорошего урока, на котором заняты об-
щим делом ВСЕ УЧАСТНИКИ);
3) на протяжении 5 минут представления
никто из участников не может «выходить
из роли» (навык использования в ходе пед-
совета «вариативных ролей» позволяет снять
эмоциональное напряжение и подготовить пе-
дагогов к использованию новых профессио-
нальных ролей).

Для организации игры понадобятся: 3 ауди-
тории (для организации работы всех групп)
и 1 большая аудитория для представления
результатов. Во всех аудиториях должны

Ò.Ë. Êàâàëåð÷èê.  Ïåäàãîãè÷åñêèé òàéì-ìåíåäæìåíò: ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ïëàíèðîâàíèÿ óðîêà
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Таблица 2

Çàäàíèÿ ãðóïï ïî ïëàíèðîâàíèþ è ìîäåëèðîâàíèþ ýëåìåíòîâ óðîêà

Öåëü óðîêà Çíàêîìñòâî ó÷àùèõñÿ ñ çàêîíîì Àðõèìåäà

Çàäàíèÿ ãðóïï Ñïëàíèðîâàòü è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ýëåìåíò óðîêà 
(äëèòåëüíîñòüþ 5 ìèíóò)

Íîìåðà ãðóïï ¹ 1 ¹ 2 ¹ 3

Öåëü çàäàíèÿ ãðóïïû Ñîçäàíèå ïîëîæèòåëüíîé ó÷åá-
íîé ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ ê èçó÷å-
íèþ äàííîé òåìû

Îáúÿñíåíèå ñóòè çàêîíà Îñâîåíèå íîâîãî ìàòå-
ðèàëà ÷åðåç ïðàêòè÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü

Êîììåíòàðèé 
ê çàäàíèþ

Âàðèàíòû äîëæåíñòâîâàíèÿ: «ïîòî-
ìó ÷òî:
— ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé îáðà-
çîâàííûé ÷åëîâåê;
— ýòî ïðèãîäèòñÿ íà ýêçàìåíå;
— ýòà òåìà åñòü â ïðîãðàììå» —
íà äàííîì ïåäñîâåòå ðàññìàòðè-
âàòü íå áóäåì. Îïðåäåëèì öåëü —
çàèíòåðåñîâàòü ó÷àùèõñÿ, 
à íå çàñòàâèòü èçó÷èòü òåìó

Êîíå÷íî, íå êàæäûé ôèçè-
÷åñêèé çàêîí ìîæíî îáú-
ÿñíèòü çà 5 ìèíóò, íî òåì
èíòåðåñíåå ïîïðîáîâàòü
ýòî ñäåëàòü â ðàìêàõ êîë-
ëåêòèâíîé ðàáîòû ïåäàãî-
ãîâ íà äàííîì ïåäñîâåòå
(èñïîëüçóåì ìåòîä «ìîçãî-
âîãî øòóðìà»)

Ìîæíî ïðåäëîæèòü îðãà-
íèçîâàòü ïðàêòè÷åñêèé
îïûò, â êîòîðîì áóäóò ó÷à-
ñòâîâàòü îáó÷àþùèåñÿ. 
Äðóãèì ïîäõîäîì ìîæåò
ñòàòü ðàññìîòðåíèå ïðè-
ìåðîâ â ôîðìå ðåøåíèÿ
çàäà÷
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2) 1 чел.: «таймкипер пресс-конференции»;
3) 2 чел.: «помощники ведущего» — предо-
ставляют микрофоны для вопросов (длитель-
ность формулировки вопросов и ответов —
до 1 минуты);
4) 3 человека: «специалисты по тайм-ме-
неджменту» (по 1 чел. от каждой группы,
исполнявшие на выступлении роль «представи-
теля администрации», регламент — до 2 ми-
нут): подводят итоги выступлений своих групп; 
5) все остальные участники педсовета высту-
пают в роли «журналистов», задающих во-
просы.

Регламент всей практической части получается
таким: 
� объяснение задания — 10 минут; 
� работа в группах — 20 минут; 
� представление результатов — 3 группы ×
5 минут = 15 минут; 
� «пресс-конференция» по итогам представле-
ния результатов — 15 минут. 
Суммарное время практической части —
60 минут.

Важно подчеркнуть, что итогом практической ча-
сти педсовета стали планирование, моделирование
и анализ 15-минутной части урока. Действитель-
но, для грамотного планирования даже части
урока может потребоваться значительное время.
И ÷å� áîëüøå çà�à÷ �à� �óæ�î ðåøèòü
çà êîðîòêèé è�òåðâàë âðå�å�è, òå� áîëüøå
âðå�å�è ïîòðåáóåòñÿ �à ïëà�èðîâà�èå. 

Такой результат можно проиллюстрировать
фразой Вудро Вильсона (28-го президента
США), которого однажды спросили, сколько
времени ему потребуется, чтобы написать речь.
Вильсон ответил: «Это зависит от обстоя-
тельств. Если я собираюсь выступать в тече-
ние 10 минут, мне нужна неделя на подготов-
ку. Если выступление будет длиться 15 минут,
то 3 дня подготовки. Если полчаса, то два
дня. Ну а если выступление рассчитано
на 1 час, я готов выступить прямо сейчас». 

Педсовет показал и âîç�îæ�îñòè îá�å�à
îïûòî� ïå�àãîãîâ êàê ýëå�å�ò òàé�-�å�å�æ-
�å�òà. В частности, удачные идеи, представ-
ленные в практической части данного педсове-
та, могут использовать все педагоги, участво-
вавшие в мероприятии. Получается, что ре-
зультаты коллективной деятельности по де-

тальному планированию урока стали до-
стоянием целого коллектива.

На педсовете решались следующие за-
дачи: 
� рост профессионального самосознания
педагогов в вопросах повышения эффек-
тивности учебной деятельности, в том
числе за счёт применения тайм-менедж-
мента;
� снятие психологических барьеров, свя-
занных с использованием элементов
тайм-менеджмента в учебном процессе;
� знакомство с основными правилами
тайм-менеджмента урока;
� освоение основ тайм-менеджмента
урока (на примере планирования трёх
фрагментов урока длительностью
по 5 минут).

В дальнейшем, продолжая повышение
квалификации педагогов, можно провес-
ти серию педсоветов, посвящённых
практическому освоению использования
тайм-менеджмента в управлении уроком.
Вариантами тематики таких педсоветов,
позволяющих приблизиться к решению
сложных проблем организации эффек-
тивного урока, могут быть, к примеру: 
� отбор эффективных технологий
на уроке: поиски и решения;
� как найти время для творчества уче-
ника на обычном уроке?;
� «успеваемость» и «успешность» совре-
менного школьника;
� достижение учебных целей в условиях
классно-урочной системы при разной
скорости освоения учебного материала
учащимися: проблема или возможность.

Освоение тайм-менеджмента и внедре-
ние его в ежедневную школьную прак-
тику — длительный процесс, требую-
щий освоения любого инструмента, вре-
мени и усилий. Однако это один
из важнейших управленческих инстру-
ментов, необходимых современному пе-
дагогу, и затраты на его освоение —
как показывает практика — окупаются
в полной мере повышением эффективно-
сти образовательной деятельности. ÍÎ
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ÒÀÖÈß ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ
è ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà:
íîâûå ïîäõîäû
Ëîðè�å Ìîâñåñîâ�à Îãà�åçîâà, 
методист отдела учебно-методической и организационной работы 
Ростовского института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, специалист по подготовке экспертов
по аттестации педагогических работников, ведущий консультант по вопросам
развития системы образования

ÀÒÒÅÑ

Ñ 2014/15 ó÷åá�îãî ãî�à ïðîöå�óðà àòòåñòàöèè ïðîâî�èòñÿ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè
Ôå�åðàëü�îãî çàêî�à îò 29 �åêàáðÿ 2012 ãî�à ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà�èè
â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè», �îâîãî ïðèêàçà Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ
îò 7 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 276 «Îá óòâåðæ�å�èè Ïîðÿ�êà ïðîâå�å�èÿ àòòåñòàöèè
ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ îðãà�èçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü�óþ
�åÿòåëü�îñòü» è ïðîôåññèî�àëü�îãî ñòà��àðòà ïå�àãîãà, óòâåðæ�¸��îãî ïðèêàçî�
Ìè�èñòåðñòâà òðó�à è ñîöèàëü�îé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè îò 18 îêòÿáðÿ
2013 ã. ¹ 544�.

� аттестация � образовательная практика � направления повышения
профессионального уровня педагогических работников � основные подпрограммы
� поле задач � профессиональный стандарт педагога � методики оценки
� нормативно-правовая база аттестации

Обратите внимание на новую формули-
ровку самого приказа «Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Это означает, что действие данного при-
каза распространяется на ВСЕ образова-
тельные учреждения РФ — от ДОУ
до вузов — в том числе и на негосудар-
ственные образовательные учреждения.
Теперь все педагоги будут проходить ат-
тестацию в установленном МО РФ по-
рядке без исключения.

В новом Порядке аттестации к организа-
циям ОУ в соответствии с пунктом 20
статьи 2 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ приравниваются

Öåëè íîâîãî ïîðÿäêà àòòåñòàöèè 

На что хотелось бы обратить вни-
мание? Конечно, это цели новей-
шего порядка аттестации — они
практически не поменялись, а вот
задачи расширились и появились
такие, как:
� выявление перспектив использо-
вания потенциальных возможнос-
тей педагогических работников;
� обеспечение дифференциации
размеров оплаты труда педагоги-
ческих работников с учётом уста-
новленной квалификационной кате-
гории и объёма их преподаватель-
ской (педагогической) работы.
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индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие образовательную деятельность.

К педагогическим работникам, к которым при-
меняется Порядок аттестации, относятся работ-
ники, замещающие должности педагогических
работников, поименованные в подразделе 2 раз-
дела I номенклатуры должностей педагогических
работников организаций ОУ, должностей руко-
водителей образовательных организаций, ут-
верждённой Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 г.
№ 678.

Следует отметить, что в соответствии с новым
Порядком аттестации может проводиться аттес-
тация тех педагогических работников, которые
замещают эти должности по совместительству
в той же или иной организации, а также в слу-
чаях, когда должности педагогических работни-
ков замещаются в порядке совмещения должно-
стей, т.е. наряду с работой в той же организа-
ции, определённой трудовым договором (к при-
меру, наряду с основной работой в должностях
руководителей организаций, их заместителей,
руководителей структурных подразделений,
а также наряду с основной работой в других
должностях в той же организации.

Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ïåäðàáîòíèêîâ 

Далее — очень важный вопрос получил полное
освещение в п. 46 данного порядка — «Квали-
фикационные категории, установленные педаго-
гическим работникам, сохраняются до окончания
срока их действия при переходе в другую орга-
низацию, в том числе расположенную в другом
субъекте Российской Федерации». Это означа-
ет, что полученные в результате аттестации ква-
лификационные категории будут гарантированно
сохраняться у педагогического работника при
переходе в другую организацию на всей терри-
тории РФ.

Ещё наблюдается вертикальное расширение по-
рядка в пользу педработников — увеличен пе-
речень педагогов, не подлежащих аттестации
на соответствие занимаемой должности. Кроме
уже известных по прежнему порядку категорий
педработников (педагогические работники, име-
ющие квалификационные категории, беременные
женщины; женщины, находящиеся в отпуске

по беременности и родам; лица, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет) до-
бавляются педагогические работники:
� проработавшие в занимаемой должнос-
ти менее двух лет в организации, в кото-
рой проводится аттестация;
� отсутствовавшие на рабочем месте бо-
лее четырёх месяцев подряд в связи
с заболеванием.

Но самое эффектное вертикальное рас-
ширение порядка — п. 23. Аттестацион-
ные комиссии организаций дают реко-
мендации работодателю о возможности
назначения на соответствующие должнос-
ти педагогических работников лиц,
не имеющих специальной подготовки или
стажа работы, но обладающих достаточ-
ным практическим опытом и компетент-
ностью, выполняющих качественно и
в полном объёме возложенные на них
должностные обязанности. Таким обра-
зом, возможна деятельность педагогов,
не имеющих педагогического образования
и опыта работы. Эти педагоги могут пре-
тендовать только на аттестацию на соот-
ветствие занимаемой должности (но
не на квалификационные категории).

Пункт 23 включён в Порядок аттестации
в целях реализации положений, предус-
мотренных п. 9 «Общих положений»
квалификационных характеристик (при-
каз Минздравсоцразвития России
от 26 августа 2010 г. № 761н), в соот-
ветствии с которым при решении работо-
дателями вопросов комплектования кад-
ров допускается приём на работу лиц,
обладающих достаточным практическим
опытом и компетентностью, если уровень
их специальной подготовки не отвечает
квалификационным требованиям, предус-
мотренным указанными квалификацион-
ными характеристиками, при соблюдении
определённой этим пунктом процедуры.

Необходимость закрепления в Порядке
аттестации данного положения вызвана
тем, что участились случаи, когда органы
контроля и надзора, ссылаясь на часть



у них соответствующего документа об об-
разовании требования, предусмотренные
подпунктом «д» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятель-
ности, утверждённого Постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2013 г.
№ 966.

Такой вывод может быть сделан на осно-
вании того, что согласно подпункту «д»
пункта 6 указанного положения квалифи-
кация педагогических работников, необхо-
димая для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образова-
тельным программам, должна соответство-
вать требованиям статьи 46 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которой
право на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица со средне-профессио-
нальным или высшим образованием и от-
вечающие квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

Таким образом, фактически законодатель
отсылает нас к тем же квалификационным
характеристикам должностей работников
образования Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, которые в том
числе содержат и п. 9 «Общих положе-
ний», о котором упоминалось выше.

Следовательно, работодатель, имея намере-
ние принять на должность педагогического
работника претендента, у которого отсутст-
вует требуемое образование, но который,
по мнению работодателя, обладает доста-
точным практическим опытом и компетент-
ностью и может выполнять работу в долж-
ности, вправе теперь, руководствуясь пунк-
том 9 «Общих положений» квалификаци-
онных характеристик и пунктом 23 Поряд-
ка аттестации, для получения соответству-
ющей рекомендации обращаться в аттеста-
ционную комиссию организации, в полно-
мочия которой вменена такая функция,
не создавая для решения таких вопросов
специальную аттестационную комиссию.

первую статьи 84 ТК РФ, не всегда обосно-
ванно выносят предписания о необходимости
прекращения трудовых договоров с учителями,
воспитателями, другими педагогическими ра-
ботниками по пункту 11 части первой ста-
тьи 77 ТК РФ в связи с отсутствием у них
соответствующего документа об образовании,
т.е. образования, соответствующего направле-
нию подготовки, предъявляемому к должности
работника в соответствии с квалификационной
характеристикой.

Необоснованность таких требований, как пра-
вило, подтверждается тем, что:
� приказ Минздравсоцразвития России
от 26 августа 2010 г. № 761н, утверждаю-
щий квалификационные характеристики, со-
держащие требования к квалификации, в том
числе к направлению подготовки, вступил
в силу только 31 октября 2010 г., т.е. по ис-
течении 10 дней после его официального
опубликования в «Российской газете» 20 ок-
тября 2010 г., в связи с чем к работникам
образования, принятым на соответствующие
должности до даты вступления этого приказа
в силу, требования к квалификации, предусмо-
тренные в квалификационных характеристи-
ках, предъявляться не могут;
� частью первой статьи 84 прекращение тру-
довых отношений предусматривается лишь
в случаях, когда из-за отсутствия документа
об образовании исключается возможность
продолжения работы в занимаемой должнос-
ти;
� учителя, воспитатели, другие педагогические
работники, которые по различным причинам
вынуждены выполнять педагогическую работу
не по профилю полученного высшего или
среднего профессионального образования, уже
имеют значительный опыт работы в занимае-
мых должностях, кроме того, были приняты
на должность до вступления приказа Минз-
дравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.
№ 761н в силу.

Не должны также являться основанием для
применения части первой статьи 84 ТК РФ
о прекращении трудовых договоров с педаго-
гическими работниками по причине отсутствия
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Принимая во внимание, что возможность на-
значения претендента, не отвечающего установ-
ленным квалификационным требованиям,
на должность педагогического работника в со-
ответствии с п. 23 Порядка аттестации связана
прежде всего с наличием опыта работы, то роль
аттестационной комиссии будет состоять
в оценке возможностей претендента выполнять
предусмотренные по этой должности обязаннос-
ти с учётом опыта его предыдущей работы.

Поскольку приём на работу в указанных случа-
ях обусловлен также выполнением качественно
и в полном объёме возложенных должностных
обязанностей, чего заранее работодатель знать
не может, то для проверки этих возможностей
будущего работника аттестационная комиссия
может также включить предложение об уста-
новлении при заключении трудового договора
испытательного срока в порядке и на условиях,
установленных статьёй 70 ТК РФ.

В таком же порядке на должность педагогичес-
кого работника может быть принят выпускник,
получивший среднее или высшее профессио-
нальное образование, �î ïðåòå��óþùèé
�à �îëæ�îñòü �å ïî ïîëó÷å��îé ñïåöèàëü�îñ-
òè, поскольку в данном случае это не будет
противоречить положениям части четвёртой ста-
тьи 70 ТК РФ, которая не допускает установ-
ление испытательного срока в течение одного
года для выпускников, только в случаях, когда
они впервые поступает на работу по полученной
специальности.

В соответствии со статьёй 71 ТК РФ при не-
удовлетворительном результате испытания рабо-
тодатель имеет право до истечения срока испы-
тания расторгнуть трудовой договор с работни-
ком, предупредив его об этом в письменной
форме не позднее чем за три дня с указанием
причин, послуживших основанием для призна-
ния этого работника не выдержавшим испыта-
ние. Решение работодателя работник имеет пра-
во обжаловать в суде.

При неудовлетворительном результате испытания
расторжение трудового договора производится
без учёта мнения соответствующего профсоюзно-
го органа и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истёк, а работник продол-
жает работу, то он считается выдержавшим ис-

пытание и последующее расторжение
трудового договора допускается только
на общих основаниях.

Если в период испытания сам работник
придёт к выводу, что предложенная ра-
бота не является для него подходящей,
то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, пре-
дупредив об этом работодателя в пись-
менной форме за три дня.

Что касается педагогических работников
организаций, квалификация которых
не соответствует требованиям к направле-
нию профессиональной подготовки, пре-
дусмотренной квалификационными харак-
теристиками: «Образование и педагоги-
ка» или в области, соответствующей пре-
подаваемому предмету, либо деятельности
в образовательном учреждении (тем бо-
лее, как было отмечено выше, такие тре-
бования до 31 октября 2010 г. к большей
части педагогических работников
не предъявлялись), то это не может
явиться причиной для их увольнения
в связи с несоответствием работника за-
нимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квали-
фикации, åñëè ýòî �å ïî�òâåðæ�å�î ðå-
çóëüòàòà�è èõ àòòåñòàöèè.

Следует также учесть, что применение
пункта 9 раздела «Общие положения»
квалификационных характеристик долж-
ностей работников образования следует
осуществлять без употребления слов
«в порядке исключения» по аналогии
с тем, как это было установлено прика-
зом Минздравсоцразвития России
от 25 октября 2010 г. № 921н, которым
внесены изменения в Порядок примене-
ния Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, утверждённый по-
становлением Минтруда России от 9 фе-
враля 2004 г. № 9.

При рассмотрении пункта 26 Порядка
обращаю ваше внимание на тот факт, что
понятие «экспертные группы» и «эксперт



разования с направлением подготовки,
предъявляемым к должности квалификаци-
онной характеристикой (профессиональным
стандартом);
� истечения срока действия квалификаци-
онной категории (первой или высшей)
на день подачи заявления;
� в прохождении аттестации на первую
квалификационную категорию в случае от-
каза в установлении высшей квалификаци-
онной категории, в том числе, если заявле-
ние об этом подано в день, когда было
принято решение аттестационной комиссии
об отказе;
� нахождения в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста трёх лет;
� наличия перерыва в педагогической дея-
тельности;
� незначительной продолжительности рабо-
ты в организации по новому месту работы.

Не может быть также отказано в приёме
заявления и в прохождении аттестации пе-
дагогическим работникам, которые по ка-
ким-либо причинам до подачи заявления
не воспользовались правом на подготовку
и дополнительное профессиональное обра-
зование не реже одного раза в три года,
закреплённым пунктом 2 части 5 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.

Следует учесть, что в соответствии со ста-
тьёй 196 ТК РФ (в ред. Федерального
закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) необ-
ходимость дополнительного профессиональ-
ного образования для собственных нужд
определяется работодателем. Формы до-
полнительного профессионального образо-
вания работников определяются также ра-
ботодателем с учётом мнения представи-
тельного органа работников в порядке, ус-
тановленном статьёй 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.

В соответствии со статьёй 197 ТК РФ
право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование реализуется
путём заключения дополнительного догово-
ра между работником и работодателем,
в котором также определяются гарантии

по всестороннему изучению и анализу профес-
сиональной деятельности» с целью подготовки
экспертного заключения исчезли, а появилась
новая формулировка «При формировании ат-
тестационных комиссий определяются их со-
ставы, регламент работы, а также условия
привлечения ñïåöèàëèñòîâ для всестороннего
анализа профессиональной деятельности педа-
гогических работников».

Решение аттестационной комиссии оформляет-
ся протоколом и вступает в силу со дня его
вынесения.

Как следует из Порядка аттестации, аттеста-
ционный лист при аттестации, проводимой
в целях установления квалификационных кате-
горий, также не оформляется.

На основании решений аттестационных ко-
миссий соответствующие федеральные органы
исполнительной власти или уполномоченные
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации издают распоряди-
тельные акты об установлении со дня вынесе-
ния решения педагогическим работникам пер-
вой или высшей квалификационной категории,
которые размещаются на официальных сайтах
указанных органов в сети Интернет.

Ïðàâà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 

Значительно расширены права педагогических
работников введением пункта 31 «Истечение
срока действия высшей квалификационной ка-
тегории не ограничивает право педагогическо-
го работника впоследствии обращаться в атте-
стационную комиссию с заявлением о прове-
дении его аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории по той
же должности».

Ê ïðè�åðó, �å �îæåò áûòü îòêàçà�î â ïðè-
¸�å çàÿâëå�èÿ è â îïðå�åëå�èè ñðîêà ïðî-
âå�å�èÿ àòòåñòàöèè ïå�àãîãè÷åñêîãî ðàáîò-
�èêà ïî ïðè÷è�å:
� несовпадения у педагогического работника
высшего или среднего профессионального об-
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и компенсации, установленные статьёй 187
ТК РФ. Указанной статьёй установлено, что
при направлении работодателем работника
на профессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование с отрывом
от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по ос-
новному месту работы. Работникам, направляе-
мым на профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование с от-
рывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов в по-
рядке и размерах, которые предусмотрены для
лиц, направляемых в служебные командировки.

Следует также отметить, что до начала аттес-
тации педагогического работника, сроки кото-
рой в пределах 60 календарных дней определя-
ются аттестационной комиссией с учётом срока
действия ранее установленной квалификацион-
ной категории, от педагогического работника
не может быть потребовано помимо заявления
представление каких-либо дополнительных све-
дений и материалов, необходимых на этапе
осуществления всестороннего анализа его про-
фессиональной деятельности, а также назначе-
ние каких-либо испытаний.

Педагогическому работнику не может быть от-
казано в личном присутствии при его аттеста-
ции на заседании аттестационной комиссии,
о чём он не обязан заранее уведомлять аттеста-
ционную комиссию.

В то же время неявка педагогического работни-
ка на заседание аттестационной комиссии не ог-
раничивает аттестационную комиссию в приня-
тии решения по результатам его аттестации.

Одновременно следует учесть, что запрет
на продление срока действия квалификационной
категории, предусмотренный пунктом 24 По-
рядка аттестации, не означает, что по его исте-
чении за педагогическим работников при опре-
делённых обстоятельствах не может быть со-
хранён имевшийся уровень оплаты труда.

В Отраслевом соглашении на 2012–2014 годы,
заключённом между Общероссийским профсою-
зом образования и Министерством образования
и науки Российской Федерации, содержится
рекомендация о закреплении в региональных
и иных соглашениях, коллективных договорах

оснований, когда педагогические работни-
ки, у которых истёк срок действия ква-
лификационной категории, будут иметь
право на сохранение (установление)
уровня оплаты труда, предусмотренного
для лиц, имеющих соответствующие ква-
лификационные категории.

К примеру, к таким основаниям в целях
материальной поддержки педагогических
работников могут быть отнесены случаи,
когда срок действия квалификационной
истёк (истекает):
� в период нахождения в отпуске
по уходу за ребёнком до исполнения им
возраста трёх лет;
� в период, составляющий не более одно-
го года до дня наступления пенсионного
возраста;
� в период исполнения на освобождённой
основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа или в течение шес-
ти месяцев после их окончания;
� в период рассмотрения аттестационной
комиссией заявления педагогического ра-
ботника об аттестации и (или) в период
её прохождения.

Следует отметить, что перечисленные ос-
нования для сохранения уровня оплаты
труда на определённый период с учётом
имевшейся квалификационной категории
не являются исчерпывающими. В регио-
нальных и территориальных соглашениях
и в коллективных договорах могут преду-
сматриваться и другие основания.

В региональных и территориальных со-
глашениях, в коллективных договорах мо-
гут предусматриваться также положения,
в соответствии с которыми педагогичес-
ким работникам, имеющим квалификаци-
онную категорию по одной должности,
будет производиться оплата труда за вы-
полнение педагогической работы по долж-
ности с другим наименованием, по кото-
рой не установлена квалификационная ка-
тегория, но по которым совпадают долж-
ностные обязанности, учебные программы,
профили работы (профили деятельности)
в образовательном учреждении.



Подпрограмма «Внедрение профессиональ-
ного стандарта» имеет, в том числе, задачу
«формирования системы аттестации педаго-
гических работников на основе профессио-
нального стандарта».

Перечень необходимых мероприятий под-
программы содержит:
� разработку, апробацию и внедрение па-
кета типовых документов ОО, работающей
в условиях профессионального стандарта
(документы для осуществления кадровой
политики, управления персоналом, органи-
зации обучения и аттестации работников,
разработки должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоения тарифных раз-
рядов работникам, установления систем оп-
латы труда с учётом особенностей органи-
зации производства, труда и управления
(2015–2018 годы);
� формирование должностных обязанностей
педагогических работников на основе про-
фессионального стандарта педагога
(2015–2016 годы);
� разработку и апробацию методики оцен-
ки соответствия педагогических работников
уровню профессионального стандарта педа-
гога (2015–2016 годы);
� разработку нормативно-правовой базы
аттестации педагогических работников
на основе профессионального стандарта пе-
дагога (2015–2016 годы);
� обеспечение перехода и внедрение систе-
мы аттестации педагогических работников
общего образования на основе требований
профессионального стандарта педагога
(2015–2016 годы).

Мы находимся в ожидании решения пер-
спективных задач на данном этапе:
� подготовки нормативно-правовой базы
проведения аттестации педагогов;
� разработки, вернее получения федераль-
ной методики оценки соответствия деятель-
ности педагогических работников в услови-
ях внедрения профессионального стандарта.

Более внимательное рассмотрение следую-
щего подхода «Передача полномочий об-
разовательным организациям по формиро-
ванию и проведению аттестации педагоги-

Рекомендации об оплате труда педагогических
работников с учётом имеющейся квалификаци-
онной категории за выполнение педагогичес-
кой работы по должности с другим наимено-
ванием, по которой не установлена квалифи-
кационная категория, предусмотрены в прило-
жении № 2 к федеральному Отраслевому со-
глашению. Перечень должностей в указанных
рекомендациях не является исчерпывающим
и может дополняться.

В региональных соглашениях могут закреп-
ляться положения о прохождении аттестации
на ту же самую квалификационную категорию
для педагогических работников, имеющих по-
чётные звания, отраслевые знаки отличия, го-
сударственные награды и иные поощрения,
полученные за достижения в педагогической
деятельности, без осуществления всесторонне-
го анализа профессиональной деятельности пе-
дагогических работников.

Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 

В преддверии вступления в силу профессио-
нального стандарта педагога 28 мая
2014 года была принята «Комплексная про-
грамма повышения профессионального уров-
ня педагогических работников общеобразо-
вательных организаций» (от 28 мая 2014 г.
№3241п — П8), которая содержит описа-
ние противоречий образовательной практи-
ки, перечень направлений повышения про-
фессионального уровня педагогических ра-
ботников, характеристику основных подпро-
грамм, поле задач, перечень рекомендуемых
мероприятий.

Среди направлений (подпрограмм) повышения
профессионального уровня педагогических ра-
ботников:
� внедрение профессионального стандарта;
� модернизация педагогического образования;
� обеспечение перехода к системе эффектив-
ного контракта;
� повышение социального статуса и престижа
профессии педагога.
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ческих работников на соответствие занимаемой
должности» в проекции на Порядок проведе-
ния аттестации педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную
деятельность, устанавливает правила, основные
задачи и принципы проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций.

Новый порядок устанавливает, что аттестация
педагогических работников в целях подтвержде-
ния соответствия занимаемой должности прово-
дится один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационны-
ми комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями (п. 5). Данное обстоятельство
можно рассматривать как новый подход к про-
цедуре аттестации на соответствие занимаемой
должности — «передача полномочий образова-
тельным организациям по формированию и про-
ведению аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности». Это
можно назвать «внутренним аудитом», при ко-
тором важнейшая роль отводится уровню ква-
лификации экспертов, в данном случае членов
аттестационных комиссий образовательных ор-
ганизаций, в том числе и частных.

В программы и планы повышения квалифика-
ции учреждений дополнительного профессио-
нального образования целесообразно включить
задачи:
� подготовки (повышения квалификации) чле-
нов аттестационных комиссий образовательных
организаций к процедуре оценки профессио-
нальной деятельности педагогов, т.е. к выполне-
нию новых полномочий;
� разработки, апробации и внедрения новой
процедуры и инструментов оценки, соотнесён-
ной с требованиями профессионального стандар-
та (новые процедуры и инструменты могут от-
личаться от тех, которые действовали до насто-
ящего времени).
� подготовки членов аттестационных комиссий
и в том случае, если за основу будет взята
(временно) методика оценки уровня квалифи-
кации педагогических работников (редакция
В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой), реализуе-
мая в настоящее время. Методика может быть
использована до получения в 2015–2016 годах
новой апробированной методики оценки соот-
ветствия педагогических работников в соответ-
ствии с положениями профессионального стан-
дарта педагога.

В отдалённой перспективе образователь-
ные организации, демонстрирующие вы-
сокие результаты («топовые» школы),
могут претендовать на полномочия
по присвоению квалификационных кате-
горий (первой и высшей) педагогическим
работникам своего образовательного уч-
реждения. Такие школы к этому моменту
могут иметь уже апробированный внут-
ренний школьный стандарт педагогичес-
кой деятельности.

Особое внимание хотелось бы обратить
на необходимость учёта особенностей об-
разовательных организаций и условий
осуществления профессиональной дея-
тельности аттестуемым.

Профессиональный стандарт педагога мо-
жет предусматривать введение региональ-
ного и школьного компонентов, учитыва-
ющих региональные особенности образо-
вательных организаций, определять осо-
бенности заключения трудовых договоров
и разработки должностных инструкций,
а также установления систем оплаты тру-
да педагогов (например, математический
лицей, инклюзивная школа и т.п.).
В этом суть следующего подхода. Про-
фессиональный стандарт педагога может
быть дополнен внутренним стандартом
образовательного учреждения в соответ-
ствии со спецификой реализуемых в дан-
ном учреждении образовательных про-
грамм (школа для одарённых, инклюзив-
ная школа и т.п.).

Вновь перед нами стоят перспективные
задачи подхода:
� учёта аттестационными комиссиями как
на соответствие занимаемой должности,
так и на присвоение первой и высшей
квалификационной категории, различий
образовательных организаций (сельская
школа, школа мегаполиса, полиэтничес-
кий состав учащихся и т.п.) и специфики
реализуемых в школе образовательных
программ (математический лицей, инклю-
зивная школа и т.п.), т.е. условий, в ко-
торых аттестуемые педагоги осуществля-
ют свою профессиональную деятельность.



струменты профессиональной идентифика-
ции педагога»? Это:
� повышение квалификации руководителей
образовательных организаций, в том числе
частных, по конструированию (описанию)
трудовых функций работника, их согласо-
вания с ним и определения эффективности
выполнения при процедурах аттестации;
� разработка программ повышения квали-
фикации. «Внутренний аудит образователь-
ной организации как основа аттестации пе-
дагогических кадров»;
� повышение квалификации руководителей
и педагогов по проведению процедур само-
оценки, самообследования и мониторинго-
вых исследований, проводимых образова-
тельной организацией (первая категория)
и учреждениями системы образования
(высшая категория), и на основе которых
производится оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ;
� разработка программ повышения квали-
фикации руководителей образовательных
организаций по темам: «Профессиональный
стандарт педагога: проблемы аттестации
педагогов и системы отбора кадров», «Уп-
равление персоналом и новый порядок ат-
тестации», «Формирование системы аттес-
тации педагогических работников на основе
профессионального стандарта» и др.

Идеология профессионального стандарта
тесно увязывается с организацией перехода
на эффективный контракт. Профессиональ-
ный стандарт позволит объективно связать
уровень профессионализма педагога, его
должностные обязанности и условия опла-
ты труда с результатами профессиональной
деятельности (эффективный контракт).

Будущее аттестационных процедур, по про-
гнозам специалистов, предопределено —
проведение сертификации педагогов, неза-
висимая оценка персонала, проведение об-
щественно-государственной сертификации
педагогов и независимого квалификационно-
го экзамена (профессиональных испыта-
ний), создание общественных ассоциаций
педагогов для дальнейшего их участия
в проведении вышеназванных процедур. ÍÎ

Особое внимание в настоящее время уделяет-
ся вопросу организации обучения, воспитания
и развития детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и профессиональным
компетенциям педагогов в работе с диверси-
фицированным контингентом;
� формирования базы для оценки квалифика-
ций и труда педагогов. Оценка профессио-
нальной деятельности педагога осуществляется
по результатам обучения, воспитания и разви-
тия учащихся. Производя комплексную оцен-
ку, необходимо учитывать уровни образова-
ния, склонности и способности детей, особен-
ности их развития и реальные учебные воз-
можности. Например, в оценке работы педа-
гога с сохранными, способными детьми в ка-
честве критериев, в числе прочих, могут рас-
сматриваться высокие учебные достижения
и победы в олимпиадах разного уровня. В ка-
честве критериев успешной работы педагога
с учащимися, имеющими особенности и огра-
ниченные возможности, могут рассматриваться
интегративные показатели, свидетельствующие
о положительной динамике развития ребёнка
(«был — стал»).

Новый порядок аттестации на соответствие
занимаемой должности предполагает подготов-
ку мотивированной всесторонней и объектив-
ной оценки профессиональных деловых ка-
честв, результатов профессиональной деятель-
ности педагогического работника по выполне-
нию трудовых обязанностей, возложенных
на него трудовым договором. Такую оценку
даёт работодатель аттестуемого педагога.
Из этого следует, что аттестация напрямую
связана с выполнением трудовых функций
и трудовых действий педагога, определённых
в соответствии с выполняемой реально педаго-
гической деятельностью и зафиксированных
в трудовом договоре. Это позволяет устано-
вить профессиональную идентификацию ра-
ботника и отделить профессиональную дея-
тельность от тех функций, которые не явля-
ются предметом деятельности педагога.

Каковы перспективные задачи подхода «Про-
фессиональный стандарт и аттестация как ин-
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действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук 
e-mail: abw@infonet.nnow.ru

ÏÅÐ

Íîâû� âåÿ�èå� âðå�å�è ñòàëè òàê �àçûâàå�ûå «îáëàêà», êó�à â �åêîòîðûõ
ãîðî�àõ îðãà�û óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå� çàõîòåëè ïî�åñòèòü ïåðñî�àëü�ûå 
�à��ûå âñåõ ðàáîò�èêîâ øêîë. Î��àêî �å çà�ó�àëèñü î òî�, êàêèå óñëîâèÿ �îëæ�û
áûòü ñîáëþ�å�û, ÷òî ïðèâåëî ê �àññîâû� �àðóøå�èÿ� çàêî�î�àòåëüñòâà î çàùèòå
ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ.
Íà ñòðà�èöàõ æóð�àëà �û �åî��îêðàò�î îáðàùàëèñü ê ïðîáëå�à� çàùèòû
ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ â øêîëå, â òî� ÷èñëå â ñâÿçè ñ âå�å�èå� ýëåêòðî��ûõ
êëàññ�ûõ æóð�àëîâ. Òåïåðü æå îá ýòèõ ïðîáëå�àõ çàãîâîðèëè è �åïóòàòû.
Çà�ó�àëîñü �à� çàùèòîé ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ ó÷àùèõñÿ è Ìè�îáð�àóêè Ðîññèè,
èç�àâ ðÿ� ïðè�å÷àòåëü�ûõ ïèñå�.

� персональные данные � защита персональных данных � обработка
персональных данных 

Äåïóòàòû ïðîòèâ 
îôøîðíîãî äíåâíèêà

По сообщениям СМИ, первый за-
меститель председателя Комитета
Госдумы по образованию, депутат
от Челябинской области В.В. Бур-
матов направил обращение на имя
вице-премьера Правительства РФ
О.Ю. Голодец, в котором обозна-
чил, по его мнению, недостаточные
меры Министерства образования
по обеспечению безопасности персо-
нальных данных школьников. Депу-
тат обратил внимание на тот факт,
что доступ к данным как минимум
5,6 млн российских учащихся полу-
чила офшорная компания, зарегист-
рированная на Кипре.

«Частная компания собирает и об-
рабатывает персональные данные
школьников, учителей и их роди-
телей на протяжении нескольких
лет, подключив к системе более

30 тыс. школ и более 5,6 млн учени-
ков. При этом изучение порядка базо-
вого (бесплатного) подключения школ
и школьников к системе «Дневник.ру»
показало, что данные несовершенно-
летних имеют примитивную систему
защиты и не предусматривают ис-
пользования программного-аппаратных
средств шифрования при передаче дан-
ных через открытые каналы (сеть
Интернет) при коммуникациях
с пользователями и имеют минималь-
ную защиту только на стороне
ООО «Дневник.ру». При этом å�è�ñò-
âå��û� 100% ó÷ðå�èòåëå� «��åâ-
�èê.ðó» ÿâëÿåòñÿ êèïðñêèé îôøîð
«I.AR.EICH. EDU REVOLYUSHN
KHOLDINGZ LTD», зарегистриро-
ванный в Никосии, а руководит общест-
вом выпускник Колумбийского универси-
тета в Нью-Йорке Г.Д. Леви 1982 года
рождения. Считаю необходимым выяс-
нить, каким образом персональные дан-
ные как минимум 5,6 млн российских



Однако такое признание отнюдь не осво-
бождает от ответа на поставленные депу-
татом вопросы Минобрнауки России:
возможно ли в современных условиях
борьбы с офшорными компаниями в Рос-
сии иметь в качестве стратегического
партнёра федеральному министерству
коммерческую дочку «офшорки»? Не да-
ёт ли такое партнёрство оснований
для подозрений в наличии коррупционной
составляющей у ответственных работни-
ков министерства?

Впрочем, необходимо дождаться разъяс-
нений Минобрнауки касательно наличия
факта «стратегического партнёрства». По-
ка что мы видели заявление лишь одной
стороны, тогда как другая сторона может
и не посчитать себя «стратегическим
партнёром». Точно также как «партнёры»
МММ по прошествии некоторого време-
ни стали считать себя обманутыми вклад-
чиками.

А вот насчёт хранения и обработки пер-
сональных данных российских школьников
в России сервис Who.is даёт неутеши-
тельный для ООО «Дневник.ру» ответ.
Когда-то, в прошлом десятилетии, дейст-
вительно, сайт dnevnik.ru располагался
на серверах в России, теперь же — дале-
ко за пределами границ России.

Пройдя по ссылкам, можно легко устано-
вить местонахождение серверов, на которых
расположены данные «Дневник.ру» и среди
них нет ни одного российского адреса.

Например, Domain awsdns-10.org имеет
IP 205.251.196.83, IP Location Mount
Pearl, NL, CA.

Таким образом, обвинения депутата
В.В. Бурматова совершенно справедливы,
а вот руководителям учреждений, использу-
ющим в качестве ЭКЖ сервисы dnevnik.ru,
следует задуматься о переходе на использо-
вание другого электронного дневника.

Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 242-ФЗ было установлено, что

школьников оказались в распоряжении ком-
пании с учредителем в виде кипрского офшо-
ра, стратегическим партнёром которой
официально указывается Министерство
образования и науки Российской Федера-
ции» — сказано в депутатском запросе1.
Кроме того, ООО «Дневник.ру» обвинялось
в незаконной трансграничной передаче персо-
нальных данных.

Естественно, что ООО «Дневник.ру» неза-
медлительно стало опровергать обвинения де-
путата-единоросса. Ответ этого общества
сводился к трём позициям:
1. На стороне ООО «Дневник.ру» доста-
точно средств защиты персональных данных,
а школы пусть сами позаботятся о защите;
2. Многие IT-компании учреждены офшор-
ными компаниями;
3. Персональные данные российских школь-
ников хранятся и обрабатываются
ООО «Дневник.ру» в России, что можно
подтвердить сервисом Who.is.

«Следует отметить, что офшорные учредите-
ли присутствуют у многих крупных ИТ и те-
лекоммуникационных компаний России, кото-
рые ежедневно обрабатывают огромные мас-
сивы персональных данных. Такая практика
обусловлена тем, что российское законода-
тельство пока не позволяет быстро структу-
рировать сложные инвестиционные сделки.
Однако этот юридический аспект не означа-
ет, что компания — оператор персональных
данных — занимается трансграничной пере-
дачей данных: это запрещено законодательст-
вом Российской Федерации» — так дослов-
но сказано в релизе ООО «Дневник.ру»2.

Таким образом, из обвинений ООО «Днев-
ник.ру»признало лишь наличие иностранного
учредителя. Конечно, это отрицать было бы
совершенно бессмысленно, так как выписку
из ЕГРЮЛ в современных условиях можно
получить практически моментально.
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при сборе персональных данных операторы пер-
сональных данных (включая операторов инфор-
мационных систем) должны обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение персо-
нальных данных граждан Российской Федера-
ции с использованием баз данных, находящихся
на территории России. Такие обязанности воз-
ложены и на школы, неизбежно являющиеся
операторами персональных данных и обрабаты-
вающие их, в частности, при ведении ЭКЖ.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г.
№ 526-ФЗ установлено, что требование
о хранении персональных данных на серверах,
расположенных в России, начинает действовать
с 1 сентября 2015 г.

Запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан РФ должны
осуществляться с использованием баз данных,
находящихся на территории России. Исключе-
ние из этого правила составят случаи, когда
обработка персональных данных необходима,
например, для достижения предусмотренных
международным договором РФ или законом
целей, а также некоторых других (пункты 2,
3, 4, 8 части 1 статьи 6 Закона о персональ-
ных данных). Обеспечить нахождение на тер-
ритории РФ баз данных должны будут обла-
датели информации, операторы информацион-
ной системы. А это, в данном случае, прямо
относится к ООО «Дневник.ру».

Полномочия по контролю реализации новых
требований законодательства о персональных
данных возложены на Роскомнадзор. Сведения
о месте нахождения таких баз данных оператор
обязан сообщать в Роскомнадзор в уведомлении
об обработке персональных данных.

Таким образом, и школам, в случае использова-
ния «облачных» дневников, придётся узнать ме-
сто нахождения базы данных и сообщить Рос-
комнадзору. При этом такой адрес с 1 сентября
2015 г. не может быть за пределами России.

Òðåáîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 
ê ýëåêòðîííûì äíåâíèêàì

Хотя депутат В.В. Бурматов и полагает, что
Министерство образования и науки РФ при-

нимает недостаточные меры по обеспе-
чению безопасности персональных дан-
ных школьников, сказать, что министер-
ство бездействует, нельзя.

Письмом от 21 октября 2014 г.
№ АК-3358/08 Минобрнауки Рос-
сии направило уточнения в методичес-
кие рекомендации по внедрению сис-
тем ведения журналов успеваемости
в электронном виде, предусмотрев ор-
ганизацию дополнительных работ
по исполнению Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных». И эти но-
вые требования Минобрнауки России
касаются всех школ, использующих
сервис Дневник.ру.

Электронные журналы, обрабатываю-
щие данные вне образовательной ор-
ганизации, согласно Требованиям
Минобрнауки России, предусматривают
необходимость:

� уведомить уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональ-
ных данных о своём намерении осуще-
ствлять обработку персональных дан-
ных» (п. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ)
и декларировать изменения «в течение
десяти рабочих дней с даты возникнове-
ния» (п. 7 ст. 22 Закона № 152-ФЗ),
в том числе при смене варианта исполь-
зуемого электронного журнала;

� контролировать возможность трансгра-
ничной передачи персональных данных;

� получить и соответствующим образом
хранить письменные согласия субъектов
на обработку персональных данных,
в том числе на передачу их в организа-
цию, обслуживающую внешний элек-
тронный журнал;

� обеспечить соответствие целей обра-
ботки данных, указанных в согласии
на обработку, с целями обработки дан-
ных у организации, которой эти данные
передаются;



ных данных» о том, что согласие на об-
работку персональных данных даётся
субъектом с соблюдением его интересов.

Министерство предупреждает, что «если
обработка персональных данных субъек-
та диктуется интересами организации,
а не интересами субъекта, то согласие
может быть признано ничтожным
и аннулировано, а обработка данных —
нарушающей требования законодатель-
ства». А это означает, что, если родите-
лям учеников не нужен электронный жур-
нал и дневник, то они вправе не давать
или отозвать своё согласие. В этом случае
никаких данных ученика, родители кото-
рого не дали согласие на обработку пер-
сональных данных, в ЭКЖ Дневника.ру
быть не должно.

ÃÈÀ è ïåðñîíàëüíûå äàííûå

Минобрнауки России уделяет вопросам
соблюдения законодательства о персональ-
ных данных всё больше и больше внима-
ния. Письмом от 4 марта 2015 г.
№ 03–155 были направлены Разъясне-
ния о порядке действий в случае отсутст-
вия согласия на обработку персональных
данных, совершеннолетними участниками
государственной итоговой аттестации (да-
лее — ГИА) или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних уча-
стников ГИА, в которых обратило внима-
ние на то, что доступ к персональным
данным, содержащимся в ФИС и РИС,
а также обработка указанных данных осу-
ществляются в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
При этом министерство обратило внима-
ние на то, что обработка персональных
данных учащихся осуществляется,
в том числе для внесения информации
в ФИС. В случае отказа от обработки
персональных данных учащегося они
не будут внесены в ФИС и РИС.

Хранение и обработка информации, со-
держащейся в ФИС и РИС, а также

� заключить договор с организацией, обслу-
живающей электронный журнал, об ответст-
венности за обработку переданных ей персо-
нальных данных в соответствии с заявленны-
ми целями.

Учитывая, что ООО «Дневник.ру» отрицает
очевидную трансграничную обработку персо-
нальных данных, контроль со стороны шко-
лы обещает быть не простым. Согласия
о передаче на обработку персональных дан-
ных ООО «Дневник.ру», как правило,
в школах отсутствуют.

Обеспечить соответствие целей обработки
персональных данных целям ООО «Днев-
ник.ру», связанным с рекламой и различными
маркетинговыми акциями, школе вообще не-
возможно. Даже заключить договор
с ООО «Дневник.ру» можно лишь на усло-
виях, которые организация сочтёт для себя
выгодными. При этом основные цели дея-
тельности любой коммерческой организации,
включая ООО «Дневник.ру» уже определе-
ны гражданским законодательством — из-
влечение прибыли (ст. 50 ГК РФ). Обще-
известно, что офшорные учредители нужны
для того, чтобы при этом заплатить как мож-
но меньше налогов с полученной прибыли.

Поэтому Минобрнауки России обратило
особое внимание на то, что «при использо-
вании электронных журналов, обрабатыва-
ющих данные внутри образовательной ор-
ганизации, ряд перечисленных выше меро-
приятий может быть сокращён и (или)
облегчён при соответствующей подготовке
локальной нормативной базы».

Вместе с тем в любом случае образователь-
ная организация должна обеспечить органи-
зационно-технические меры по защите персо-
нальных данных, находящихся в её информа-
ционных системах, включая электронный
журнал, в соответствии с требованиями зако-
на и инструкций по информационной безо-
пасности. В обоих случаях необходимо со-
блюдать условие пункта 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 152-ФЗ «О персональ-
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обмен информацией осуществляются после
принятия необходимых мер по защите указан-
ной информации, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции в области защиты информации. Доступ
к персональным данным, содержащимся
в ФИС и РИС, и обработка указанных дан-
ных осуществляются в строгом соответствии
с Федеральным законом № 152-ФЗ.

Минобрнауки сделало вывод о том, что «...без
согласия субъекта персональных данных или
его представителя (в случае, если речь идёт
о несовершеннолетнем гражданине), внесение
сведений в ФИС и РИС запрещено».

Каким же образом в таком случае проводить
государственную итоговую аттестацию? Можно
ли отказать в её прохождении учащемуся?
Ведь ФИС и РИС предусмотрены Законом
«Об образовании в РФ». Неужели нельзя за-
ставить дать согласие на обработку персональ-
ных данных?

Ответы на эти вопросы содержатся в письме
Рособрнадзора от 17 марта 2015 г. № 02–91.

С целью соблюдения конституционных прав
граждан на получение основного общего
и среднего общего образования необходимо
обеспечить возможность прохождения ГИА
учащимися, отказывающимися дать согласие
на обработку персональных данных, без вне-
сения их персональных данных в федеральную
информационную систему обеспечения прове-
дения государственной итоговой аттестации
учащихся, освоивших основные образователь-
ные программы основного общего и среднего
общего образования, и приёма граждан в об-
разовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего обра-
зования (ФИС) и региональные информаци-
онные системы обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации учащихся,
освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего
образования (РИС).

Для сдачи ГИА названные выше лица подают
заявление в государственную экзаменационную
комиссию субъекта РФ (ГЭК) с просьбой
предоставить возможность пройти ГИА без
обработки их персональных данных.

ГЭК принимает решение о допуске дан-
ного учащегося к сдаче ГИА без внесе-
ния персональных данных о нём в РИС
и ФИС, а также определяет для него
пункт проведения экзамена (далее —
ППЭ), аудиторию и место. Решение
ГЭК оформляется протоколом. Данный
протокол направляется в ППЭ.

Рособрнадзор обращает внимание на то,
что для указанной категории граждан
экзамен проводится в штатном режиме
за исключением того, что в бланке реги-
страции не указываются данные о доку-
менте, удостоверяющем личность. Все
сопроводительные документы при этом
оформляются вручную.

Особенности в проведении ГИА уча-
щихся, в отношении которых нет согла-
сия на обработку персональных данных,
имеются и после проведения экзамена.

После проведения экзамена работу
учащегося упаковывают в отдельный
конверт и доставляют в ГЭК. ГЭК
направляет в Рособрнадзор письмо
с просьбой проверить экзаменационную
работу учащегося и прикладывает
к письму конверт, содержащий инди-
видуальный комплект указанного уча-
щегося (все экзаменационные материа-
лы, контрольный измерительный мате-
риал). Вскрывать запечатанный
в ППЭ конверт с экзаменационными
материалами запрещается.

После проверки экзаменационной рабо-
ты Рособрнадзор направляет результаты
в ГЭК для утверждения и выдачи уча-
щемуся.

Рособрнадзор при этом отметил, что
результаты ГИА такого учащегося бу-
дут отсутствовать в ФИС и РИС, что
повлечёт за собой ограничение его
прав при поступлении на обучение
по образовательным программам выс-
шего образования — программам бака-
лавриата и специалитета. Однако пред-
ставляется, что в случае обращения



Согласие работника может быть оформле-
но как в виде отдельного документа, так
и закреплено в тексте трудового договора
и отвечать требованиям, предъявляемым
к содержанию согласия, согласно ч. 4
ст. 9 Федерального закона «О персональ-
ных данных».

Это означает, что согласие в письменной
форме субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъек-
та персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного доку-
мента и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес пред-
ставителя субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия
этого представителя (при получении со-
гласия от представителя субъекта персо-
нальных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отче-
ство и адрес оператора, получающего со-
гласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на об-
работку которых даётся согласие субъекта
персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отче-
ство и адрес лица, осуществляющего об-
работку персональных данных по поруче-
нию оператора, если обработка будет по-
ручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными
данными, на совершение которых даётся
согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки персо-
нальных данных;

таких учащихся с жалобами на нарушение
конституционных прав на образование,
и эти проблемы будут разрешены без необ-
ходимости внесения персональных данных
в информационные системы.

Àóòñîðñèíã áóõó÷¸òà, 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå è «îáëàêà»

Точно так же, как и персональные данные
учащихся, требуют защиты и персональные
данные работников школы. При этом в от-
ношении обработки этих персональных дан-
ных проверяющих даже больше — ещё
и государственная трудовая инспекция мо-
жет проверить соблюдение норм трудового
законодательства, также устанавливающего
требования в части обработки персональных
данных работников школы.

Разъяснения Роскомнадзора «Вопросы, ка-
сающиеся обработки персональных данных
работников, соискателей на замещение ва-
кантных должностей, а также лиц, находя-
щихся в кадровом резерве»3 дают ответы
на некоторые злободневные вопросы, воз-
никающие в рамках трудовых отношений
образовательных учреждений со своими ра-
ботниками.

В частности, Роскомнадзор указывает на то,
что «...при привлечении сторонних организа-
ций для ведения кадрового и бухгалтерского
учёта работодатель обязан соблюдать требо-
вания, установленные ч. 3 ст. 6 Федерально-
го закона «О персональных данных», в том
числе получить согласие работников на пере-
дачу их персональных данных».

Содержание согласия работника должно
быть конкретным и информированным, т.е.
содержать информацию, позволяющую од-
нозначно сделать вывод о целях, способах
обработки с указанием действий, совершае-
мых с персональными данными, объёме об-
рабатываемых персональных данных.
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8) срок, в течение которого действует согла-
сие субъекта персональных данных, а также
способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

Обратим внимание на то, что работник имеет
право не давать такого согласия. В таком слу-
чае школа не имеет права передавать его дан-
ные на обработку сторонней организации
для ведения кадрового и бухгалтерского учёта.

В Москве Департамент образования настоя-
тельно рекомендует заключать договора аутсор-
синга с различными организациями вместо веде-
ния бухгалтерского учёта силами собственной
бухгалтерии. Одновременно Департамент требу-
ет передачи данных в некие информационные
системы (сначала это было требование передачи
данных в некую УАСОФД, затем в АУИС
Бюджетный учёт). При этом Департамент об-
разования города Москвы игнорирует требова-
ния законодательства о защите персональных
данных, из которых следует, что без согласия
работника его персональные данные не могут
быть переданы на обработку третьим лицам.

Между тем, исходя из требований законода-
тельства о защите персональных данных, необ-
ходимо иметь согласия работников как на об-
работку аутсорсинговой организацией, так
и организацией — оператором «облаков», как
бы они ни назывались (УАСОФД, АУИС
Бюджетный учёт или иначе). При отсутствии
таких согласий персональные данные нельзя
передать ни аутсорсинговой организации,
ни в «облака». Ответственность за незаконную
передачу персональных данных на обработку
несёт директор образовательного учреждения.

Кроме того, следует учитывать напоминание
Минобрнауки России о том, что «если обра-
ботка персональных данных субъекта дик-
туется интересами организации, а не инте-
ресами субъекта, то согласие может быть
признано ничтожным и аннулировано, а об-
работка данных — нарушающей требования
законодательства».

Региональные и муниципальные органы управ-
ления образованием, создавая «облака», долж-
ны обосновать цель их создания, соответству-

ющую требованиям законодательства
о персональных данных. При этом сде-
лать это будет очень не просто, так как
к трудовым отношениям в подведомст-
венных учреждениях эти органы не мо-
гут иметь никакого отношения.

Статьёй 3 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» од-
ним из основных принципов государст-
венной политики и правового регулиро-
вания отношений в сфере образования
является автономия образовательных ор-
ганизаций. Статья 28 Закона об обра-
зовании в РФ в развитие данного
принципа устанавливает, что образова-
тельная организация обладает автономи-
ей, под которой понимается самостоя-
тельность в осуществлении образова-
тельной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нор-
мативных актов в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и уставом образова-
тельной организации.

Согласно статье 89 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»
управление системой образования осу-
ществляется на принципах законности,
демократии, автономии образовательных
организаций, информационной открытос-
ти системы образования и учёта общест-
венного мнения и носит государственно-
общественный характер. Составляющие
управление системой образования указа-
ны в части 2 статьи 89.

Таким образом, создание не предусмот-
ренных федеральным законодательством
об образовании государственных или
муниципальных систем ведения кадрово-
го учёта и расчёта заработной платы
работников образовательных учреждений,
может быть расценено в качестве нару-
шения федерального законодательства
об образовании.



ном «О персональных данных», приняты-
ми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами
оператора;

� правила работы с обезличенными дан-
ными;

� перечень информационных систем пер-
сональных данных;

� перечни персональных данных, обрабаты-
ваемых в государственном или муниципаль-
ном органе в связи с реализацией служеб-
ных или трудовых отношений, а также
в связи с оказанием государственных или
муниципальных услуг и осуществлением го-
сударственных или муниципальных функций;

� перечень должностей служащих госу-
дарственного или муниципального органа,
ответственных за проведение мероприятий
по обезличиванию обрабатываемых персо-
нальных данных;

� перечень должностей служащих госу-
дарственного или муниципального органа,
замещение которых предусматривает осу-
ществление обработки персональных дан-
ных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным;

� должностной регламент (должностные
обязанности) или должностная инструкция
ответственного за организацию обработки
персональных данных в государственном
или муниципальном органе;

� типовое обязательство служащего госу-
дарственного или муниципального органа,
непосредственно осуществляющего обра-
ботку персональных данных, в случае
расторжения с ним служебного контракта
или трудового договора прекратить обра-
ботку персональных данных, ставших из-
вестными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей;

� типовая форма согласия на обработку
персональных данных служащих государ-
ственного или муниципального органа,

Òðåáîâàíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì 
è ìóíèöèïàëüíûì «îáëàêàì»

В случае создания государственной или му-
ниципальной информационной системы, ис-
пользующей «облачные» технологии, должен
быть реализован полный перечень мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, утверждённый Постанов-
лением Правительства РФ от 21 марта
2012 г. № 211.

Операторы, являющиеся государственными
или муниципальными органами, обязаны при-
нять следующие меры:

1) назначить ответственного за организацию
обработки персональных данных в государст-
венном или муниципальном органе из числа
государственных или муниципальных служа-
щих данного органа;

2) утвердить актом руководителя государст-
венного или муниципального органа следую-
щие документы:

� правила обработки персональных данных,
устанавливающие процедуры, направленные
на выявление и предотвращение нарушений
законодательства в сфере персональных дан-
ных, а также определяющие для каждой цели
обработки персональных данных содержание
обрабатываемых персональных данных, кате-
гории субъектов, персональные данные кото-
рых обрабатываются, сроки их обработки
и хранения, порядок уничтожения при дости-
жении целей обработки или при наступлении
иных законных оснований;

� правила рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей;

� правила осуществления внутреннего кон-
троля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных
данных, установленным Федеральным зако-
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иных субъектов персональных данных, а также
типовая форма разъяснения субъекту персо-
нальных данных юридических последствий от-
каза предоставить свои персональные данные;

� порядок доступа служащих государственного
или муниципального органа в помещения,
в которых ведётся обработка персональных
данных;

3) при эксплуатации информационных систем
персональных данных в случае, если государ-
ственный или муниципальный орган является
оператором таких информационных систем,
принять правовые, организационные и техниче-
ские меры по обеспечению безопасности пер-
сональных данных при их обработке, предус-
мотренные соответствующими нормативными
правовыми актами, для выполнения установ-
ленных Правительством Российской Федера-
ции требований к защите персональных дан-
ных при их обработке, исполнение которых
обеспечивает установленные уровни защищён-
ности персональных данных;

4) в целях осуществления внутреннего кон-
троля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям органи-
зуют проведение периодических проверок ус-
ловий обработки персональных данных в го-
сударственном или муниципальном органе.
Проверки осуществляются ответственным
за организацию обработки персональных дан-
ных в государственном или муниципальном
органе либо комиссией, образуемой руково-
дителем государственного или муниципально-
го органа. О результатах проведённой про-
верки и мерах, необходимых для устранения
выявленных нарушений, руководителю госу-
дарственного или муниципального органа до-
кладывает ответственный за организацию об-
работки персональных данных в государст-
венном или муниципальном органе либо
председатель комиссии;

5) осуществить ознакомление служащих госу-
дарственного или муниципального органа, не-
посредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законо-
дательства РФ о персональных данных
(в том числе с требованиями к защите персо-
нальных данных), локальными актами по во-
просам обработки персональных данных

и (или) организуют обучение указанных
служащих;

6) уведомить уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных
данных об обработке (намерении осуще-
ствлять обработку) персональных дан-
ных, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных»;

7) согласно требованиям и методам, ус-
тановленным уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных
данных, осуществить обезличивание пер-
сональных данных, обрабатываемых
в информационных системах персональ-
ных данных.

Документы, определяющие политику
в отношении обработки персональных
данных, подлежат опубликованию
на официальном сайте государственного
или муниципального органа в течение
10 дней после их утверждения.

Обратим особое внимание на то, что
весь этот обширный перечень мер и до-
кументов не распространяется на госу-
дарственные и муниципальные учрежде-
ния (в том числе на образовательные
учреждения), не являющиеся государст-
венными или муниципальными органами.

Технические меры по обеспечению безо-
пасности в государственных информацион-
ных системах, которые должны предпри-
нять государственные и муниципальные
органы, также весьма обширны и разнооб-
разны. Их перечень можно найти в Тре-
бованиях о защите информации, не состав-
ляющей государственную тайну, содержа-
щейся в государственных информационных
системах, утверждённые приказом
ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17.

Требования обязательны при обработке
информации в государственных инфор-
мационных системах, функционирующих
на территории РФ, а также в муници-
пальных информационных системах,



Как видим, санкции за нарушения невели-
ки. Однако ситуация уже к моменту вы-
хода в свет журнала может измениться.
Государственной думой ФС РФ в пер-
вом чтении 24.02.2015 был принят проект
Федерального закона № 683952–6
«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях», которым увеличивают-
ся как количество санкций за различные
нарушения порядка обработки персональ-
ных данных, так и размеры штрафов.

Если образовательное учреждение или ор-
ган управления образованием, являющийся
оператором персональных данных, нару-
шит требования к содержанию письмен-
ного согласия субъекта персональных
данных, ему будет грозить штраф в раз-
мере от 3 до 8 тысяч руб. (для должно-
стных лиц) либо в размере от 15 до
50 тысяч руб. (для юридических лиц).

Обработка персональных данных без со-
гласия субъекта и в отсутствие иных
условий обработки, предусмотренных за-
конодательством, повлечёт штрафы в раз-
мере от 5 до 15 тысяч руб. (для должно-
стных лиц) и от 30 до 50 тысяч руб.
(для юридических лиц).

Незаконная обработка специальных ка-
тегорий персональных данных может по-
влечь ещё более значительные санкции,
чем первые два нарушения. За это долж-
ностных лиц предлагается штрафовать
на сумму от 10 до 25 тысяч руб., а юри-
дических лиц — на сумму от 150 до
300 тысяч руб.

Напомним, что к специальным категори-
ям относятся персональные данные, каса-
ющиеся расовой, национальной принад-
лежности, политических взглядов, религи-
озных или философских убеждений, со-
стояния здоровья, интимной жизни граж-
данина, а также персональные данные
о судимости. Случаи использования спе-
циальных категорий персональных дан-
ных, не оговорённые в статье 10 Феде-
рального закона о персональных данных,

если иное не установлено законодательст-
вом РФ о местном самоуправлении. Мето-
дический документ ФСТЭК России «Меры
защиты информации в государственных ин-
формационных системах» детализирует орга-
низационные и технические меры защиты
информации.

Выбор мер защиты информации осуществ-
ляется исходя из класса защищённости ин-
формационной системы, определяющего
требуемый уровень защищённости содержа-
щейся в ней информации, и угроз безопас-
ности информации, включённых в модель
угроз безопасности информационной систе-
мы, а также с учётом структурно-функцио-
нальных характеристик информационной
системы, к которым относятся структура
и состав информационной системы, физиче-
ские, логические, функциональные и техно-
логические взаимосвязи между сегментами
информационной системы, взаимосвязи
с иными информационными системами
и информационно-телекоммуникационными
сетями, режимы обработки информации
в информационной системе и в её отдель-
ных сегментах, а также иные характеристи-
ки информационной системы, применяемые
информационные технологии и особенности
её функционирования.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
òðåáîâàíèé ïî îáðàáîòêå 

ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

За нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или
распространения информации о гражданах
(персональных данных) статьёй 13.11 Кодек-
са РФ об административных правонаруше-
ниях предусмотрены следующие санкции:
� предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере
от трёхсот до пятисот рублей;
� на должностных лиц — от пятисот до од-
ной тысячи рублей;
� на юридических лиц — от пяти до десяти
тысяч рублей.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïåðñîíàëüíûå äàííûå â «îáëàêàõ»
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являются нарушением законодательства о пер-
сональных данных.

В результате, если в электронном журнале
в «облаках» будут обрабатываться и сведения
о состоянии здоровья учащихся (включая по-
метку «болен» в ЭКЖ) без письменного со-
гласия на это родителей несовершеннолетних
учащихся, скоро размеры штрафов могут не-
приятно поразить руководителей образователь-
ных учреждений.

Невыполнение обязанности по обезличива-
нию персональных данных и несоблюдение ус-
тановленных требований и методов по такому
обезличиванию влечёт наказание должностных
лиц государственных и муниципальных орга-
нов управления образованием, которым будет
грозить предупреждение либо штраф от 3 до
6 тысяч руб.

За неопубликование политики в области ПД
операторов предполагается установить штраф
в размере от 3 до 6 тысяч руб. (для должно-
стных лиц) и от 15 до 30 тысяч руб.
(для юридических лиц).

Непредоставление гражданину информации
об обработке его персональных данных станет
основанием для привлечения оператора к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа
4–6 тысяч руб. для должностных лиц
и 20–40 тысяч руб. для юридических лиц.

Несвоевременное выполнение требований
гражданина об уточнении, блокировании
или уничтожении его персональных данных

в случае, если личные данные непол-
ные, устаревшие, неточные, незаконно
полученные или не являются необходи-
мыми для заявленной цели обработки,
повлечёт штрафы в размере от 4 до
10 тысяч руб. для должностных 
лиц и от 25 до 45 тысяч руб. для
юридических лиц.

И, наконец, ненадлежащая защита
персональных данных, повлёкшая не-
санкционированный доступ к ним, гро-
зит штрафом в размере от 4 тысяч до
10 тысяч руб. для должностных лиц
и от 25 тысяч до 50 тысяч руб.
для юридических лиц. Такие штрафы
пока что планируется ввести в отноше-
нии тех юридических лиц, которые об-
рабатывают персональные данные без
использования средств автоматизации
и хранят их на материальных носителях.

Наказания за утечки персональных дан-
ных при их обработке автоматизирован-
ным способом пока не предусмотрены.
Так что непосредственно ООО «Днев-
ник.ру» или оператор «облаков»
(УАСОФД, УАИС Бюджетный учёт)
в случае утечки из них персональных
данных учащихся и работников школ
вполне могут остаться безнаказанными.
А это означает, что субъектам персо-
нальных данных (учащимся, их родите-
лям (законным представителям) и ра-
ботникам школ) следует самим озабо-
титься вопросами защиты своих персо-
нальных данных. ÍÎ
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Î

Êàæ�îå �åëî, �àæå ñà�îå è�òåðåñ�îå, �îæåò ïîêàçàòüñÿ �å�óæ�û� è ëèø�è�,
à êàæ�ûé ïî�àðîê, êîòîðûé �û �åëàå�, ïðè�åñ¸ò òîëüêî ðàçî÷àðîâà�èå, åñëè ñ�åëà�î
ýòî �åó�åñò�î. Òàê æå è �àøà ðå÷ü: åñëè �à ãîðî�ñêî� ñïîðòèâ�î� ïðàç��èêå ñ�åëàòü
�îêëà� (âñïî��è� �åçàáâå��îãî Îãóðöîâà èç «Êàð�àâàëü�îé �î÷è» èëè ãå�åðàëîâ
Ñàëòûêîâà-Ùå�ðè�à), òî, îêàæèñü ýòîò �îêëà� õîòü ñâåðõè�òåðåñ�û�, àó�èòîðèè 
ó �àñ �å áó�åò. 

� уместность речи � приветствие � обращение � требование � вопрос
� неуместное речевое поведение

к другу, к продавцу в магазине или к не-
знакомому человеку, у которого хотят уз-
нать дорогу. «Здравствуйте!» — пожела-
ние здравствовать, и это пожелание тре-
бует соответствующей интонации, распо-
лагающей к диалогу или просто констати-
рующей мгновенную встречу на улице.
Приветствие — первый этикетно опреде-
лённый элемент взаимодействия с любым
собеседником. «Добрый день!» — ещё
и своеобразное напоминание о том, что
начат рабочий день, что есть что-то важ-
ное и интересное, чем предстоит заняться.
Приветствуя собеседника, необходимо
смотреть ему в глаза, давая понять, что
мы готовы к общению, что нас интересует
собеседник. 

В речи перед классом приветствие —
структура максимально короткая, но вовсе
не исключающая содержательного напол-
нения. Кроме того, первая фраза задаёт
определённый смысл всему общению,

Óìåñòíîñòü ðå÷è

Уместность речи — её соответст-
вие ситуации, аудитории, жанро-
вым особенностям, речевому эти-
кету. Так, наши потомки будут
ассоциировать со словом «Балчуг»
один из роскошных отелей Моск-
вы, однако само слово «балчуг»
переводится как «топкое, грязное
болотистое место», и столетия на-
зад, когда строили здание, такое
название гостиницы показалось бы
неуместным. Но главное для оцен-
ки уместности речи — её соответ-
ствие требованиям этикета.

Ïðèâåòñòâèå

Всякое вхождение в диалог пред-
полагает в качестве начала при-
ветствие — обращаются ли
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определяет его стилистику. При нацеленности
на деловое общение уместно подчёркнуто-офи-
циальное: «Здравствуйте»; обращение не-
формальное требует соответствующей фразы,
если, конечно, нет опасений, что неформаль-
ность перерастёт в фамильярность. Так рожда-
ются обращения к аудитории: «Приветствую
неутомимых исследователей», «Приветст-
вую вас, путешественники в страну Биоло-
гию». В речи педагога вполне уместны формы:
«Рада вас приветствовать», «Уверен, что
и сегодня приветствую интересных людей
и подлинных знатоков», «Добрый день!»
(«утро» расхолаживает: будем помнить, что
наступил рабочий день). Учитель химии «заде-
вает» ребят обещанием интересной работы:
«Здравствуйте, алхимики. Будем продол-
жать творить волшебные превращения». 

«Рад видеть отважных первопроходцев
во времени». Это тоже приветствие. «Давно
я ждал этой встречи: целые сутки думал
о преодолении нашей проблемы. Но начнём
с ваших собственных открытий!» — само
слово «здравствуйте» подразумевается как
в семантике обращения, так и в его интонации. 

В структуре урока приветствие — нацеливание
на определённый вид деятельности, оценка изна-
чального характера отношений говорящего
и слушателей. Ребятам важно почувствовать, что
их не просто приветствуют, но каждый —
в фокусе внимания учителя, каждый может ока-
заться его возможным собеседником. Приветст-
вие должно выражать радость по поводу встре-
чи — и в словах, и в характерной, уместной
в этой ситуации интонировке.

Ïðîùàíèå

Прощание может быть сформулировано так:
«До свидания!», «Всего доброго». Разговор-
но-эллиптическое «Пока» уместно лишь в об-
щении близких знакомых и предполагает ско-
рую встречу, т.е. собеседники «пока» расста-
ются, ненадолго, что зафиксировано в самой
формулировке. 

Îáðàùåíèå

Обращение к собеседнику всегда зависит
от возраста обоих, от социального положения,
от характера взаимоотношений. Обращаясь

к одному человеку и к целой аудитории,
нужно подобрать уместные апеллятивные
формы. Так, в школьном классе «ребя-
та» звучит с большим уважением
и признанием зрелости, чем «дети»;
в то же время в начальных классах вто-
рое обращение кажется более «материн-
ским». Уместно ли обращение «друзья
мои»? Лишь в том случае, когда аудито-
рия дала на это право говорящему —
наверняка более старшему или опытному,
получившему карт-бланш на снисходи-
тельность; обратившийся так незнакомый
человек выстраивает между собой и ау-
диторией барьер общения, переступить
который будет непросто.

Как обратиться к слушателям или собе-
седникам — на «вы» или на «ты»?
«Вы»-этикет дисциплинирует, не позволя-
ет человеку распускаться и чувствовать
себя социально несостоятельным,
но со времён Пушкина антиномия «пус-
того вы» и «сердечного ты» не утратила
характеристических признаков. «Вы» де-
лает основой взаимоотношений не дружбу
и не взаимодействие единомышленников,
а чисто деловые отношения, практическую
необходимость. Поэтому принятие «вы»-
этикета в общении со старшеклассниками
может привести к формализации отноше-
ний. Достоевский в «Дневнике писателя»
рассказывает о школе, где к воспитанни-
кам обращаются только на «вы». Но как
ни заманчиво «вы»-обращение гимназиче-
ских педагогов и учителей к воспитанни-
кам в произведениях классики, большин-
ство учеников не увидит самого дружеско-
го расположения, если оно скрыто под
маской нарочитой благопристойности.
Иными словами, следование высокому
этикету тоже не всегда уместно: если оно
вызывает двусмысленное истолкование,
навязывать его не стоит. 

Когда учитель говорит с ребятами,
не может один из мальчишек быть
«Александром», а другой «Серёгой»;
не может одна быть «Екатериной»,
другая «Валюшей». Неуместно, называя
одного из учеников «Лешей», другого



щается чётко, уверенно, кратко, но и —
подчёркнуто вежливо. А.С. Макаренко
считает умение приказывать и подчинять-
ся одним из важнейших в воспитании че-
ловека. Если говорить о взаимоотношени-
ях с аудиторией, тон приказа, требования
должен быть твёрдым, спокойным и кор-
ректным, что указывает на обдуманность
речи. Некоторая акцентированность до-
стигается умелой расстановкой пауз
и чуть более медленным и чётким, чем
остальной текст, произнесением. 

Существуют и неуместные формы приказа: 

� Неуместны в функции требования ин-
финитивы, не связанные с логикой: «От-
крыть тетради!», «Смотреть на дос-
ку!» Это усиливает эффект внезапности,
хаотичности, что противоречит логике об-
щения с аудиторией. 

� Нежелательны при формулировании
требования эллиптические структуры типа:
«Внимание — на текст книги!», «Уст-
но — упражнение третье. Сидорова!»
Это выдаёт торопливость, иногда —
утомлённость, за которыми аудитория
чувствует коммуникативный дисбаланс.

� Неуместен приказ, выраженный глаго-
лами в прошедшем времени: «Отошёл
в сторону», «Вышли из-за столов»,
«Посмотрел в книгу». Это употребление
изъявительного наклонения вместо повели-
тельного, при котором высказывание
грамматически ущербно.

� В повелительном наклонении неуместны
глаголы несовершенного вида: «Выходи»,
«Читай», «Рассказывай». Это подменя-
ет этикет излишней категоричностью
и грубостью, которая неуместна всегда.
Действие обычно однократно, и глаголы
совершенного вида («Выйди», «Расска-
жи») здесь более приемлемы. 

� Требование становится чётким, коррект-
ным и нацеливающим на совместное ре-
шение задач, если его формулировка
включает инклюзивные конструкции,

величать «Алексеем» — справедливо недо-
умевать будут оба. «Какой же я Паша!
Я Павлик!» — заявляет семиклассник: он
к этому привык дома и в классе. «Я не Се-
рёжа, а Сергей», — поправляет нового педа-
гога ученик, которого «Сережей» называла
бабушка, когда маленький внук начинал пла-
кать. Вряд ли будет рад старшеклассник,
к которому учитель обратился по формуле
приятеля: «Димон!» 

— А что скажет Мудрый? — иронически
обращается учитель к семикласснику по имени
Ярослав, которого в классе товарищи едино-
душно величают Мудрым. Но услышав такое
обращение, даже безобидное, в устах учителя,
подросток вспыхнул и насупился. Сколь бы
тесные отношения ни связывали учителя с ре-
бятами, использовать подростковый микроэти-
кет в общении с ними ему нельзя. Всякое
подражание педагога воспитанникам, и прежде
всего при обращении, неуместно.

Соединение фамилии и имени при обращении
придаёт диалогу канцелярски-формальный отте-
нок. Вспомним: в пародируемом Вл. Дороше-
вичем гимназическом общении учеников назы-
вают исключительно по модели «фамилия +
имя» («Мозгов Николай», «Патрикеев
Клавдий»), что высмеивается наиболее остро.
В то же время последовательная модель «имя
(по модели: Миша, Ира, Катя) + фамилия»
вполне естественна, но не при обращении.

Русская гимназическая традиция — называ-
ние друг друга по фамилии даже учащимися
одного класса или курса. Это отражено
на страницах произведений Ф.М. Достоевско-
го, Н.Г. Гарина-Михайловского, Л.Н. Толсто-
го. Гимназисты стремились выглядеть более
взрослыми (обращение по фамилии предусма-
тривало диалог зрелых людей), студенты —
самостоятельными.

Òðåáîâàíèå

Требование, приказ — речевая ситуация, ис-
ключающая всякое нарушение этикета. Тре-
бование исполняется тогда, когда оно сооб-

À.À. Ìóðàøîâ.  Î ðå÷åâîì ýòèêåòå
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объединяющие говорящего и аудиторию («Се-
годня мы с вами…», «Займёмся исследовани-
ем…», «Посмотрим вместе на это явле-
ние»…). Это мобилизует аудиторию и сопос-
тавимо с приглашением к диалогу.

Важно внимательно следить за интонацион-
ным оформлением приказа, продумывать его
формулировку. Не следует злоупотреблять
и куртуазной вежливостью, своего рода кник-
сенами — на самом деле фактами речевой из-
быточности: «Леночка, пожалуйста, если
тебе не трудно, ответь на вопрос...»

Âîïðîñ

Вопрос собеседнику или аудитории — всегда
важнейшее звено речевого поведения. Фило-
соф Э.В. Ильенков считает, что учиться мыс-
лить человек начинает тогда, когда учится гра-
мотно задавать вопросы. Прежде чем задать
вопрос, важно привлечь внимание собеседника.
Если это случайный прохожий, у которого
нужно узнать дорогу, начинать общение нужно
только с приветствия, причём исключающего
всякий намек на фамильярность или близость.
Неуместна отрицательная форма вопроса:
«Не скажете ли вы?..», «Не могу ли я?...»
Кстати, нельзя просить «подсказать»: подсказ-
ка предполагает еле слышную реплику, скры-
тую от других. Обращаясь за какой-либо ин-
формацией, обычно не претендуют на секрет-
ничанье, а потому просят «сказать»,
а не «подсказать». Этикетные формулы
«вхождения» в вопрос — это приветствие 
или фактическое «будьте любезны», после чего
звучит просьба. 

Задавая вопрос в аудитории, необходимо
именно спрашивать, интересоваться, дабы из-
влечь что-то новое и для себя, а не экзамено-
вать и не готовиться заранее обвинять собе-
седника в незнании. Важно дать почувствовать
заинтересованность в ответе; сила вопроса —
в возможности вместе с собеседником отыс-
кать истину, а не навязать ему очевидную для
себя точку зрения. Сродни вопросу спор, ко-
торый когда-то представлял собой искусство.
А. Мень говорит о Сократе:

«Его манера вести спор располагала и заин-
триговывала: он... казалось, готов был

дать спорщику положить себя на ло-
патки. А кому не хотелось выйти
победителем? Однако в итоге Сократ
приводил в замешательство любого
острослова»1.

Задающему вопрос важно уметь выслу-
шать ответ, вникнуть в его нюансы.
Неумение слушать собеседника ведёт
к трудностям при общении с ним. По-
этому, услышав ответ, важно оценить
реплику собеседника, а главное — при-
нятие им диалога, готовность взаимо-
действовать.

Èñïðàâëåíèå îøèáêè

Исправление ошибки — тот момент че-
ловеческих взаимоотношений, который
всегда порождает множество вопросов.
А может, ошибку просто не заметить?
Рассказывая о знатоке Шекспира, кото-
рый ничего не сказал, услышав неверное
цитирование, Дейл Карнеги замечает:

«Критика бесполезна потому, что
она заставляет человека обороняться
и, как правило, — стремиться оправ-
дать себя. Критика опасна потому,
что она наносит удар по его гордыне,
задевает чувство собственной значи-
тельности и вызывает у него обиду.

В немецкой армии солдату не разреша-
ется подавать жалобу и высказывать
критические замечания немедленно по-
сле того или иного происшествия.
Сначала он должен выспаться и ос-
тыть. Если он подаёт жалобу сразу
же, его наказывают. Ей-богу, подобное
правило должно было бы действовать
и в гражданской жизни…»2

Если необходимость исправить очевид-
на, если исправления не избежать —
не следует перебивать собеседника

1 Мень А.В. История религии: В 7 т. — Т. 4. —
М., 1992. — С. 128.
2 Карнеги Дейл. Как завоевывать друзей и оказывать
влияние на людей… — Минск, 1990. — С. 34.



� Неуместно начало общения, письма
к кому-либо, начатое с местоимения «я»,
с изложения собственных проблем, со сво-
ей точки зрения, противоречащей осталь-
ным. Это не ошибка, но «я» в начале лю-
бого монолога — как устного, так и пись-
менного, — свидетельствует о неодолимом
эгоизме говорящего и о полном безразли-
чии к собеседнику. Если важна информа-
ция, подаваемая от первого лица, и это
первое лицо невозможно заменить, —
следует убрать подлежащее из первой
фразы: «Напоминаю…» (вместо: «Я на-
поминаю») и т.д. Каждый хочет услы-
шать о собственных проблемах, и именно
услышав о них, он станет внимательным
и заинтересованным собеседником, — по-
этому в начале любого обращения говоря-
щий должен избегать первого лица.

� Неуместно протягивать руку для привет-
ствия, увидев старшего коллегу или учите-
ля: первым слова приветствия произносит
младший из встретившихся мужчин или
мужчина, увидевший женщину; но руку
для рукопожатия первым подаёт старший. 

� Неуместно обращаться к другому,
не дожидаясь, пока он нас увидит и по-
вернётся, как неуместно всякое речевое
поведение, доставляющее другому волне-
ние или дискомфорт. Вполне возможно,
что человек торопится или занят своими
мыслями, поэтому окликать его: «Здравст-
вуйте!», чтобы он помедлил и обернулся,
неучтиво, а значит, не следует это делать.

� Нежелательно (точнее, вполне допусти-
мо, но лишь для ситуации непринуждён-
ного общения) начало письма в виде при-
ветствия: «Здравствуй(те)», «Добрый
день». Это также не ошибка, однако са-
мим фактом письма, тем более обращения
к адресату, пишущий приветствует его;
а значит, форма «Здравствуйте» прозву-
чит в этих обстоятельствах как досадный
плеоназм. Поэтому началом письма лучше
сделать обращение к адресату.

� Неуместно начинать деловой звонок
по мобильному телефону, не уточнив,

на незавершённой фразе, вышучивать его,
применять софистические уловки («А знаешь,
что было Пантелееву, когда он сказал по-
добное?»). Лучше дождаться завершения
фразы или суждения — и либо исправить
ошибку непосредственно, либо сопоставить её
с доказанным и общепринятым (закон доста-
точного основания). Важно, чтобы ошибку
увидел допустивший её, чтобы он сам вспом-
нил правило и закон, нарушенные им. А наи-
более уместно сделать так, чтобы сам допус-
тивший ошибку захотел её исправить. Испра-
вив, он, во-первых, признаётся самому себе,
что был не прав. Во-вторых, он запомнит
верное решение, ведь оно пришло к нему са-
мому, он сам сформулировал ответ.

Íåóìåñòíîå ðå÷åâîå ïîâåäåíèå

Бывает поведение (в том числе речевое), ко-
торое неуместно всегда. 

� Неуместны слова: «кушать» (вместо
«есть»), «отдыхает» (вместо «спит»), «из-
виняюсь» (вместо: «извините») — речь
от этих замен становится не деликатной,
а вычурно-манерной. Слово «кушать», имею-
щее в обычном словоупотреблении оттенок
мещански-манерного просторечия, принято
употреблять только по отношению к ребёнку.
«Отдыхает» также звучит манерно и просто-
речно, когда обозначают сон; так и следует
говорить — «спит». «Извинять» сам себя
человек не может; формулируя просьбу,
он так и должен говорить, употребляя глагол
в повелительном наклонении, — «извините»;
форма «извиняйте» — грубая ошибка: глаго-
лы несовершенного вида в повелительном на-
клонении имеют значение чересчур категори-
ческого требования, а «извиняйте» — ещё
и факт просторечия. 

� Нельзя говорить о присутствующем, назы-
вая его с самого начала в форме местоимения
3-го лица — «он», «она»; тем более некор-
ректно это как формулирование требования:
«Вот он пусть отвечает», — фраза без-
грамотная и этически, и психологически. 

À.À. Ìóðàøîâ.  Î ðå÷åâîì ýòèêåòå
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может ли говорить собеседник, не занят ли он
в данный момент.

� Неуместна попытка привлечь к себе всеоб-
щее внимание, нарушая стилистику и содержа-
ние общего разговора или поведения (напри-
мер, подчёркнуто серьёзное поведение на вече-
ринке, весёлый хохот — на торжественном
собрании и т.д.). 

� Неуместно на вопрос в деловой беседе отве-
чать вопросом. Ответ вопросом на вопрос —
одна из софистических уловок в споре, и лю-
ди, даже не зная этого, подсознательно чувст-
вуют неуместность подобного «пинг-понга». 

� Неуместно обращаться постоянно к одному
из собравшихся: когда говорят с кем-то из ком-
пании, внимание должно в равной мере принад-
лежать всем; ни в коем случае нельзя обра-
щаться при этом только к одному из собрав-
шихся. Тех из группы, кто не чувствует себя
осведомлённым в вопросе, нужно кратко ввести
в суть дела (помня, что слушают и остальные),
а после этого постоянно давать понять, что ин-
тересно мнение всех, кто участвует в диалоге.

� Нежелателен ответ «Пожалуйста»
на «Спасибо». Значение слова «спасибо» —
это «Спаси (вас) бог!», и ответное пожелание
может быть таким же. «Спасибо!» в ответ
на «Спасибо!» — отнюдь не ошибка, как
и «На здоровье!», «Не стоит благодарности!»
Но «Пожалуйста» («Пожалуй-ка» — «На-
гради-ка») неуместно и странно. 

� Неуместно акцентировать реакцию: «Будь
здоров!», услышав чихнувшего человека. Тот
менее всего хотел бы оказаться услышанным,
и лучше дать ему понять, что его неловкость
не заметили. Конечно, он может поблагода-
рить за пожелание здоровья, однако просто
обязан смутиться, услышав, что его нелов-
кость увидели. 

Основа этикета — уважение и к другим, и
к себе. Умение уважать себя, необходимое
каждому, чтобы говорить точно, логично, ясно,
уместно, предполагает, что говорят только об
известном. Однако профессиональная, речевая
и предметная осведомлённость может вызвать
сомнения при очевидном стремлении к излиш-

ней откровенности, при патетичности
или аффектированном самоуважении
(самоуничижении). Если начинают гово-
рить с аудиторией, ждущей информации,
так: «Я не особо компетентен в дан-
ном предмете...», «Возможно, многие
из вас это уже знают» или, напротив,
«Моя лекция, возможно, будет слож-
на для вас...», — слушатель просто
не захочет быть слушателем. Подобные
зачины обнажают неуважение к себе и
к другим: раз человек вышел к аудито-
рии, он располагает сведениями и стре-
мится сделать их достоянием слушате-
лей. А «скромничанье» вызовет только
раздражение по поводу потери времени.

Неуместно как самовосхваление, так
и самоуничижение. Это равное наруше-
ние речевого этикета: самоуничижаю-
щийся, если он говорит искренне,
не имел права выйти к аудитории,
не подготовившись; если же он подго-
товлен, — ложь очевидна, а она сама
по себе не может быть основой уважи-
тельного отношения к человеку. 

Всегда неуместно злоупотребление фак-
тами своей биографии, сообщениями
о своём здоровье и настроении. Так,
опаздывающий на занятие преподава-
тель, объясняющий причину опоздания
домашними неурядицами или приездом
далёкого друга, ошибается дважды:
опаздывая и сообщая о причине.

* * *
Уместность речи — её коммуникативное
качество, которое делает диалог грамот-
ным и комфортным, привлекает потен-
циальных собеседников и делает обще-
ние желанной целью, а процесс переда-
чи и восприятия информации — значи-
тельно более интересным и психологиче-
ски актуальным. В конечном счёте, уме-
стность речи педагога — одно из усло-
вий успеха его урока, авторитета учите-
ля и тех знаний, которые сохранят для
себя после этого урока ученики. ÍÎ



Êîíñóëüòàöèè 
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? Ñ êàêîãî âîçðàñòà ñ íåñîâåð-
øåííîëåòíèì ìîæåò áûòü çà-

êëþ÷¸í òðóäîâîé äîãîâîð?

В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ (глава 11, ста-
тья 63), заключение трудового
договора допускается с лицами,
достигшими возраста 16 лет.

В случаях получения общего об-
разования или продолжения ос-
воения основной общеобразова-
тельной программы общего об-
разования в иной, чем очная
форме обучения, либо прекраще-
ния учёбы в школе в соответст-
вии с федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» трудовой договор
могут заключать лица, достиг-
шие возраста 15 лет, для выпол-
нения лёгкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью.

Трудовой договор может быть
заключён с учащимся, достигшим

возраста 14 лет, для выполне-
ния в свободное от учёбы
время лёгкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего про-
цесса обучения. Такой дого-
вор заключается с согласия
одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попе-
чительства.

В организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных
и концертных организациях,
цирках допускается с согла-
сия одного из родителей
(опекуна) и разрешения орга-
на опеки и попечительства
заключение трудового догово-
ра с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для участия
в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произ-
ведений без ущерба здоровью
и нравственному развитию.
Трудовой договор от имени
работника в этом случае под-

писывается его родителем
(опекуном).

? Êàêóþ ðàáîòó ðàçðåøàåòñÿ
âûïîëíÿòü íåñîâåðøåííîëåò-

íèì?

В соответствии с Трудовым
кодексом РФ (глава 42, ста-
тья 265), гражданам, не до-
стигшим восемнадцатилетнего
возраста, разрешается выпол-
нять любые работы, кроме
работ с вредными и (или)
опасными условиями труда,
выполнение которых может
причинить вред их здоровью
и нравственному развитию.
В частности, несовершенно-
летним запрещено работать
в сфере игорного бизнеса,
ночных кабаре и клубах,
на производстве и в торговле
спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотичес-
кими и токсическими препара-
тами.

Êîíñóëüòàíò Òàòüÿíà Îëåãîâíà Øóìèëèíà,

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè âîñïèòàíèÿ

ÃÀÎÓ ÄÏÎ ÂÎ «Âëàäèìèðñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ èìåíè Ë.È. Íîâèêîâîé», êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè òðóäîóñòðîéñòâå

12 èþ�ÿ îò�å÷àåòñÿ Âñå�èð�ûé �å�ü áîðüáû ñ ýêñïëóàòàöèåé �åòñêîãî òðó�à. Â áîëüøè�ñòâå
ñòðà�, â òî� ÷èñëå è â Ðîññèè, ñóùåñòâóþò çàêî�û, îïðå�åëÿþùèå óñëîâèÿ è âè�û ðàáîò,
�à êîòîðûõ �îãóò áûòü çà�ÿòû �åñîâåðøå��îëåò�èå.
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Подросткам запрещено выпол-
нять работу, требующую от них
поднятия и переноса тяжестей
выше оговорённой нормы. По-
становлением Минтруда России
от 7 апреля 1999 года утверж-
дены «Нормы предельно допус-
тимых нагрузок для лиц, моло-
же восемнадцати лет при подъ-
ёме и перемещении тяжестей
вручную», которые учитывают
характер работы, показатели
тяжести труда, предельно допу-
стимую массу груза в килограм-
мах для юношей и девушек.

? Íåîáõîäèìî ëè íåñîâåðøåííî-
ëåòíåìó ïðè òðóäîóñòðîéñòâå

ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèé îñìîòð?

Несовершеннолетний не может
трудоустроиться без прохожде-
ния медицинской комиссии
и предоставления заверенной
медицинским учреждением
справки о возможности присту-
пить к трудовой деятельности
(глава 42, статья 266 Трудово-
го кодекса РФ).

? Êàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî äíÿ äëÿ íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ?

Сокращённая продолжительность
рабочего дня устанавливается
статьёй 92 главы 15 Трудового
кодекса РФ.

Продолжительность ежедневной
работы (смены) не может пре-
вышать (статьи 92 и 94 Трудо-
вого кодекса РФ):
� для работников в возрасте
от 15 до 16 лет 5 часов;
� в возрасте от 16 до 18 лет —
7 часов;
� для учащихся, совмещающих
в течение учебного года учёбу
с работой, в возрасте от 14 
до 16 лет — 2,5 часа, в возра-

сте от 16 до 18 лет —
3,5 часа.

? Ìîãóò ëè ïîäðîñòêè ïðèâëå-
êàòüñÿ ê ñâåðõóðî÷íîé

ðàáîòå?

Подростки не могут привле-
каться к сверхурочной работе,
работе в ночное время и
в праздники. Несовершенно-
летним запрещено совершать
командировки, за исключени-
ем тех, кто трудится в СМИ,
теле- и радиожурналистике,
театре и киноиндустрии.

? Êàê îïëà÷èâàåòñÿ òðóä
íåñîâåðøåííîëåòíèõ?

Напомним, что в соответст-
вии со статьёй 180 ранее
действовавшего КЗоТ РФ
заработная плата работни-
кам моложе восемнадцати
лет при сокращённой про-
должительности ежедневной
работы выплачивалась в та-
ком же размере, как работ-
никам соответствующих ка-
тегорий при полной продол-
жительности ежедневной ра-
боты.

В настоящее время в соответ-
ствии со статьёй 271 Трудо-
вого кодекса РФ при повре-
менной оплате труда заработ-
ная плата работникам в воз-
расте до 18 лет выплачивает-
ся с учётом сокращённой
продолжительности работы,
а труд несовершеннолетних
на сдельных работах оплачи-
вается по установленным
сдельным расценкам. Законо-
датель при этом оговаривает,
что и в том, и в другом слу-
чае работодатель может
за счёт собственных средств
производить доплату до уров-

ня взрослого работника-по-
временщика и до тарифной
ставки работника-сдельщика
за время, на которое сокра-
щена продолжительность
ежедневной работы.

В части 3 статьи 271 Трудо-
вого кодекса РФ также пре-
дусмотрено, что оплата труда
работников в возрасте
до 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных уч-
реждениях, образовательных
учреждениях среднего и выс-
шего профессионального об-
разования и работающих
в свободное от учёбы время,
производится пропорциональ-
но отработанному времени
или в зависимости от выра-
ботки. Работодатель может
устанавливать этим работни-
кам доплаты к заработной
плате за счёт собственных
средств.

? Êàêîâû ïðàâèëà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ îòïóñêà íåñîâåðøåííî-

ëåòíèì ðàáîòíèêàì?

Вопросы предоставления от-
пусков работникам в возрасте
до восемнадцати лет регули-
руются статьёй 267 Трудово-
го кодекса РФ, согласно ко-
торой ежегодный основной
оплачиваемый отпуск таким
работникам предоставляется
в удобное для них время про-
должительностью 31 кален-
дарный день. Это требование
закона работодателю необхо-
димо учитывать при составле-
нии графика отпусков.

Кроме того, следует иметь
в виду, что в соответствии
со статьёй 122 Трудового
кодекса РФ работникам
в возрасте до восемнадцати
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лет ежегодный оплачиваемый
отпуск по их заявлениям дол-
жен предоставляться до истече-
ния шести месяцев непрерыв-
ной работы. Помимо основного
ежегодного оплачиваемого от-
пуска работники в возрасте
до восемнадцати лет имеют
право на некоторые ежегодные
дополнительные оплачиваемые
отпуска.

Действующее трудовое законо-
дательство запрещает в отноше-
нии работников в возрасте
до восемнадцати лет не предо-
ставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска (статья 124
ТК РФ); отзыв из отпуска
(статья 125 ТК РФ); замену
отпуска денежной компенсацией
(статья 126 ТК РФ).

? ×òî äåëàòü åñëè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèé ðàáîòíèê çàáîëåë?

Несовершеннолетний обязан
предъявить работодателю лис-
ток нетрудоспособности (боль-

ничный лист), который вы-
даётся медицинским учреж-
дением. Оплата временной
нетрудоспособности вследст-
вие болезни, травмы, ухода
за больным членом семьи,
карантина и т.п. производит-
ся в соответствии с Положе-
нием о порядке обеспечения
пособиями по государствен-
ному социальному страхова-
нию.

? Êîãäà è êàê ìîæåò áûòü
ðàñòîðãíóò ñðî÷íûé òðóäî-

âîé äîãîâîð ñ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì?

Срочный трудовой договор
может быть расторгнут
по окончании срока его дей-
ствия. Работодатель должен
письменно предупредить
о расторжении договора
не менее чем за три дня
до увольнения.

Если был заключён трудовой
договор на время выполнения

определённой работы, он рас-
торгается по завершении этой
работы.

Если был заключён трудовой
договор на исполнение обя-
занностей отсутствующего ра-
ботника, он расторгается
с выходом его на работу.

Если был заключён трудовой
договор на время выполнения
сезонных работ, он расторга-
ется по истечении определён-
ного сезона.

Расторжение трудового дого-
вора с несовершеннолетним
работником по инициативе
работодателя допускается
только с согласия государст-
венной инспекции труда
и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав. Исключением в данном
случае является ликвидация
предприятия или организации
(статья 269 Трудового ко-
декса РФ). ÍÎ
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? Ñèòóàöèÿ ñëåäóþùàÿ: ïîñëå ïðî-
âåðêè îáðíàäçîðà øêîëà ïîëó÷è-

ëà ïðåäïèñàíèå ïî íåêîòîðûì ïóíê-
òàì, ìû âñ¸ èñïðàâèëè, íî êîãäà îò-
ïðàâèëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå íàøè èñïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëèñòû
îáðíàäçîðà ñíîâà íàøëè íåèñïðàâ-
ëåííûé ìîìåíò, êàñàþùèéñÿ íà-
ãðàæäåíèÿ âûïóñêíèêîâ ãðàìîòàìè,
êîòîðûé íå áûë îòìå÷åí íà ïåðâîé
ïðîâåðêå. Ïîëó÷àåòñÿ íåâûïîëíåíèå
ïðåäïèñàíèÿ, äóìàåì, ÷òî äåëî äîé-
ä¸ò äî ñóäà è øòðàôà. Äèðåêòîð
â äàííîé ñèòóàöèè, ÷òîáû øòðàô áûë
ìåíüøå, ïëàíèðóåò ïîâåðíóòü äåëî
òàê, ÷òî âñþ îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ
âîçüì¸ò çàâó÷, êàê ôèçè÷åñêîå ëèöî.
Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà, ðàçîáðàòüñÿ,
êàê ýòî â äàëüíåéøåì ìîæåò îòðà-
çèòüñÿ äëÿ çàâó÷à, ãäå áóäåò ó÷èòû-
âàòüñÿ ïîäîáíîå ñóäåáíîå íàêàçà-
íèå? 
Ó.

В данном случае надо обжало-
вать второе предписание, так как
оно не может составляться
на основании ответа на первое
предписание. Если ненадлежа-
щим образом составлен ответ,
то указывают, что недоделано
по первому предписанию.
Далее следует оценить, в адрес
кого направлены административ-
ные санкции. До суда доходят
дела, когда не выполняются сро-
ки ликвидации и существо ука-
занных нарушений. В этом слу-
чае следует исходить из тех до-

кументов, которые вам предо-
ставили надзорные органы.
Правильность проведённой
проверки и законность выдачи
второго предписания не на ос-
новании акта о проверки,
а по результатам вашего пись-
менного ответа следует обжа-
ловать в Рособрнадзоре.
Главное во всех проверках —
не торопиться делать выводы
и принимать решения, пока
процесс решения задач, по-
ставленных надзорным орга-
ном, не завершился. Относи-
тесь к каждой проверке взве-
шенно, без излишней паники.
Пока надзорные органы
не обратились в суд для выне-
сения решения по администра-
тивному нарушению, не стоит
искать виноватых. Помните
о презумпции невиновности,
и старайтесь всем коллективом
разрешить возникшие пробле-
мы. Много зависит в этой си-
туации от компетентной, вдум-
чивой позиции руководителя.

? Â íàøåé îáëàñòè ïðîäë¸íêà
â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ïëàòíàÿ.

ßâëÿåòñÿ ëè ýòî çàêîííûì? Ñòîè-
ìîñòü å¸ 1500 ðóáëåé â ìåñÿö.
Â íåêîòîðûõ øêîëàõ äîñòèãàåò
3000. Õîòåëîñü áû óçíàòü, íà êà-
êèõ îñíîâàíèÿõ òðåáóþò òàêèå
ñóììû, è íà ÷òî ýòè ñóììû òðàòÿò-
ñÿ â äàëüíåéøåì? 
Ìàðèíà 

Это воля учредителя вашей
школы. Согласно ч. 8 ст. 66
ФЗ «Об образовании в РФ»
за осуществление присмотра
и ухода за детьми в группах
продлённого дня учредитель
образовательной организации
вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (закон-
ных представителей) несовер-
шеннолетних детей, и её раз-
мер. Учредитель вправе сни-
зить размер указанной платы
или не взимать её с отдельных
категорий родителей (законных
представителей) несовершенно-
летних детей в определяемых
им случаях и порядке.

? Çäðàâñòâóéòå! Ó íàñ â øêîëå
äâà 5-õ êëàññà (22 è 20 ÷åëî-

âåê). Íà óðîêè òåõíîëîãèè èõ äåëÿò
íà ïîäãðóïïû äåâî÷åê è ìàëü÷è-
êîâ. Â ïîäãðóïïå ìàëü÷èêîâ 25 ÷å-
ëîâåê. Äîëæíû ëè îíè åù¸ äåëèòü-
ñÿ íà 2 ïîäãðóïïû?
Îëåã Íèêîëàåâè÷

Этот вопрос относится к компе-
тенции школы. Деление классов
на учебные группы регулирует-
ся пока не отменённым Типо-
вым положением об общеобра-
зовательном учреждении, утв.
Постановлением Правительст-
ва РФ от 19.03.2001 № 196
(см. пункт 31) и приказом Ми-
нобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении

Êîíñóëüòàíò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельнос-
ти по основным общеобразователь-
ным программам — образователь-
ным программам начального обще-
го, основного общего и среднего
общего образования».

? Ìîãóò ëè âçûñêàòü øòðàô ñ ó÷è-
òåëÿ çà îòñòàâàíèå ïî ó÷åáíîé

ïðîãðàììå â ñâÿçè ñ áîëüíè÷íûì ëè-
ñòîì? Ìîãóò ëè îáÿçàòü ïðîâåñòè
ïðîïóùåííûå óðîêè áåñïëàòíî?
Êñåíèÿ 

Данный вопрос регулируется
только локальными актами вашей
школы. Рекомендуем обратиться
за разъяснениями к директору
школы.

? Ìîé îòåö îòðàáîòàë 30 ëåò ó÷è-
òåëåì ôèçèêè è ìàòåìàòèêè

â øêîëå, èç íèõ 27 íà ñåëå. Ñåé÷àñ
íå ðàáîòàåò, íà ïåíñèè. Ó ìîåãî îòöà
íåò íè îäíîé íàãðàäû, äàæå Ïî÷¸ò-
íîé ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ. Ìîé îòåö äîñòîéíûé ÷åëî-
âåê, äîñòîéíûé ó÷èòåëü. Ìåíÿ, êàê
÷åëîâåêà î÷åíü íåðàâíîäóøíîãî
è ñòðåìÿùåãîñÿ ê ñïðàâåäëèâîñòè,
âñåãäà ýòî î÷åíü îãîð÷àåò. Ïî÷åìó
òàê? Ïî÷åìó ó ìíîãèõ åãî êîëëåã åñòü
íå òîëüêî ãðàìîòû, íî è ñòàòóñ ïî-
÷¸òíîãî ðàáîòíèêà îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ, âåòåðàíà òðóäà? Áåçóñëîâíî,
êàæäûé ó÷èòåëü ñòàðàåòñÿ è âåä¸ò
áîëüøóþ è ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó,
òîëüêî êîãî-òî ïîîùðÿþò, à êîãî-òî
íåò. Áëàãîäàðÿ ìîåìó îòöó ÿ è ìîÿ
ñåñòðà çàêîí÷èëè ìàòåìàòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Áàëòèéñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî óíèâåðñèòåòà. È ïèøó ýòî íå êàê
äî÷ü, à êàê ó÷åíèöà â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü. Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, êòî
è ñîãëàñíî êàêîìó Ïîëîæåíèþ âû-
íîñèò ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè òîé
èëè èíîé íàãðàäû ïåäàãîãó? Íà êîãî,
ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ìíå íóæíî îáè-

äåòüñÿ çà òàêóþ íåñïðàâåäëè-
âîñòü?
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Обижаться не надо. Возмож-
но, коллектив и руководители
тех организаций, где работал
ваш отец, невнимательно от-
носились к своим работникам,
но теперь уже ничего не по-
править.
Выдвижение граждан на на-
граждение отраслевыми или
государственными наградами
осуществляет коллектив,
в котором работает педагог.
При этом и сегодня наше за-
конодательство построено та-
ким образом, что выдвижение
к награждению возможно
только по месту основной ра-
боты, представления к награ-
де по другим местам работы
в принципе невозможно. Да-
лее включается институт кво-
тирования. Очерёдность со-
блюдается для каждой орга-
низации. Далее учитывается
преемственность наград.
Нельзя награждать вышесто-
ящей наградой, если нижесто-
ящую по рангу награду ра-
ботник не получал. Поэтому
в биографии одних достойных
людей можно увидеть «золо-
той дождь», а у других нет
ни одной награды.
Может произойти и такой
парадоксальный случай, когда
в текущем году выдвигали
работников на данную награ-
ду, а в другом пришла разна-
рядка на награды более вы-
сокого ранга, при этом тех,
кто не имеет нижестоящей
награды, награждать нельзя.
Вот в этом случае, чтобы
не упустить возможность сни-
жения квотирования, начинают
награждать тех, у кого есть
более низкого ранга награда.

Такой порядок действует ещё
с царских времён и ничего
в этой системе практически
не изменилось, если не считать
введения региональных наград,
имеющих ограниченный статус.
Другие награды, полученные
не от государственных струк-
тур, никаких преференций
гражданам не устанавливают.
Звание «Ветеран труда» при-
сваивается только тем гражда-
нам, которые были награжде-
ны либо государственной, либо
ведомственной наградой.
В нашей стране педагогов
очень редко награждают высо-
кими правительственными на-
градами. Доходят до такого
уровня только те, кто имел на-
грады более низкого ранга.
См. Указ Президента РФ
от 07.09.2010 № 1099
«О мерах по совершенствова-
нию государственной наград-
ной системы Российской Фе-
дерации», приказ Минобрнау-
ки РФ от 03.06.2010 № 580
«О ведомственных наградах
Министерства образования
и науки Российской Федера-
ции».

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, íóæíî
ëè â íîâîì óñòàâå øêîëû ïå-

ðå÷èñëÿòü âèäû ëîêàëüíûõ àêòîâ
(êàê ðàíüøå) èëè æå ñàìè ëîêàëü-
íûå àêòû? Èëè â óñòàâå ýòîãî óæå
è íå äîëæíî áûòü? Èëè ìîæíî
ïðîñòî èìåòü óòâåðæä¸ííûé ïå-
ðå÷åíü èìåþùèõñÿ â øêîëå ëî-
êàëüíûõ àêòîâ?
Òàòüÿíà Ì.

Сами локальные акты никто
не упоминает. Но обозначить
систему локальных актов вы
можете, указав их виды. Пере-
чень локальных актов утверж-
дается при формировании но-
менклатуры дел организации.
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? Â øêîëå ðàáîòàåò ìåäèöèíñêèé
ðàáîòíèê, ñîñòîÿùèé â øòàòå ìå-

äèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íóæåí
ëè äîãîâîð ñ ýòèì ó÷ðåæäåíèåì î ìå-
äèöèíñêîì îñìîòðå äåòåé?
Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà

Такие вопросы относятся к ком-
петенции субъекта РФ, на тер-
ритории которого находится шко-
ла. Организация диспансеризации
учащихся организуется на осно-
вании актов органа управления
образования в соответствии
с планами органов управления
здравоохранения. Школа в дан-
ном случае выполняет поручение
органа управления образованием
на основании приказа этого орга-
на власти.

? Íåîáõîäèìà ëè øêîëå äîïîëíè-
òåëüíàÿ ëèöåíçèÿ èëè çàïèñü

â ïðèëîæåíèè ê ëèöåíçèè ÎÓ äëÿ âå-
äåíèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ äîïîëíèòåëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî ïðåäìåòó? Çàíÿòèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ
âåäóòñÿ áåñïëàòíî, êàê ðàíåå âåëèñü
êðóæêè ïî ïðåäìåòàì. 
Ô.Ã.

В лицензии должны быть указа-
ны все образовательные програм-
мы, которые реализует учрежде-
ние. Если в лицензии не указана
программа дополнительного обра-
зования детей (дополнительная
общеобразовательная программа),
то следует вносить изменения
в лицензию.

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, èìåþò
ëè ïðàâî ðîäèòåëè äîáðîâîëüíî

ñîáðàòü äåíüãè è ïðèîáðåñòè ìåáåëü
â ïóñòîé êëàññ? Áóäåò ëè íàêàçàí äè-
ðåêòîð èëè ó÷èòåëü? Åñòü ëè êàêîé-
íèáóäü îôèöèàëüíûé ìèíèìàëüíûé
íàáîð ìåáåëè äëÿ êëàññà, íåîáõîäè-
ìûé äëÿ ó÷¸áû ïåðâîêëàññíèêîâ?
Åëåíà 

Родители могут направить це-
левое пожертвование на приоб-
ретение мебели для первого
класса школы (см. ст. 582
ГК РФ). Школа централизо-
ванно производит закупку
школьного инвентаря и отчиты-
вается перед родителями о реа-
лизации их пожертвований. Всё
это осуществляется в рамках
безналичных перечислений.
Рекомендуем посмотреть пись-
мо Минобрнауки России
от 21.06.2011 № АФ-241/18
«О закупке оборудования для
общеобразовательных учреж-
дений»; Решение Совета Ев-
разийской экономической ко-
миссии от 15.06.2012
№ 32 «О принятии техничес-
кого регламента Таможенного
союза «О безопасности ме-
бельной продукции» (вместе
с «ТР ТС 025/2012. Техни-
ческий регламент Таможенного
союза. О безопасности ме-
бельной продукции»); Сан-
ПиН 2.4.2.2821–10 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях».

? Ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà ñòàæè-
ðóåòñÿ â Àíãëèè. Ïðè ýòîì îíà

õî÷åò ïîëó÷èòü àòòåñòàò î ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè â øêîëå, â êîòîðîé
ó÷èëàñü âñå 10 ëåò. Ìîæíî äëÿ òà-
êîãî ðåá¸íêà îðãàíèçîâàòü ñå-
ìåéíîå îáó÷åíèå? Â êàêîé äðóãîé
ôîðìå îíà ìîæåò îñâîèòü îáðà-
çîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó, ñäàòü
ïðîìåæóòî÷íóþ àòòåñòàöèþ è ïî-
ëó÷èòü äîïóñê ê ñäà÷å ÅÃÝ? (Íà êî-
ðîòêèå ïåðèîäû âðåìåíè îíà
ïðèåçæàåò â ñòðàíó è ìîæåò ïîñå-
ùàòü øêîëó).
Í.Â.

Семейное образование в этом
случае организуют родители,

со школой они оформляют до-
говор о прохождении проме-
жуточной и государственной
итоговой аттестации. Учащийся
зачисляется в учреждение
только на период прохождения
аттестации. О своём желании
обучать ребёнка в семейной
форме родители информируют
орган управления образовани-
ем, которому подчиняется
школа, заключившая с ними
договор о проведении аттеста-
ции их ребёнка.

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
íà êàêîé íîðìàòèâíûé àêò

ñëåäóåò ññûëàòüñÿ ïðè òðåáîâàíèè
îò ó÷èòåëÿ ïîóðî÷íîãî ïëàíà. Åñëè
øêîëà ðàçðàáàòûâàåò ëîêàëüíûé
àêò — Ïîëîæåíèå î ïîóðî÷íîì
ïëàíå, íóæíà ëè ññûëêà íà çàêîí
èëè èíîé çàêîíîäàòåëüíûé àêò
è êàêîé? Âîïðîñ âîçíèê èìåííî
ñåé÷àñ, ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâî-
ãî Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè, íè
â êàêèõ ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ àêòàõ íåò òðåáîâàíèé îá îáÿ-
çàòåëüíîñòè íàëè÷èÿ ó ó÷èòåëÿ ïî-
óðî÷íîãî ïëàíà.
Á.À.

Согласно п. 9 ст. 2 ФЗ «Об
образовании в РФ» у каждого
учителя должны быть: учеб-
ный план, календарный учеб-
ный график, рабочая програм-
ма учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), иных
компонентов, а также оценоч-
ные и методические материа-
лы. Поурочное планирование
можно отнести к методическим
материалам, которые имеют
вспомогательное значение.
Особенности и необходимость
составления поурочного плани-
рования могут быть предусмо-
трены в региональных норма-
тивных актах. Например, при-
каз Департамента образования
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г. Москвы от 11.05.2010 № 958
«Об утверждении Московского
базисного учебного плана» ука-
зывает на особенности поурочно-
го планирования при проведении
интегрированных уроков.

? Ñåãîäíÿ äîïóñêàåòñÿ è äàæå ðå-
êîìåíäóåòñÿ âåäåíèå ïðîòîêîëîâ

ïåäñîâåòà â ïå÷àòíîì âèäå. Ýòî çà-
êðåïëåíî â Èíñòðóêöèè ïî äåëîïðî-
èçâîäñòâó øêîëû. Ñêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, à íóæíî ëè èõ ñøèâàòü, íóìåðî-
âàòü ñòðàíèöû è ò.ä. èëè ìîæíî ïðî-
ñòî ñêëàäûâàòü â ïàïêó è òîëüêî
â êîíöå ãîäà ïðîøèòü è çàâåðèòü?
Êàê ïðàâèëüíî ïðîâåñòè òàêóþ ðàáî-
òó, âåäü ýòî äîêóìåíòû äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ? 
Òàòüÿíà Ì.

Сегодня допускается оформлять
протоколы не только в печатном
виде, но и на разных носителях,
в том числе в электронном виде.
Всё зависит от того, каким обра-
зом построено делопроизводство
в организации. При этом, если
протоколы оформляются на бу-
мажных носителях, то в текущей
деятельности они формируются
в одной папке-скоросшивателе,
а по итогам календарного года
формируются в отдельное дело
по правилам делопроизводства.
Протоколы, созданные на элек-
тронных носителях, форматиру-
ются по правилам делопроизвод-
ства организации и хранятся
на съёмных носителях (см. ГОС
Р 6.30–2003). При необходимо-
сти информация может быть рас-
печатана на бумажный носитель.

? Êòî äîëæåí è (èëè) ìîæåò âûäà-
âàòü ìåäèöèíñêèé äîïóñê ê ñïîð-

òèâíûì ñîðåâíîâàíèÿì (òóðíèð, ïåð-
âåíñòâî, ñïàðòàêèàäà ò.ï.) ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé (øêîëüíûé, ìóíèöèïàëüíûé,
ðåãèîíàëüíûé, ðåñïóáëèêàíñêèé) ó÷à-
ùèìñÿ â ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ? Ñîáñò-
âåííûé âðà÷ â øêîëå îòñóòñòâóåò.

Êàêèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðå-
ãóëèðóåòñÿ äàííûé âîïðîñ?
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷

Всё зависит от требований кон-
кретного соревнования. Учащи-
еся обязаны иметь книжку
спортсмена, в которой указаны
результаты медосмотров и до-
пуска к соревнованиям. Как
правило, это осуществляют спе-
циализированные диспансеры,
далее, накануне соревнований,
медосмотр проводит медработ-
ник школы, а во время сорев-
нований допуск подписывает
врач, который заявлен протоко-
лом мероприятия.
См. приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 09.08.2010
№ 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской
помощи при проведении физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий»; приказ Минздра-
ва РФ от 20.08.2001 № 337
«О мерах по дальнейшему
развитию и совершенствова-
нию спортивной медицины
и лечебной физкультуры».
Согласно приказу КФК РФ
от 01.04.1993 № 44 «Об
обеспечении безопасности
и профилактики травматизма
при занятиях физической
культурой и спортом» запре-
щается допуск к учебно-тре-
нировочным занятиям и со-
ревнованиям занимающихся
физической культурой и спор-
том, не прошедших врачебного
диспансерного обследования,
не выполнивших назначенные
лечебно-профилактические ме-
роприятия или прибывших
на учебно-тренировочный сбор
без соответствующей медицин-
ской документации, не полу-
чивших разрешения врача
к занятиям и соревнованиям
после перенесённых травм
и заболеваний. Запрещается

проведение учебно-тренировоч-
ных занятий и соревнований
в сложных метеорологических
условиях, в отсутствие меди-
цинского персонала и без сани-
тарного транспорта.
Если в учреждении нет медра-
ботника, то надо обращаться
в поликлинику, которая обслу-
живает территорию, на кото-
рой находится образовательное
учреждение, для проведения
такого медосмотра учащихся
накануне соревнований.

? Ìîæíî ëè ñïåöèàëèñòó, êîòî-
ðûé îêîí÷èë ñåëüñêîõîçÿéñò-

âåííûé òåõíèêóì ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè «ìåõàíèê» è èìåþùåìó óäîñòî-
âåðåíèå êóðñîâîé ïåðåïîäãîòîâ-
êè ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, âåñòè
óðîêè ôèçêóëüòóðû è òåõíîëîãèè?
Îëüãà Ñåðãååâíà

Согласно приказу Минздрав-
соцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого квали-
фикационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей ра-
ботников образования» учитель
должен иметь высшее профес-
сиональное образование или
среднее профессиональное об-
разование по направлению
подготовки «Образование
и педагогика» или в области,
соответствующей преподавае-
мому предмету, без предъявле-
ния требований к стажу рабо-
ты либо высшее профессио-
нальное образование или сред-
нее профессиональное образо-
вание и дополнительное про-
фессиональное образование
по направлению деятельности
в образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы. ÍÎ
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? Äîëæíû ëè íà îñíîâàíèè «Ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü», óòâåðæä¸í-
íîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
îò 7 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 276 ïðîõî-
äèòü àòòåñòàöèþ ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íèçàöèé, èõ çàìåñòèòåëè, ðóêîâîäè-
òåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
è èõ çàìåñòèòåëè? Êàêèå àòòåñòàöè-
îííûå êîìèññèè äîëæíû ïðîâîäèòü
èõ àòòåñòàöèþ?

Порядок проведения аттестации,
согласно пункту 1, применяется
к педагогическим работникам
организаций, замещающим
должности, поименованные
в подразделе 2 раздела I
Номенклатуры должностей. 

Должности руководителей орга-
низаций, их заместителей, руко-
водителей структурных подразде-
лений и их заместителей поиме-
нованы в разделе II Номенклату-
ры должностей. 

При этом в соответствии с час-
тью 4 статьи 51 Федерального
закона «Об образовании в РФ»
кандидаты на должность руко-
водителя государственной или
муниципальной образовательной
организации и её руководитель
(за исключением руководителей,
указанных в пунктах 3 и 4 час-
ти 1 этой же статьи, то есть на-

значаемых Президентом РФ
в случаях, установленных фе-
деральными законами, и на-
значаемых Правительст-
вом РФ (для ректоров феде-
ральных университетов) про-
ходят обязательную аттеста-
цию, порядок и сроки прове-
дения которой устанавливают-
ся учредителем этой органи-
зации. 

К примеру, кандидаты
на должность руководителей
и руководители образователь-
ных организаций высшего об-
разования, в отношении кото-
рых функции и полномочия
учредителя от имени Россий-
ской Федерации осуществляет
Правительство РФ, проходят
обязательную аттестацию
по правилам, утверждённым
Постановлением Правительст-
ва РФ от 13 июня 2014 г.
№ 544 «Об утверждении
правил проведения аттестации
кандидатов на должность ру-
ководителя и руководителя
образовательной организации
высшего образования, функ-
ции и полномочия учредителя
от имени Российской Феде-
рации в отношении которой
осуществляет Правительст-
во РФ».

Аттестация заместителей ру-
ководителей организаций, ру-

ководителей структурных
подразделений и их замести-
телей Федеральным законом
«Об образовании в РФ»
не предусмотрена. 

В то же время, если основа-
нием для расторжения тру-
дового договора по инициа-
тиве работодателя с замести-
телями руководителей орга-
низаций, руководителями
структурных подразделений
и их заместителями является
пункт 3 части первой ста-
тьи 81 ТК РФ (несоответ-
ствие работника занимаемой
должности или выполняемой
работе вследствие недоста-
точной квалификации, под-
тверждённой результатами
аттестации), то порядок её
проведения может быть ус-
тановлен локальным норма-
тивным актом организации,
принимаемым с учётом мне-
ния представительного орга-
на работников (часть вторая
статьи 81 ТК РФ). 

В случае, если руководители
организаций, заместители ру-
ководителей, руководители
структурных подразделений
и их заместители наряду
с основной работой, опреде-
лённой трудовым договором,
одновременно замещают
должности учителей, педагогов

Êîíñóëüòàíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com
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дополнительного образования,
тренеров-преподавателей, они
по желанию могут проходить ат-
тестацию в соответствии с По-
рядком аттестации, обратившись
с заявлением в соответствующую
аттестационную комиссию
о прохождении аттестации в це-
лях установления квалификаци-
онной категории по должности
учителя, педагога дополнитель-
ного образования, тренера-пре-
подавателя. 

? Êàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü ïðåä-
ïðèíÿòû ðàáîòîäàòåëåì â ñëó÷àå

ïðèçíàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà íå ñîîòâåòñòâóþùèì çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè?

В соответствии с пунктом 3 час-
ти 1 статьи 81 Трудового кодек-
са РФ в случае несоответствия
работника занимаемой должнос-
ти или выполняемой работе
вследствие недостаточной квали-
фикации, подтверждённой ре-
зультатами аттестации, трудовой
договор с работником может
быть расторгнут. 

Увольнение по этому основанию
допускается, если невозможно
перевести педагогического работ-
ника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную
должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижесто-
ящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учё-
том его состояния здоровья
(часть 3 статьи 81 ТК РФ).

При этом увольнение работника,
признанного по результатам ат-
тестации не соответствующим

занимаемой должности, явля-
ется правом, а не обязаннос-
тью работодателя.

Трудовым Кодексом РФ пре-
дусматриваются случаи, когда
увольнение по основаниям,
предусмотренным пунктом 3
части первой статьи 81
ТК РФ не допускается. Так,
не допускается увольнение ра-
ботника по инициативе работо-
дателя (за исключением случая
ликвидации организации либо
прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимате-
лем) в период его временной
нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске (часть 6
статьи 81 ТК РФ).

Не допускается увольнение
по этому основанию работни-
ков (в том числе педагогичес-
ких) из числа лиц, указанных
в части 4 статьи 261 ТК РФ
(к примеру, женщины, имею-
щие ребёнка-инвалида в воз-
расте до 18 лет или малолет-
него ребёнка до 14 лет и
в ряде других случаев),
а также лиц, указанных
в статье 264 ТК РФ. 

? Íàñêîëüêî äëèòåëüíûì ìîæåò
áûòü ïåðèîä ïî èñòå÷åíèè

ñðîêà äåéñòâèÿ âûñøåé êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè, äàþùèé
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðà-
âî îáðàùàòüñÿ â àòòåñòàöèîííóþ
êîìèññèþ?

Для педагогических работни-
ков, имевших высшую квали-
фикационную категорию, срок
действия которой по каким-
либо причинам истёк, пунк-
том 31 Порядка аттестации
не устанавливается каких-либо
сроков давности для обраще-
ния в аттестационную комис-

сию и прохождения аттеста-
ции в целях установления
высшей квалификационной ка-
тегории.

? Êàêèå êîìïåíñàöèè ïðîèçâî-
äÿòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îáðàçî-

âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðè
óâîëüíåíèè ïî îñíîâàíèþ, ïðåäó-
ñìîòðåííîìó ïóíêòîì 2 ñòà-
òüè 278 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ?

Иногда с руководителями об-
разовательных организаций
прекращаются трудовые дого-
воры в соответствии с пунк-
том 2 статьи 278 Трудового
кодекса РФ (далее —
ТК РФ), т.е. в связи с при-
нятием уполномоченным орга-
ном юридического лица, либо
собственником имущества ор-
ганизации, либо уполномочен-
ным собственником лицом
(органом) решения о прекра-
щении трудового договора. 

В соответствии со стать-
ёй 279 ТК РФ в случае
прекращения трудового дого-
вора с руководителем органи-
зации в соответствии с пунк-
том 2 статьи 278 ТК РФ
при отсутствии виновных
действий (бездействия) руко-
водителя ему выплачивается
компенсация в размере, опре-
деляемом трудовым догово-
ром, но не ниже трёхкратно-
го среднего месячного зара-
ботка.

В пункте 4.2 постановления
Конституционного Суда РФ
от 15.03.2005 № 3-П указа-
но, что предоставление собст-
веннику права принять реше-
ние о досрочном расторжении
трудового договора с руково-
дителем организации — в си-
лу статей 1 (часть 1), 7
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(часть 1), 8 (часть 1), 17
(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34
(часть 1), 35 (часть 2), 37 и 55
(часть 3) Конституции РФ —
предполагает, в свою очередь,
предоставление последнему адек-
ватных правовых гарантий за-
щиты от негативных последст-
вий, которые могут наступить
для него в результате потери
работы, от возможного произво-
ла и дискриминации.

Таким образом, статья 279
Трудового кодекса РФ, закреп-
ляет минимальный размер ком-
пенсации не ниже трёхкратного
среднего месячного заработка,
предоставляя сторонам трудового
договора право определять раз-
мер компенсации, выплачиваемой
руководителю организации
в случае досрочного расторже-
ния с ним трудового договора.
Однако для лица, претендующе-
го на должность руководителя
образовательной организации,
бывает затруднительно догово-
риться о включении в трудовой
договор при его заключении бо-
лее высокого размера компенса-
ции по обстоятельствам объек-
тивного и субъективного харак-
тера, таким как характер и цели
деятельности юридического лица,
его организационно-правовая
форма (учреждение). 

Так же, как при увольнении
любого работника, руководителю
при увольнении выплачивается
компенсация за неиспользован-
ный отпуск.

Порядок исчисления средней за-
работной платы, в том числе для
расчёта компенсации, предусмот-
рен статьёй 139 ТК РФ.

Для всех случаев определения
размера средней заработной
платы (среднего заработка),
предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, устанавливает-
ся единый порядок её исчис-
ления. Для расчёта средней
заработной платы учитывают-
ся все предусмотренные сис-
темой оплаты труда виды вы-
плат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя неза-
висимо от источников этих
выплат.

При любом режиме работы
расчёт средней заработной
платы работника производится
исходя из фактически начис-
ленной ему заработной платы
и фактически отработанного
им времени за 12 календар-
ных месяцев, предшествую-
щих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраня-
ется средняя заработная пла-
та. При этом календарным
месяцем считается период с 1
по 30 (31) число соответству-
ющего месяца включительно
(в феврале — по 28 (29)
число включительно).

Средний дневной заработок
для оплаты отпусков и выпла-
ты компенсации за неисполь-
зованные отпуска исчисляется
за последние 12 календарных
месяцев путём деления суммы
начисленной заработной платы
на 12 и на 29,3 (среднемесяч-
ное число календарных дней).

Средний дневной заработок
для оплаты отпусков, предо-
ставляемых в рабочих днях,
в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ,

а также для выплаты компен-
сации за неиспользованные
отпуска определяется путём
деления суммы начисленной
заработной платы на количе-
ство рабочих дней по кален-
дарю шестидневной рабочей
недели.

В коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте
могут быть предусмотрены
и иные периоды для расчёта
средней заработной платы, ес-
ли это не ухудшает положе-
ние работников.

Особенности порядка исчис-
ления средней заработной
платы определены в Поста-
новлении Правительства РФ
от 24.12.2007 № 922 (ред.
от 15.10.2014) «Об особенно-
стях порядка исчисления
средней заработной платы».

Следует также обратить вни-
мание на статью 140
ТК РФ, предусматриваю-
щую, что при прекращении
трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя,
производится в день увольне-
ния работника. Если работник
в день увольнения не работал,
то соответствующие суммы
должны быть выплачены
не позднее следующего дня
после предъявления уволен-
ным работником требования
о расчёте.

В случае спора о размерах
сумм, причитающихся работ-
нику при увольнении, работо-
датель обязан в указанный
срок выплатить не оспаривае-
мую им сумму. ÍÎ



Èçäàòåëüñêèé äîì «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå». 
Ðåäàêöèîííûå, èçäàòåëüñêèå, ïîëèãðàôè÷åñêèå 
ðàáîòû: êíèãè, áðîøþðû, êàòàëîãè, ãàçåòû, ëè-
ñòîâêè, äîêóìåíòàöèÿ è âñ¸ îñòàëüíîå îò À äî ß 
(îò ñîçäàíèÿ è ðåäàêòèðîâàíèÿ òåêñòà äî ïå÷àòè 
òèðàæà çàêàç÷èêó). 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå

Ìèõàèë Âëà�è�èðîâè÷ Êëàðè�, 
ведущий научный сотрудник Института стратегии и теории образования
Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
e-mail: consult@klarin.ru

139

Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Îáñòà�îâêà â ñîâðå�å��î� �èðå �åëàåò âñ¸ �å�åå ðåàëü�û� îòñòðà�å�èå ó÷åá�îãî
ïðîöåññà îò àêòóàëü�îé ïðîáëå�àòèêè. È âñ¸ æå ïðèâå�¸��ûå �è�àêòè÷åñêèå îðèå�òè-
ðû èñêëþ÷àþò îñòðûå �åáàòû â êëàññå. Åñòü ïðè÷è�û �ëÿ îñîáîé îñòîðîæ�îñòè:
âîâëå÷¸��îñòü ó÷àùèõñÿ â îáñóæ�å�èå �åëàåò ó÷åá�ûé ïðîöåññ îñîáå��î ãëóáîêî ïðî-
�èêàþùè� â �èð ëè÷�îñòè. Ê ïðîâå�å�èþ �èñêóññèé ó÷èòåëþ ñëå�óåò áûòü ïðîôåññè-
î�àëü�î ãîòîâû� êàê ïî ñîöèàëü�û� ïðè÷è�à�, òàê è ïî ñîáñòâå��î ïå�àãîãè÷åñêè�
îñ�îâà�èÿ�. Èçó÷å�èå �àòåðèàëà, ñâÿçà��îãî ñ �åî��îç�à÷�û�è âîïðîñà�è, �å è�åþ-
ùè�è îáùåïðè�ÿòîãî, óñòà�îâèâøåãîñÿ ðåøå�èÿ, �à¸ò øèðîêèå âîç�îæ�îñòè �ëÿ ðàç-
âèòèÿ òâîð÷åñêîãî �ûøëå�èÿ. Âêëþ÷å�èå ñïîð�ûõ, àêòóàëü�ûõ âîïðîñîâ â ó÷åá�óþ
�èñêóññèþ ïîçâîëÿåò ðåøàòü çà�à÷è ôîð�èðîâà�èÿ �èñêóññèî��îé êóëüòóðû, ñîöèàëü-
�î ç�à÷è�ûõ êà÷åñòâ ó÷àùèõñÿ (êðèòè÷åñêîå �ûøëå�èå, òåðïè�îñòü, âîñïðèè�÷èâîñòü
è óâàæå�èå ê ÷óæîé òî÷êå çðå�èÿ). Ðåøå�èå ñïîð�îãî âîïðîñà êàê òàêîâîãî �å ÿâëÿ-
åòñÿ �è�àêòè÷åñêîé öåëüþ — î�à ñâÿçà�à ñ ðàçâèòèå� �ûøëå�èÿ è êî��ó�èêàòèâ�ûõ
ó�å�èé ó÷àùèõñÿ.

� этапы дискуссии � формы дискуссии � обсуждение � управление дискуссией
� лидер � острые вопросы � онлайн-дискуссия 

Äèäàêòè÷åñêèå çàäà÷è äèñêóññèè

Обзорные исследования по исполь-
зованию дискуссии в различных си-
туациях обучения свидетельствуют

о том, что она уступает изложению
по эффективности передачи информации,
но высоко эффективна для закрепления



лог, подчинённый определённой задаче,
необходимо позаботиться, чтобы участни-
ки обладали необходимой подготовкой
по предмету обсуждения. Не всякая тема
может стать предметом дискуссии.
Не всякая тема и должна ею становиться:
�èñêóññèÿ �å ñà�îöåëü, å¸ ïðå��åòî�
è�ååò ñ�ûñë �åëàòü �åéñòâèòåëü�î
ñïîð�ûå, �åî��îç�à÷�ûå òå�û.

Особые задачи стоят перед руководителем
дискуссии: не столько направлять, сколько
стимулировать, побуждать участников
к обмену точками зрения. Обмен мнения-
ми между участниками должен происхо-
дить свободно — так, что для стороннего
взгляда ход обсуждения может показаться
даже хаотичным. Конечно, хаотичный
разброс реплик — это крайность, кото-
рую следует избегать. Однако обычно пе-
дагогов больше беспокоит другая край-
ность: сведение дискуссии к последова-
тельному обмену вопросами и ответами
между учителем и учеником — такого
рода работа в классе перестаёт быть на-
стоящей дискуссией.

Стремление «сжать» обсуждение, сделать
его компактнее нередко приводит к свое-
образному вырождению дискуссии в об-
мен вопросами и ответами между педаго-
гом и учениками.

Опыт организации учебных дискуссий, на-
копленный в мировой практике, психолого-
педагогических разработках, показывает,
что дидактические функции дискуссии свя-
зываются с двоякого рода задачами:
1) задачи конкретно-содержательного
плана;
2) задачи организации взаимодействия
в группе (классе), подгруппах.

К сфере задач первого рода относятся:
осознание противоречий, трудностей, свя-
занных с обсуждаемой проблемой; актуа-
лизация ранее полученных знаний; творче-
ское переосмысление возможностей их
применения, включения их в новый кон-
текст и т.д.

сведений, творческого осмысления изученного
материала и формирования ценностных ори-
ентаций. В числе факторов углублённого ус-
воения материала в ходе дискуссии можно
выделить следующие: 
à) ознакомление каждого участника в ходе
обсуждения с теми сведениями, которые есть
у других участников (обмен информацией); 
á) поощрение разных подходов к одному
и тому же предмету или явлению; 
â) сосуществование различных несовпадаю-
щих мнений и предположений об обсуждае-
мом предмете; 
ã) возможность критиковать и отвергать лю-
бое из высказываемых мнений; 
�) побуждение участников к поиску группо-
вого соглашения в виде общего мнения или
решения.

Все высказывания учащихся должны отно-
ситься к обсуждаемой теме и быть связаны
с излагаемыми точками зрения — развивать,
вносить поправки или же отвергать выска-
занные ранее суждения. Преподавателю сле-
дует выявлять фактические ошибки, ставя
под вопрос неточные высказывания и побуж-
дая учащихся вносить поправки, так как не-
возможно строить рассуждения на неверных
основаниях. Все утверждения, за исключени-
ем фактологических, должны сопровождаться
обоснованием. Учитель побуждает к этому,
ставя вопросы типа: «Каковы факты, свиде-
тельствующие в пользу твоего мнения?»;
«Как ты рассуждал, когда шёл к этому вы-
воду?» В результате дискуссии группа может
прийти к единому мнению, однако чаще бу-
дут иметь место расхождения, при которых
подгруппы или отдельные участники остают-
ся убеждёнными каждый в своём мнении.
Это обстоятельство также является чрезвы-
чайно поучительным1.

Хотя дискуссия отнюдь не сводится к набо-
ру монологических высказываний, она
не предполагает и неупорядоченной многого-
лосицы. Выстраивая её как групповой диа-

Ì.Â. Êëàðèí.  Òåõíîëîãèÿ äèñêóññèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå
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1 Barzun J. Begin here: The forgotten condition of teaching and
learning. Chicago: University Of Chicago Press, 1991.
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К сфере задач второго рода относятся: распре-
деление ролей в группах-командах; выполнение
коллективной задачи; согласованность в обсуж-
дении проблемы и выработка общего, группо-
вого подхода; соблюдение специально приня-
тых правил и процедур совместной поисковой
деятельности и т.д.

Педагогически важны результаты, получаемые
«на пересечении» конкретно-содержательной
деятельности и деятельности по взаимодейст-
вию в группе:
� переработка сведений, информации специ-
ально для убедительного изложения;
� представление своей точки зрения как пози-
ции, её аргументация;
� выбор подходов к решению проблемы;
� возможное применение подхода или точки
зрения как результат осознанного выбора.

Исследования показали, что лидер дискуссии,
ориентированный (и соответственно ориентиру-
ющий группу) исключительно на выполнение
поставленной задачи, вызывает у других уча-
стников уважительное отношение, однако по-
степенно оно начинает сменяться растущим
раздражением. Наиболее благоприятное отно-
шение участников вызывает эмоциональный
лидер, чьи доброжелательные, подбадриваю-
щие высказывания поддерживают рабочую ат-
мосферу, совместную работу.

Обратим внимание на сходство между инди-
видуальным решением проблемы (отдельным
человеком) и групповым поиском решений
(коллективным). Это сходство можно просле-
дить как в содержании, так и в последова-
тельности этапов творческого мышления.
В групповом обсуждении проблемы можно
наметить последовательность этапов, анало-
гичных этапам индивидуальной постановки
и решения проблемы:
1. Поиск и определение проблемы или за-
труднения, которое может решаться групповы-
ми методами (путём выработки общего подхо-
да, достижения консенсуса).
2. Формулировка проблемы в ходе группового
анализа и обсуждения.
3. Анализ проблемы с целью выявить связан-
ные с ней факты и обстоятельства.
4. Попытки найти решения проблемы. Они
могут представлять собой длительный про-
цесс, включающий обсуждения, сбор данных,

привлечение внешних, посторонних ис-
точников информации и т.д. Группа де-
лает предварительные, «рабочие» выво-
ды, проводит сбор мнений, готовит об-
зоры, постепенно продвигаясь к дости-
жению консенсуса.
5. Формулирование выводов, их обсуж-
дение и проверка — вплоть до дости-
жения окончательного решения.

Обобщение материалов, характеризую-
щих опыт учебных дискуссий, позволяет
нам выстроить последовательность нара-
щивания степени инициативности участ-
ников:
� дискуссия с преподавателем в роли ве-
дущего («эволюционирующая» дискуссия);
� дискуссия с учащимся в роли ведущего;
� дискуссия без ведущего (самооргани-
зующаяся).

Ôîðìû äèñêóññèè

В мировом педагогическом опыте полу-
чили распространение приёмы организа-
ции обмена мнениями, которые пред-
ставляют собой свёрнутые формы дис-
куссий. К их числу относятся:

� круглый стол — беседа, в которой
«на равных» участвует вся небольшая
группа учащихся (обычно около пяти
человек), и происходит обмен мнениями
как между ними, так с «аудиторией»
(остальной частью класса);

� заседание экспертной группы (панель-
ная дискуссия — обычно четыре-шесть
учеников с заранее назначенным предсе-
дателем), на котором вначале обсужда-
ется намеченная проблема всеми участ-
никами группы, а затем ими излагаются
свои позиции всему классу. При этом
каждый участник выступает с сообще-
нием, которое, впрочем, не должно пе-
рерастать в долгую речь;

� форум — обсуждение, сходное с за-
седанием экспертной группы, в ходе ко-
торого эта группа вступает в обмен мне-
ниями с аудиторией (классом);



4. Группам даётся время, обычно неболь-
шое, для обсуждения проблемы и опреде-
ления общей точки зрения.

5. Педагог просит представителей групп
собраться в центре класса, чтобы выска-
зать и отстоять позицию своей группы
в соответствии с полученными от группы
указаниями. Кроме представителей никто
не имеет права высказываться, однако
участникам групп разрешается передавать
указания своим представителям записками.

6. Педагог может разрешить представи-
телям, равно как и группам, взять тайм-
аут для консультаций.

7. «Аквариумное» обсуждение проблемы
между представителями групп заканчива-
ется либо по истечении заранее установ-
ленного времени, либо после достижения
решения.

8. После такого обсуждения проводится
его критический разбор всем классом.

Этот вариант проведения дискуссии инте-
ресен тем, что здесь делается упор на сам
процесс представления точки зрения, её
аргументации. Включённость всех участ-
ников достигается участием каждого в на-
чальном групповом обсуждении, после че-
го группа заинтересованно следит за ра-
ботой и поддерживает связь со своими
представителями. В поле внимания всего
класса находятся всего пять-шесть говоря-
щих, это сосредоточивает восприятие
на основных позициях. Сам способ «аква-
риумной» аранжировки класса заимство-
ван из практики проведения групповых
психологических тренингов и даёт воз-
можность учащимся прочувствовать тон-
кости поведения центральных участни-
ков — представителей групп. Последую-
щее обсуждение позволяет педагогу выде-
лить как содержательные, так и проце-
дурные моменты дискуссии. Техника ак-
вариума не только усиливает включён-
ность всех учеников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки участия
в групповой работе, совместном принятии

� симпозиум — более формализованное
по сравнению с предыдущим обсуждение,
в ходе которого участники выступают с со-
общениями, представляющими их точки зре-
ния, после чего отвечают на вопросы аудито-
рии (класса);

� дебаты — формализованное обсуждение,
построенное на основе заранее фиксирован-
ных выступлений участников — представи-
телей двух противостоящих, соперничающих
команд (групп) и опровержений. Вариантом
этого вида обсуждений являются так называ-
емые «британские дебаты», воспроизводящие
процедуру обсуждения вопросов в Британ-
ском парламенте. В них обсуждение начина-
ется с выступления представителей от каж-
дой из сторон, после чего трибуна предо-
ставляется для вопросов и комментариев уча-
стников поочерёдно от каждой стороны.
С 1990-х гг. варианты этой формы дискусии
получили распространение в педагогических
поисках российских педагогов под названия-
ми «дебаты», «школьный парламент»,
«гражданский форум». 

� судебное заседание — обсуждение, ими-
тирующее судебное разбирательство (слуша-
ние дела).

Несколько особняком среди них стоит так на-
зываемая техника аквариума. Такое название
получил особый вариант организации коллек-
тивного взаимодействия, который выделяется
среди форм учебной дискуссии. Эта разновид-
ность дискуссии обычно применяется при ра-
боте с материалом, содержание которого свя-
зано с противоречивыми подходами, конфлик-
тами, разногласиями. Процедурно техника ак-
вариума выглядит следующим образом:

1. Постановка проблемы, её представление
классу исходит от педагога.

2. Педагог делит класс на подгруппы.
Обычно они располагаются по кругу.

3. Педагог либо участники выбирают пред-
ставителя в каждой из групп.
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решений, но и даёт возможность проанализи-
ровать ход взаимодействия участников
на межличностном уровне.

Ïîäãîòîâêà äèñêóññèè

На протяжении последних десятилетий выде-
ление в классе малых временных групп стало
общим приёмом, основой для активизации вза-
имодействия между учащимися. Обычное чис-
ло участников — пять-шесть человек. Разбив-
ка класса производится оперативно, на ограни-
ченное время (обычно пять-шесть минут). Пе-
ред группами ставятся задачи промежуточного
характера, т.е. такие, которые готовят почву
для следующего этапа учебного процесса.

Задачи временных групп:
� подготовка общеклассной дискуссии;
� пересмотр и переформулирование целей дис-
куссии, зашедшей в тупик;
� решение (выбор), что делать дальше, напри-
мер: выбор варианта ведения дискуссии или
переход к планированию практических зада-
ний-проектов;
� проведение мозгового штурма;
� выработка правил;
� обмен идеями, собственным опытом;
� постановка вопросов, проблем для предстоя-
щего учебного исследования или для обще-
классной дискуссии, определение круга пригла-
шаемых докладчиков-экспертов и т. п.;
� выявление и обсуждение разногласий и рас-
хождений;
� быстрая актуализация и обмен сведениями,
почерпнутыми из разных источников;
� возможность дать выход чувствам, поде-
литься переживаниями, возникающими как ре-
акция на происходящее в классе.

Работая с малыми временными группами, педагог
держит в поле внимания три основных момента:
цель, время, итоги. Группы должны получить
от педагога ясные ориентиры: какого рода ре-
зультат ожидается от их обсуждения. Рамки вре-
мени лучше выбрать более сжатыми, но при не-
обходимости время можно продлить; внутри груп-
пы следует выделить ведущего; процедура сооб-
щения должна быть заранее известна учащимся.

После обсуждения группы сообщают о резуль-
татах. Как правило, каждая группа выделяет

по одному представителю-докладчику.
Представители могут составить времен-
ный экспертный совет, который обсудит
предложения. Во многих случаях доста-
точно просто записать перечень предло-
жений или основных идей. Иногда пе-
дагог переводит класс к общей дискус-
сии даже без промежуточного заслуши-
вания сообщений.

Один из распространённых в практике
эффективных способов организации
учебной дискуссии, повышающий само-
стоятельность учеников, — разделение
класса на малые группы (по пять-семь
человек) и последующая организация
своеобразного межгруппового диалога.
В каждой из малых групп между участ-
никами распределяются основные роли-
функции.

Распределение ролей-функций в дискус-
сионной группе:
� ведущий (организатор) — его задача
состоит в том, чтобы организовать об-
суждение вопроса, проблемы, вовлечь
в него всех членов группы;
� аналитик — задаёт вопросы участни-
кам по ходу обсуждения проблемы, под-
вергая сомнению высказываемые идеи,
формулировки;
� протоколист — фиксирует всё, что
относится к решению проблемы; после
окончания первичного обсуждения имен-
но он обычно выступает перед классом,
чтобы представить мнение, позицию
своей группы;
� наблюдатель — в его задачи входит
оценка участия каждого члена группы
на основе заданных педагогом крите-
риев.

Порядок работы класса при этом спосо-
бе организации дискуссии таков:
1. Постановка проблемы.
2. Разбивка участников на группы, рас-
пределение ролей в малых группах, по-
яснения учителя о том, каково ожидае-
мое участие учащихся в дискуссии.
3. Обсуждение проблемы в малых
группах.



будет очень трудно, а то и невозможно
по-настоящему «завести».

Óïðàâëåíèå äèñêóññèåé

По ходу дискуссии от педагога требуется,
чтобы его участие не сводилось к дирек-
тивным репликам или высказыванию соб-
ственных суждений. В содержательном
плане основное средство педагога — это
вопросы. Обратим внимание на характер
вопросов. Многолетние исследования
и практика показывают высокую эффек-
тивность вопросов открытого типа, стиму-
лирующих мышление, — «дивергентных»
либо «оценочных» по своему содержа-
тельному характеру. «Открытые» вопро-
сы, в отличие от «закрытых», не предпо-
лагают краткого однозначного ответа
(обычно это вопросы типа типа: «Как?»,
«Почему?» и «Что произошло, если
бы...?» и т.д.). «Дивергентные» вопросы
(в отличие от «конвергентных») не пред-
полагают единственно правильного ответа,
они побуждают к поиску, творческому
мышлению. «Оценочные» вопросы связа-
ны с выработкой у учеников собственной
оценки того или иного явления, собствен-
ного суждения.

Выделим приёмы, помогающие такому пе-
реходу, — они связаны с прямым обра-
щением педагога к классу с вопросами,
побуждающими к поисковому мышлению,
активному формированию и критическому
осмыслению собственной точки зрения.

Продуктивность генерации идей повыша-
ется, когда педагог:
� даёт время, чтобы ученики могли обду-
мать ответы;
� избегает неопределённых, двусмыслен-
ных вопросов;
� обращает внимание на каждый ответ
(не игнорирует ни одного ответа);
� изменяет ход рассуждений ученика —
расширяет мысль или меняет её направ-
ленность (например, задаёт вопросы типа:
«Какие ещё сведения можно использо-
вать?». «Какие ещё факторы могут

4. Представление результатов обсуждения
перед всем классом.
5. Продолжение обсуждения и подведение
итогов.

Çàïóñê äèñêóññèè

Вводная часть — существенный элемент лю-
бой дискуссии, так как учащимся необходим
как эмоциональный, так и интеллектуальный
настрой на предстоящее обсуждение. В опы-
те проведения учебных дискуссий накоплены
различные варианты организации вводной
части. Например, предварительное краткое
обсуждение вопроса в малых группах (по че-
тыре-шесть учеников). Типичным является
введение темы через заранее поставленное
перед одним или несколькими учениками за-
дание выступить перед классом с вводным
проблемным сообщением.

Иногда педагог может использовать краткий
предварительный опрос. Любой из вводных
приёмов должен быть связан с небольшими
затратами времени, так, чтобы как можно
скорее подвести учеников к самой дискуссии.

Приёмы введения в дискуссию:
� изложение проблемы или описание кон-
кретного случая;
� ролевая игра;
� демонстрация фильма или кинофильма;
� демонстрация материала (объекты, иллюс-
тративный материал и т.д.);
� приглашение экспертов (в качестве экспер-
тов выступают люди достаточно хорошо
и широко осведомлённые в обсуждаемых во-
просах);
� использование текущих новостей;
� аудио- или видеозаписи;
� инсценировка, ролевое разыгрывание како-
го-либо эпизода;
� стимулирующие вопросы — особенно во-
просы типа: «Что?», «Как?», «Почему?»
и «Что произошло, если бы...?» и т.д.

Опыт проведения дискуссий показывает, что
нужно избегать «застревания» на каком-либо
из вводных моментов, иначе саму дискуссию
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оказывать влияние?»; «Какие здесь возможны
альтернативы?» и т.д.);
� проясняет высказывания детей, задавая
уточняющие вопросы (например: «Ты сказал,
что здесь есть сходство; сходство в чём?»;
«Что ты имеешь в виду, когда говоришь...?»
и т.д.);
� предостерегает от чрезмерных обобщений
(например: «На основании каких данных мож-
но доказать, что это справедливо при любых
условиях?»; «Когда, при каких условиях это
утверждение будет верно?» и т.д.);
� побуждает учащихся к углублению мысли
(например: «Итак, у тебя есть ответ; как ты
к нему пришёл?»: «Как можно показать, что
это верно?»).

Педагогические исследования показали, что
даже такая деталь, как продолжительность па-
узы, которую делает педагог, ожидая ответа
на обращённый к ученику вопрос, заметно
сказывается на характере учебного диалога,
взаимодействия в классе.

Исследования, проводившиеся на протяже-
нии ряда лет23, показали, что в ходе учеб-
ных обсуждений педагоги, как правило,
ожидали ответов учащихся на вопросы менее
одной секунды. В то же время некоторые
педагоги проявляли больше терпения,
и у них картина взаимодействия в классе
была другой: ответы учеников были полнее
и глубже по содержанию, а речь — более
развёрнутой. Исследования проводились
с учителями, преподававшими естествознание
в начальной школе (до восьмого года обуче-
ния), и в программу экспериментов включе-
но обучение самих учителей, их тренировка
для предоставления ученикам большего вре-
мени на обдумывание ответа. Выяснилось,
что, когда учитель в ожидании ответа на во-
прос делает паузу от трёх до пяти секунд,
картина обучения меняется:
� увеличивается продолжительность ответов;
� увеличивается число высказываний, которые,
хотя и не отвечают на поставленный вопрос,

но, безусловно, относятся к обсуждае-
мой теме;
� повышается уверенность детей;
� усиливается творческая направлен-
ность мышления детей; взаимодействие
между учениками;
� суждения учащихся становятся более
доказательными;
� учащиеся задают больше вопросов;
� учащиеся предлагают больше идей,
совместных учебных действий (опытов,
практических заданий, упражнений, про-
ектов и т.д.);
� возрастает включённость детей с низ-
ким темпом учения;
� расширяется диапазон учебных дейст-
вий, усиливается взаимодействие между
учениками (они чаще реагируют на вы-
сказывания друг друга), теснее стано-
вится их взаимодействие с учителем
(возрастает частота реакций на управле-
ние, организационные реплики учителя).

Целенаправленно предпринимавшееся
педагогами увеличение продолжительно-
сти пауз сказалось и на преподавании
в целом:
� повышалось разнообразие действий
педагога;
� изменялись количество и характер за-
даваемых учащимися вопросов: их ста-
новилось меньше, и они делались более
содержательными;
� менялись ожидания педагога, его ус-
тановки по отношению к возможностям
детей; учителя меньше сосредоточивали
внимание на способных учащихся, бла-
гожелательнее относились к отстаю-
щим, шире вовлекали их в учебный
процесс.

Надо сказать, само по себе предостав-
ление времени для раздумий, побужде-
ние к поиску ответов, поисковая направ-
ленность вопросов педагога могут обес-
печивать мотивацию учащихся и вклю-
чённость, но ещё не гарантируют ре-
зультатов на более высоком познава-
тельном уровне. Такой вывод напомина-
ет о необходимости специального обуче-
ния самим поисковым процедурам.

2 Heinze A., Erhard M. How much time do students have to think
about teacher questions? An investigation of the quick succession of
teacher questions and student responses in the German mathematics
classroom. // ZDM — 2006. — Vol. 38, No.5. —
P. 388–398; Gooding J., Metz B. A blueprint for cultivating
inquiry. // Science Scope. — 2008. — Sept. — P. 62–64.



вает каждого из них с равным вниманием
и уважением как к личности, так и к вы-
сказываемой точке зрения.

Один из самых сложных вопросов, встаю-
щих перед ведущим дискуссию, — реак-
ция на ошибки учащихся. Безусловное
правило ведения дискуссии состоит в том,
чтобы воздерживаться от какого бы то
ни было — скрытого или, тем более, от-
крытого — высказывания одобрения или
неодобрения. В то же время педагог не ос-
тавляет без внимания нелогичность рассуж-
дений, явные противоречия, необоснован-
ные высказывания. Общий подход, как
правило, состоит в том, чтобы тактичными
репликами (обычно посредством вопросов)
прояснять основания утверждений, факти-
ческие данные, поддерживающие высказы-
ваемое мнение, побуждать к размышлению
о логических следствиях высказываемых
идей. Педагог может попросить говорящего
подтвердить или доказать своё утвержде-
ние, сослаться на какие-либо сведения или
источники, прояснить неопределённость.
Например, спросить: «Что означает этот
термин?» или: «Какой именно вопрос мы
сейчас стремимся решить?» и т.д.

Важный элемент руководства обсуждени-
ем и сосредоточение всего хода дискуссии
на её теме — фокусирование внимания
и мыслей участников на обсуждаемых во-
просах. Иногда достаточно заметить:
«Кажется, мы отошли от темы дискус-
сии...». В некоторых случаях необходимо
сделать специальную остановку, паузу.
(При продолжительном обсуждении про-
водится промежуточное подведение итогов
дискуссии. Для этого делается пауза, ве-
дущий просит специально назначенного
протоколиста подвести итоги обсуждений
на текущий момент так, чтобы класс мог
лучше сориентироваться в направлениях
дальнейшего обсуждения.) Подводя теку-
щие итоги обсуждения, учитель обычно
останавливается на одном из следующих
моментов дискуссии:
� резюме сказанного по основной теме;
� обзор представленных данных, фактиче-
ских сведений;

Õîä äèñêóññèè

Ориентиры, задающие характер действий пе-
дагога в ходе учебной дискуссии, вырабаты-
вались на протяжении десятилетий на основе
данных и рекомендаций социально-психоло-
гических исследований. Вопросы не единст-
венное средство руководства дискуссией. Не-
редко вопрос вместо того, чтобы стимулиро-
вать обсуждение, могут остановить его; на-
против, молчание учителя, пауза может дать
ученикам возможность подумать. Вопросы
в моменты неясности, путаницы в исходных
понятиях или фактических сведениях могут
привести к ещё большему замешательству —
в опыте учебных дискуссий здесь обычно
рекомендуется разъясняющее, информативное
(но краткое) высказывание учителя. К числу
часто применяемых относится также пара-
фраз (краткий пересказ), проясняющий вы-
сказывание ученика, — он особенно эффек-
тивен, когда мысль сформулирована недоста-
точно ясно. Если высказывания ученика не-
ясны, педагог прямо и тактично говорит об
этом (например: «Я не уверен(а), что пра-
вильно понимаю тебя»; «Мне не совсем по-
нятно, каким образом, то что ты говоришь,
связано с данным случаем» и т.д.). 

Ещё один приём побуждения к высказыва-
нию — предложение продолжить высказыва-
ния по теме. Оно обычно формулируется в ко-
свенной форме. Например: «Эта мысль звучит
многообещающе. Интересно было бы развить
её подробнее» или: «Это очень интересно. Ты
не мог(ла) бы немного подробнее поделиться
впечатлениями?» Плодотворность побуждений
к высказыванию связана с тем, что учащийся
стремится лучше, полнее и яснее выразить свои
мысли и чувства; кроме того, ученики внима-
тельнее к такого рода высказываниям, чем
к прямым ответам на вопросы учителя.

В проведении учебных дискуссий значитель-
ное место принадлежит созданию атмосферы
доброжелательности и внимания к каждому.
Так, безусловным правилом является общее
заинтересованное отношение к учащимся,
когда они чувствуют, что учитель выслуши-
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� суммирование, обзор того, что уже обсужде-
но, и вопросов, подлежащих дальнейшему об-
суждению;
� переформулирование, пересказ всех сделан-
ных выводов;
� анализ хода обсуждения вплоть до текущего
момента.

Требование к подведению итогов — как
по ходу, так и в конце дискуссии — крат-
кость, содержательность, отражение всего спе-
ктра аргументированных мнений. В конце дис-
куссии общий итог — это не только
и не столько конец размышления над данной
проблемой, сколько ориентир в дальнейших
размышлениях, возможный отправной момент
для перехода к изучению следующей темы.

Âêëþ÷åíèå îñòðûõ âîïðîñîâ â äèñêóññèþ

Острыми считаются дискуссионные вопросы,
вызывающие сильные реакции у части населе-
ния. Изучение острых злободневных тем
в школе допустимо, учащимся необходим опыт
обращения к такого рода темам и вопросам.
Их изучение должно быть беспристрастным,
разносторонним, помогать учащимся ориенти-
роваться в такого рода вопросах в будущем.

При изучении спорных вопросов в школе не-
допустима индоктринация, целью такого изу-
чения должно быть умение подходить к во-
просам с различных сторон. От учителя, про-
водящего изучение спорного вопроса, требует-
ся хорошая подготовка. Дезинформация уча-
щихся ещё хуже, чем отсутствие у них ин-
формации.

Решение о том, включить ли в обсуждение
дискуссионные вопросы, должно основываться
на их актуальности, подготовленности и зрело-
сти учеников, а также целях и задачах школы.

Выбор дискуссионной темы для изучения
в классе всегда проблематичен для учителя.
Основные критерии, применяемые в практике
и рекомендуемые для практики, складывались
эмпирическим, опытным, путём; их можно
объединить в два основных — уместность
и удобство для учебного процесса. Раскроем
их подробнее, определив перечень ориентиров
для учителя.

Îðèå�òèðû �ëÿ ó÷èòåëÿ â âûáîðå
òå�û:
� соответствие темы дидактическим за-
дачам;
� значение и своевременность, значи-
мость для всех членов общества; подго-
товленность самого учителя;
� достаточная зрелость учащихся для
понимания и подробного изучения;
� отсутствие у учащихся чрезмерной
эмоциональной напряжённости, связан-
ной с данной проблемой.

Ïðå��åò îñîáîãî â�è�à�èÿ ó÷èòåëÿ:
� самостоятельность суждений учащихся;
� недопустимость какого бы то ни было
открытого или косвенного давления
со стороны учителя, поддержки той или
иной точки зрения;
� возможность для учащихся самостоя-
тельно прийти к решению.

Разумеется, учитель может высказать
и своё мнение, однако, чтобы оградить
его влияние на учащихся, это обычно
делается к концу обсуждения, а в его
начале учителю рекомендуется предупре-
дить класс, что целью дискуссии не яв-
ляется достижение некоей единой
и единственно верной точки зрения.

Чтобы предупредить или снять чрезмер-
ный эмоциональный накал дискуссии,
учитель может с самого начала ввести
ряд правил.

Ïðàâèëà âå�å�èÿ �èñêóññèè:
� выступления должны проходить орга-
низованно, каждый участник может вы-
ступать только с разрешения председа-
тельствующего (ведущего), повторные
выступления могут быть только отсро-
ченными, недопустима перепалка между
участниками;
� каждое высказывание должно быть
подкреплено фактами;
� в обсуждении следует предоставить
каждому участнику возможность выска-
заться;
� каждое высказывание, позиция долж-
ны быть внимательно рассмотрены;



для обучения, нужны специальные усилия.
К числу компетенций современного учите-
ля в последнее десятилетие относят фаси-
литацию диалога в процессе обучения он-
лайн4. Педагог может целенаправленно
использовать специфику асинхронного об-
щения, чтобы побуждать учащихся к по-
становке исследовательских вопросов,
к высказыванию обратной связи в ходе
обсуждения. Препятствием для плодо-
творного использования онлайн-дискуссии
может стать недостаточный опыт учащих-
ся, и здесь лучшее, что может сделать
педагог, это выступить в качестве органи-
затора и фасилитатора учебной дискуссии
и быть ролевой моделью, образцом дейст-
вий в ходе обсуждения5.

Чтобы учебный процесс был успешным,
нужно уделять внимание созданию чувст-
ва общности в группе участников. «Обу-
чение происходит посредством учебного
сообщества. Участники зависят друг
от друга в том, чтобы получить учебные
результаты курса. Онлайн-курс не состо-
ится без поддержки и участия учебного
сообщества»6.

К настоящему времени есть два основных
способа организации веб-обсуждения: син-
хронного (одновременного — в чате)
и асинхронного (в форуме). Эмпирические
исследования7 показали, что с изменением
степени синхронистичности меняется такая

� в ходе обсуждения недопустимо «перехо-
дить на личности», навешивать ярлыки, до-
пускать уничижительные высказывания и т.п.

При обсуждении спорных вопросов учителю
нередко приходится использовать проясняю-
щие приёмы. К их числу относится просьба
прояснить высказывание, уточнить употреб-
ляемые понятия, указать источники фактиче-
ских явлений и т.д. Один из эффективных
проясняющих приёмов — использование
простой таблицы на доске, куда записывают-
ся высказываемые мнения.

Îíëàéí-äèñêóññèè 

Существенное отличие диалога онлайн в том,
что он обычно асинхронный: в отличие
от синхронного (одновременного) диалога
он может проходить в отсроченном режиме
отправки сообщений, не требующем одновре-
менного пребывания в Сети.

Чтобы организовать такой диалог, поддержи-
вать его и обеспечивать его продуктивность
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Таблица 1

Òàáëèöà ôàêòîâ è ìíåíèé

Ìíåíèÿ (ñóæäåíèÿ) Ôàêòû

………………... . . ………………... . .

………………... . . ………………... . .

Êîãíèòèâíîå è ëè÷íîå ó÷àñòèå â ó÷åáíîé äèñêóññèè â çàâèñèìîñòè 
îò ñòåïåíè ñèíõðîíèçàöèè îíëàéí îáó÷åíèÿ 

íèçêàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ âûñîêàÿ

Êîãíèòèâíîå ó÷àñòèå Ëè÷íîå ó÷àñòèå
(ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ðåôëåêñèè, (ïîâûøàåòñÿ ìîòèâàöèÿ, ñîîòíåñåíèå/
ñïîñîáíîñòè ïåðåðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ) ñîãëàñîâàííîñòü çíà÷åíèé, âûâîäîâ)

4 Goodyear P., Salmon G., Spector J., Steeples C., & Tickner S. Competences for online teaching: A special report. //
Educational Technology Researchand Development. — 2001. Vol. 49 (1). — P. 65–72.
5 MacKnight C.B. Teaching Critical Thinking ThroughOnline Discussions // Educause Quarterly. — 2000, No. 4. —
P. 38–41.
6 Palloff R. M., Pratt K. Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. San Francisco: Jossey-Bass,
2001. — P. 29.
7 Hrastinski S. Partici pating in Synchronous Online Education. — Lund: Department of Informatics, 2007.
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Исследования 2000-х гг.8 выявили достоинства
и недостатки синхронного и асинхронного про-
ведения дискуссий (табл. 2).

Приведём сводные рекомендации по организа-
ции онлайн-дискуссии на основе современных
дидактических разработок.

1. Подготовка онлайн-дискуссии

Прояснить для участников, для каких задач
вы предлагаете им участвовать в онлайн-дис-
куссии. Примеры таких задач:
� Подготовиться к очной дискуссии в классе.
(На странице можно выложить вопросы, кото-
рые будут впоследствии обсуждаться в классе.) 
� Выделить основные понятия или темы в ма-
териале курса.
� Расширить понимание вопросов курса или
способы применения изученного.
� Расширить обсуждение за пределами заня-
тий в классе.

Важно, чтобы задачи участия были хорошо по-
нятны, иначе учащиеся могут не сориентиро-
ваться, потеряться в возникающих на веб-стра-
нице сообщениях. Способы, которыми педагог
может поставить эти задачи, также осуществ-
ляются онлайн. Например, педагог может:
� включить задачи в макет виртуальной доски
так, что они сразу видны учащимся при за-

грузке страницы; 
� поместить задачи в свой собственный
пост на виртуальной доске;
� включить задачи в материал курса,
в том числе на веб-сайте;
� поместить конкретные задачи в зада-
ние для работы онлайн.

2. Начало онлайн-дискуссии

В начале онлайн-дискуссии педагог
предлагает вопросы или темы обсужде-
ния, соответствующие целям дискуссии.
При этом педагог напоминает:
� с какой целью он вовлекает учащихся
в онлайн-дискуссию (исследовать новые
идеи, провести обзор и повторение, со-
поставить опыт и т.д.);
� на чём, как он ожидает, будет осно-
вываться дискуссия (материалы для
прочтения, обсуждение в классе, личные
мнения и т.д.);
� какого использования педагог ожидает
от учащихся (когда, насколько часто,
в каких типах сообщений на веб-страни-
це: в активных или в ответных выска-
зываниях и т.д.).

3. Поддержание онлайн-дискуссии

Педагог сообщает учащимся свою роль
в дискуссии. Например, сводится ли его
роль преимущественно к постановке во-
просов? Принимает ли он активное

характеристика учебного процесса, как харак-
тер участия/вовлечённости. В сжатом виде
сравнение участия/вовлечённости учащихся
выглядит так (см. рис.).

8 Princi ples of Effective Online Teaching /ed.by N.A. Buzzetto-More. — Jossey-Bass, 2011. — P. 129.

Таблица 2

Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ñèíõðîííîãî è àñèíõðîííîãî ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèé îíëàéí

Àñèíõðîííûå äèñêóññèè Ñèíõðîííûå äèñêóññèè

Äîñòîèíñòâà 1. Ó÷åáíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
2. Ãèáêîñòü îòíîñèòåëüíî âðåìåíè è ìåñòà.
3. Êîììóíèêàöèÿ õîðîøî ñòðóêòóðèðîâàíà
è ðàçâ¸ðíóòà â òåêñòå

1. Êîììóíèêàöèÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè îáåñïå÷èâàåò
îïåðàòèâíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü.
2. Ñîçäà¸òñÿ îùóùåíèå îáùíîñòè, ïðèñóòñòâèÿ.
3. Ó÷åáíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Íåäîñòàòêè 1. Ìíîãî âðåìåíè óõîäèò íà îáñóæäåíèå 
îäíîé è òîé æå òåìû.
2. Â ïîñòàõ ìíîãî òåêñòà.
3. Íåäîñòà¸ò îáðàòíîé ñâÿçè

1. Êîììóíèêàöèÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè ñîçäà¸ò îùó-
ùåíèå íàïðÿæ¸ííîñòè.
2. Íåäîñòà¸ò ñòðóêòóðû è ðàçâ¸ðíóòûõ âûñêàçûâàíèé.
3. Âîçíèêàþò òåõíè÷åñêèå çàòðóäíåíèÿ



5. Были ли случаи монополизации об-
суждения?

Более глубокий анализ дискуссии можно
провести, если записать всё обсуждение
на диктофон и прослушать запись. Вопро-
сы о ходе дискуссии могут быть предло-
жены учащимся в форме опросника. Уст-
ные или письменные ответы могут обоб-
щаться педагогом или самими учащимися,
после чего класс обсуждает и анализирует
их более подробно.

Педагог может проверить и оценить уме-
ния и реальные действия в проведении
дискуссии, обращая внимание прежде
всего на такие аспекты работы, как: по-
буждение учеников к высказыванию, эф-
фективность постановки вопросов, под-
держание доброжелательной атмосферы
в ходе обсуждения. Приведём вариант
опросника для самооценки ведущего
учебную дискуссию.

Îïðîñíèê äëÿ ñàìîîöåíêè 
âåäóùåãî äèñêóññèþ

×àñòü 1

� Поставил(а) ли я обоснованную цель?
� Соответствуют ли учебные цели дис-
куссии как таковой?
� Удалось ли мне добиться активного
участия учеников?
� Побуждал(а) ли я участвовать в об-
суждении или скорее останавливал(а) же-
лающих высказаться?
� Удавалось ли мне препятствовать моно-
полизации обсуждения?
� Поддерживал(а) ли я нерешительных,
робких учеников?
� Были ли мои вопросы открытыми, по-
буждающими к самостоятельному мышле-
нию?
� Удерживал(а) ли я внимание группы
на теме обсуждения?
� Не занимал(а) ли я доминирующую по-
зицию?
� Что удалось мне лучше всего?
� Что удалось мне хуже всего?

участие в обсуждении? Подводит ли он ре-
зюмирующие итоги — в классе или онлайн?
Педагогу рекомендуется заранее принять ре-
шение о том, будет ли он:
� отвечать на отдельные высказывания
на веб-странице или же периодически откли-
каться на высказывания по основным темам;
� обсуждать мысли, высказанные онлайн,
в классе;
� просить учащихся суммировать обсуждение
(еженедельно, ежедневно и т.д.);
� демонстрировать учащимся образцы не-
удачных и удачных онлайн-высказываний; 
� помещать оценочные высказывания в ответ
на высказывания учащихся.

Полезно, чтобы педагог ясно сообщил уча-
щимся, как именно он будет участвовать
в онлайн-дискуссии. Например: когда он бу-
дет проверять доску обсуждений и реакции
какого рода могут ожидать от него учащие-
ся. Реакция со стороны педагога важна: она
помогает учащимся воспринимать ценность
учебного обсуждения, не даёт им потерять
интерес из-за непонимания того, что ожидать
от участия в дискуссии.

Àíàëèç è îöåíêà äèñêóññèè. 
Ðàçâèòèå äèñêóññèîííîé êóëüòóðû

Педагогическая ценность дискуссии возрас-
тает, если, помимо предметного содержания,
специально осмысливается и сам процесс об-
суждения. Это обстоятельство уже многие
годы является предметом методических поис-
ков педагогов разных стран мира. Целесооб-
разно проводить рефлексию над работой
в конце дискуссии.

Простейший вариант анализа связан с совме-
стным обсуждением следующего круга во-
просов:
1. Выполнила ли групповая дискуссия наме-
ченные задачи?
2. В каких отношениях мы не достигли
успеха?
3. Отклонялись ли мы от темы?
4. Принимал ли каждый участие в обсуж-
дении?

Ì.Â. Êëàðèí.  Òåõíîëîãèÿ äèñêóññèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå
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� Побуждал(а) ли я учеников к постановке
исследовательских, поисковых вопросов и по-
иску гипотетических решений?
� Подводил(а) ли я промежуточные итоги,
суммировал(а) ли точки зрения, чтобы усилить
внутреннюю связность дискуссии?

×àñòü 2

� Выделите те приёмы, которые вы применяли,
чтобы сделать дискуссию более эффективной.
� Выделите те приёмы, которые, по вашему
мнению, давали обратный эффект и снижали
результативность дискуссии.

Приведённый подход к наблюдению и оценке
групповых обсуждений и дискуссий интересен
и тем, что он носит общий характер и приме-
ним не только к чисто учебным условиям. Та-
кого рода опросники можно рекомендовать как
рабочий инструмент самооценки педагогов. 

Âûâîäû î òåõíîëîãèè äèñêóññèè 
â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ

Дидактическая направленность дискуссии не
в подчинении её задачам усвоения фактических
знаний или точек зрения по составленному
учителем плану, но ясная для каждого ученика
устремлённость к поиску нового знания —
ориентира для последующей самостоятельной
работы. Отсюда внимание к дискуссии

не только как к средству активизации,
но и как к способу углублённой работы
с содержанием предмета, выхода
за пределы усвоения фактических сведе-
ний, творческого применения получае-
мых знаний.

Важно единство подхода к дискуссии
как ценности культуры «большого ми-
ра» (общества) и к педагогической
культуре, ориентированной на мир шко-
лы и класса. Такое единство способно
вносить важный вклад в развитие соци-
альной культуры, её важнейшего эле-
мента — обсуждения проблем, выработ-
ки подходов к их решению. Использо-
вание дискуссии в обучении проявляет
и одновременно наращивает социально-
педагогический потенциал повседневной
практики обучения, в которой происхо-
дит формирование социально значимых
умений будущих граждан.

Значимой стороной дискуссии в обуче-
нии является её связь с жизнью демо-
кратического общества, практикой рабо-
ты его социальных институтов. Обуче-
ние служит, с одной стороны, сферой,
на которую проецируется существующая
в обществе культура демократического
обсуждения проблем, а с другой сторо-
ны, является питательной средой для
целенаправленного воспроизводства
и развития этой культуры. ÍÎ
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ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿÿ
êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå?

Ìàðèÿ À�àòîëüåâ�à Ñòóï�èöêàÿ, 
доцент кафедры адаптивной физической культуры и медико-биологических
проблем Педагогического института физической культуры и спорта
Московского городского педагогического университета, педагог-психолог 
Школы «Премьер», кандидат психологических наук 

ÊÀÊ

Â îòëè÷èå îò �îð�àòèâ�îãî, êðèòåðèàëü�îå îöå�èâà�èå ïðè�è�àåò â êà÷åñòâå �îð�û
öåëü îáó÷å�èÿ. Ýòà öåëü ïðå�ëàãàåòñÿ ó÷å�èêó è ó÷èòåëþ åù¸ �î �à÷àëà îáó÷å�èÿ.
Ïîýòî�ó, ïðèñòóïàÿ ê ðàáîòå, è òîò è �ðóãîé ïî�è�àþò, ê ÷å�ó î�è �îëæ�û ïðèéòè
â å¸ ðåçóëüòàòå. Òàêóþ öåëü �åâîç�îæ�î ôàëüñèôèöèðîâàòü, òàê êàê î�à ïî�ðîá�î
îïèñà�à êðèòåðèÿ�è, è ñòåïå�ü å¸ �îñòèæå�èÿ ó÷å�èêî� (êà÷åñòâî åãî îáó÷å��îñòè)
áó�åò â �àëü�åéøå� îöå�èâàòüñÿ ñ ïî�îùüþ ýòèõ æå êðèòåðèåâ.

� критериальное оценивание � рубрика � критерий � дескриптор � общественный
договор � самооценивание � цель обучения � проекты � проблемные зоны 

Многие учителя знакомы с критериями
оценивания по опыту участия учеников
в различных конкурсах. На конкурсах
проектов часто применяются такие крите-
рии, как: оригинальность, убедительность,
самостоятельность, актуальность, артис-
тизм, глубина раскрытия темы проекта.
Всем, кто хоть раз был членом жюри та-
кого конкурса, хорошо знакомы пробле-
мы, возникающие при оценивании работ
участников. И связаны они не только
с тем, что люди по-разному понимают со-
держание понятий, которые вкладываются
в формулировку критериев, но и с тем,
что довольно трудно выразить эти поня-
тия количественно с помощью баллов. 

Вот типичный случай. Ученица 9-го клас-
са — участница одного из многочислен-
ных конкурсов проектных работ старше-
классников — получила 7 из 10 баллов
по критерию «оригинальность». Девочка
попросила экспертов объяснить, почему

Êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå
â ïðàêòèêå îáó÷åíèÿ

Критерий представляется как ожи-
даемый результат образования,
а оценивание по любому крите-
рию — это определение степени
приближения ученика к этому ре-
зультату1. Подробно и чётко опи-
сывая эталонную цель обучения,
критериальное оценивание не до-
пускает волюнтаристского отноше-
ния как к самой цели, так и
к оцениванию учебных достиже-
ний ученика.

1 Галеева Н.Л. Сто приёмов для учебного
успеха ученика на уроках биологии. — Москва:
«5 за знания», 2006; Ступницкая М.А., 
Белов А.В., Родионов В.А. Критериальное
оценивание как здоровьесберегающий фактор
школьной среды // Школа здоровья. — 2003.
— № 3. 
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ей поставили только 7 баллов. Ответ был та-
ким: мальчик, который выступал после неё,
предложил более оригинальный подход к про-
блеме проекта. После завершения конкурса де-
ти обсуждали вопрос: какая «оригинальность»
может «стоить» 10 баллов или 1 балл? В ка-
ких единицах измеряется «оригинальность»?
Согласитесь, в этих вопросах заключена серь-
ёзная проблема — разработки и применения
критериев оценивания ученических работ.

Чтобы пользоваться критериями как инстру-
ментом оценивания, необходимо сначала позна-
комиться с представленными ниже терминами.

Ðóáðèêà — это перечень критериев оценива-
ния знаний и умений учащихся по изученной
теме. Она определяется öåëÿ�è изучения ка-
кой-либо темы и содержательно наполняется
критериями, раскрывающими рубрику.

Êðèòåðèè определяются çà�à÷à�è обучения
и представляют собой перечень различных ви-
дов деятельности учащегося, в которой он уча-
ствует в ходе работы и должен в совершенстве
освоить в результате работы. Критерии описы-
ваются с помощью дескрипторов.

�åñêðèïòîðû описывают óðîâ�è достижения
учащегося по каждому критерию (последова-
тельно показывают все шаги учащегося по до-
стижению наилучшего результата) и оценива-
ются количеством баллов: чем выше достиже-
ние — тем больше балл по критерию2.

Характерная черта критериального оценива-
ния — критерии обсуждаются с учащимися
и принимаются в ситуации так называемого «об-
щественного договора». Общественный дого-
вор — обязательное условие при критериальном
оценивании, реализуется на нескольких уровнях: 
� в начале учебного года на первых уроках
учитель и ученики договариваются, по каким
критериям будет оцениваться работа учащихся
в этом учебном году;
� в начале триместра (четверти, полугодия)
учитель договаривается с учениками о том,

когда будут проводиться итоговые рабо-
ты по каждой теме, каковы формы этих
работ (тест, эссе, исследование) и
по каким именно критериям они будут
оцениваться.

Наконец, любая работа также может
оцениваться на основании ряда критери-
ев, которые также вырабатываются
в ходе общественного договора.

Есть ещё одно важное обстоятельство.
При критериальном оценивании учитыва-
ются результаты только итоговых кон-
трольных работ. Промежуточное (форма-
тивное) оценивание небольших самостоя-
тельных работ показывает, насколько ус-
пешно ученик осваивает изучаемый мате-
риал темы. Одновременно оно выполняет
функцию обратной связи, когда ученик
получает информацию об успехах и не-
удачах. При этом у него есть время
до итоговой работы, чтобы улучшить то,
что в промежуточной работе оказалось
выполненным недостаточно хорошо. Со-
ответственно, любые, даже самые не-
удовлетворительные, результаты проме-
жуточной работы воспринимаются учени-
ком лишь как рекомендации для улучше-
ния собственных результатов, так как
оценки за них в журнале не выставляют-
ся. Таким образом, получая оценку
за промежуточную работу, ученик полу-
чает чёткие ориентиры, что надо сделать,
чтобы повысить оценку за итоговую ра-
боту. Очевидно, что при критериальном
оценивании работа над ошибками приоб-
ретает качественно иное значение.

Таким образом, контрольная работа
по пройденной теме оценивается соответ-
ствующей рубрикой. Эту рубрику ученик
получает перед началом изучения темы,
что даёт ему возможность понять, как бу-
дет оцениваться итоговая работа. А если
посмотреть на это шире, то рубрика пока-
зывает ученику, чему он научится в ре-
зультате изучения темы и, соответствен-
но, на что ему следует обратить особое
внимание в процессе изучения этой темы.
Такой подход к применению критериев

2 Мильграм Л.И. и др. Международный Бакалавриат и
российская школа: Нормативно-методическая документация
для российских образовательных учреждений. — М.:
Министерство общего и профессионального образования РФ,
1997.



Вот пример анализа результатов защиты
проектов учащихся 9 класса, основанный
на критериальном оценивании (табл. 1).

Из таблицы видно, что дальнейшая ра-
бота должна быть направлена на разви-
тие умения анализировать деятельность,
способности оригинальным образом по-
дойти к решению проблемы, навыков ра-
боты в точном соответствии с имеющим-
ся планом4.

Применяя критерии, учитель может уви-
деть, удалось ли ему научить ребёнка
необходимым умениям и навыкам и на-
сколько успешно он смог это сделать,
над чем ещё предстоит поработать.
А сам ребёнок может увидеть, насколько
хорошо он освоил то, чему учился в ходе
работы. Иными словами, главные требо-
вания к критериям оценивания: они
должны показать учителю педагогичес-
кую эффективность применённого им 

превращает ученика из объекта учительских
воздействий, послушного исполнителя указаний
в активную сторону учебного процесса, в субъ-
екта своего обучения. Эта субъектная позиция
ученика — один из самых ценных свойств де-
ятельностных технологий обучения и соответст-
вующей им системы оценивания3.

Критериальное оценивание удобно и для учи-
теля. Оно позволяет оценить педагогическую
эффективность применяемой технологии обу-
чения. Напомним, что оценка педагогической
эффективности любой технологии обуче-
ния — это определение того, насколько до-
стигнутые результаты отвечают поставленным
дидактическим целям и методическим зада-
чам. Видя по каким критериям большинство
учащихся получает максимальные или мини-
мальные баллы, учитель получает возмож-
ность оценить эффективность применяемой
педагогической технологии и, соответственно,
увидеть, чего ему удалось достичь в обучении
детей и над чем ещё предстоит работать. 

Ì.À. Ñòóïíèöêàÿ.  Êàê ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿÿ êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå?
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3 Ступницкая М.А. Критериальное оценивание проектных работ учащихся / Педагогические технологии и учебное
проектирование. Сборник статей / Под научн. ред. Н.Ю.Пахомовой. — М.: МИОО, 2006. 
4 Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся.
Учебно-методическое пособие. — Москва: Педагогический университет «Первое сентября», 2009.

Таблица 1

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ çàùèòû ïðîåêòîâ ó÷àùèõñÿ 9 êëàññà

Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ Ó÷àùèåñÿ, ïîêàçàâøèå îòëè÷íûå 
è õîðîøèå ðåçóëüòàòû, %

1. Öåëåïîëàãàíèå 100%,

2. Ïîèñê, îòáîð è àäåêâàòíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè 89%

3. Ïðåçåíòàöèÿ ðàáîòû (èíòåðåñ àóäèòîðèè, ðåãëàìåíò) 84%

4. Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå 84%

5. Ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü àâòîðà â ðàáîòå íàä ïðîåêòîì 68%

6. Ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîãî ïðîåêòíîãî ïðîäóêòà 68%

7. Òî÷íîå îôîðìëåíèå ïèñüìåííîé ÷àñòè 63%

8. Ïëàíèðîâàíèå äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè 52%

9. Âûáîð îïòèìàëüíîãî ñïîñîáà ïðè äîñòèæåíèè öåëè 52%

10. Àíàëèç ïðîöåññà ðàáîòû è ðåçóëüòàòîâ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 10%
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метода обучения и уровень собственного пе-
дагогического мастерства, и показать учащим-
ся успехи и недочёты их работы.

Î ñàìîîöåíèâàíèè

Важным средством развития мышления
и творчества учащегося, осознание им некото-
рых индивидуальных особенностей учебной де-
ятельности средствами рефлексии и самооцени-
вания. Использование критериев позволяет
привлекать к процессу оценивания самих уча-
щихся, то есть организовать самооценивание,
так как только рефлексия позволяет учащимся
извлекать опыт из своей деятельности, активи-
зировать внутренние ресурсы для решения по-
ставленной задачи, лучше понимать себя.

Анализируя достоинства и недостатки, ученики
находят пути их устранения и учатся оцени-
вать себя сами, что позволяет им увидеть
сильные и слабые стороны работы и выстро-
ить на основе осмысления этих результатов
собственную индивидуальную стратегию учеб-
ной деятельности. Именно самооценивание
учеников даёт учителю много полезной инфор-
мации, например, об их затруднениях на раз-
ных этапах выполнения учебной работы. Это
позволяет оказывать своевременную адресную
помощь каждому ученику. Кроме того, учитель
получает возможность осуществлять монито-
ринг процесса развития соответствующих зна-
ний, умений и навыков ученика (предметных,
общеучебных), то есть сравнивать достижения
ученика с его же достижениями в различные
периоды обучения. Для этого достаточно срав-
нить баллы, полученные данным учеником
по одному и тому же критерию в разные пе-
риоды обучения.

Чётко сформулированные критерии оценива-
ния — своего рода соглашение о «правилах
игры», то есть содержат перечень признаков,
по которым будут оцениваться результаты
работы. Именно хорошо разработанные кри-
терии оценивания мотивируют учащихся до-
биваться хорошо понятных целей обучения,
давать самооценку учебной деятельности, кор-
ректировать её, в значительной степени сни-
жают стрессовый характер обучения. Отсут-
ствие же таковых критериев свидетельствует
о том, что ни учителю, ни ученику не ясна

цель работы, и может привести
не только к некорректному оцениванию,
но и к обесцениванию самой учебной
работы, да и всей учебной деятельнос-
ти в целом.

Критериальное оценивание подразумева-
ет ряд установок:

1. Оцениваться с помощью отметки мо-
жет только работа учащегося, а не его
личность. 

2. Работа учащегося сравнивается не
с работами других учеников, а непо-
средственно с эталоном (образом отлич-
но выполненной работы), при этом эта-
лон описан с помощью критериев и из-
вестен учащимся заранее.

3. Имеется чёткий алгоритм выведения
отметки, по которому учащийся может
сам определить свой уровень достиже-
ния и определить свою отметку. 

Образовательный эффект: 

4. Ученик получает представление о целях
и предполагаемых результатах своей учеб-
ной деятельности по данному предмету.

5. Ученик может оценить свои сильные
и слабые стороны, разумнее распреде-
лить собственные ресурсы.

6. Учитель превращается из сурового
судьи в заинтересованного помощника
и консультанта. 

7. Процесс оценивания становится от-
крытым, прозрачным.

8. У ученика есть возможность выска-
зывать свою точку зрения в ходе об-
суждения критериев (общественный до-
говор), что приводит к снижению
школьной тревожности.

Главная цель, которую ставит перед со-
бой учитель, разрабатывающий критерии
оценивания, — показать ученикам, как



вательного процесса (учащийся, родитель
или педагог) не согласен с выставленной
отметкой. В этом обсуждении принимают
участие ученик (родители ученика), чья
работа обсуждается, учитель, выставивший
спорную оценку, методист, завуч (или
иной представитель администрации школы,
участвовавший в стандартизации данных
критериев). Участники обсуждения долж-
ны опираться на имеющиеся критерии
оценивания данной работы, предваритель-
но убедившись, что все они одинаково по-
нимают их смысл в соответствии с приня-
той в школе трактовкой. 

В ходе данного обсуждения необходимо
уладить имеющиеся разногласия. Напри-
мер, может выясниться, что учащийся
(учитель) не понимает некоторых терминов
в формулировке критерия. В таком случае
необходимо их разъяснить. Если же обна-
руживается, что эти термины не понятны
значительному количеству учащихся (или
учителей), необходимо ввести новую фор-
мулировку критерия. Для конструктивного
обсуждения разногласий в этом случае
имеются основания в виде стандартизиро-
ванных критериев оценивания. Важно лишь
следить за тем, чтобы эмоции не помешали
участникам прийти к общему мнению5.

Êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå 
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè 

Предлагаемые критерии оценивания проек-
тов учащихся 5–9 классов разработаны
с учётом целей и задач проектной деятель-
ности в основном звене школы. Они поз-
воляют оценивать уровень сформированно-
сти проектных умений, навыков презента-
ции и самопрезентаци, а также, отчасти,
предметных знаний, умений и навыков
в тех работах, проектный продукт которых
связан с ЗУНами в конкретных предмет-
ных областях.

на каждом этапе работы они приближаются
к запланированным результатам. Для этого
процедура оценивания должна быть органи-
зована так, чтобы ученик:
� мог самостоятельно учиться и развиваться,
исследовать окружающий мир и себя самого
в этом мире, имея чёткое представление,
с какой целью он это делает;
� имел маркеры, показывающие ему цель
работы и помогающие ему постепенно про-
двигаться к намеченной цели; 
� получал обратную связь, помогающую ему
корректировать действия, направленные на до-
стижение цели.

Òðóäíîñòè âíåäðåíèÿ 
êðèòåðèàëüíîãî îöåíèâàíèÿ

Введение критериального оценивания связано
с трудностями для педагогов, учащихся и ро-
дителей. И обусловлены они, в первую
очередь, необходимостью добиться одинако-
вого понимания всеми участниками учебного
процесса формулировок критериев. Поэтому,
чтобы прийти к общему пониманию смысла
критериев, необходимо их обсуждение педа-
гогами, учащимися и родителями. Эта проце-
дура может происходить в том случае, когда:
� критерии разрабатываются и вводятся
в практику работы школы;
� возникает необходимость ввести новые
критерии или усовершенствовать уже имею-
щиеся;
� в технологии критериального оценивания
начинают работать неопытные учителя; 
� выясняется, что дети (родители) не пони-
мают смысла некоторых терминов, содержа-
щихся в формулировке критерия.

Чем дольше школа работает в системе крите-
риального оценивания, тем реже возникают
разногласия по поводу выставленной за рабо-
ту оценки. Тем не менее, такие ситуации всё
же бывают, особенно на первых порах. Для
улаживания разногласий также предусмотрена
специальная процедура — процесс эксперт-
ного обсуждения отметки, которая была вы-
ставлена критериально. Оно осуществляется
в случаях, когда кто-то из субъектов образо-
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5 Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии.
Учимся работать над проектами. Рекомендации для
учащихся, учителей и родителей. — Ярославль
«Академия развития», 2008.
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Таблица 2

Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ïðîåêòîâ ó÷àùèõñÿ 5–6-õ êëàññîâ

Êðèòåðèé 1. Ïîñòàíîâêà öåëè ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Öåëü íå ñôîðìóëèðîâàíà 0

Öåëü ñôîðìóëèðîâàíà, íî íå îáîñíîâàíà 1

Öåëü ÿñíî ñôîðìóëèðîâàíà è îáîñíîâàíà â îáùèõ ÷åðòàõ 2

Öåëü îïðåäåëåíà, ÿñíî ñôîðìóëèðîâàíà, ÷¸òêî îáîñíîâàíà 3

Êðèòåðèé 2. Ïëàíèðîâàíèå ïóòåé äîñòèæåíèÿ öåëè ïðîåêòà  (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïëàí äîñòèæåíèÿ öåëè îòñóòñòâóåò 0

Èìåþùèéñÿ ïëàí íå îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè 1

Êðàòêèé ïëàí ñîñòîèò èç îñíîâíûõ ýòàïîâ ïðîåêòà 2

Ðàçâ¸ðíóòûé ïëàí ñîñòîèò èç îñíîâíûõ ýòàïîâ è âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîìåæóòî÷íûõ øàãîâ
ïî äîñòèæåíèþ öåëè 3

Êðèòåðèé 3. Ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Òåìà ïðîåêòà íå ðàñêðûòà 0

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà ôðàãìåíòàðíî 1

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà, àâòîð ïîêàçàë çíàíèå òåìû â ðàìêàõ øêîëüíîé ïðîãðàììû 2

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà èñ÷åðïûâàþùå, àâòîð ïðîäåìîíñòðèðîâàë ãëóáîêèå çíàíèÿ, 
âûõîäÿùèå çà ðàìêè øêîëüíîé ïðîãðàììû 3

Êðèòåðèé 4. Ðàçíîîáðàçèå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, öåëåñîîáðàçíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Èñïîëüçîâàíà íåïîäõîäÿùàÿ èíôîðìàöèÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè íå îòíîñèòñÿ
ê òåìå ðàáîòû 1

Ðàáîòà ñîäåðæèò íåçíà÷èòåëüíûé îáú¸ì ïîäõîäÿùåé èíôîðìàöèè èç îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà 
îäíîòèïíûõ èñòî÷íèêîâ 2

Ðàáîòà ñîäåðæèò äîñòàòî÷íî ïîëíóþ èíôîðìàöèþ èç ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ 3

Êðèòåðèé 5. Ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü àâòîðà, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ðàáîòà øàáëîííàÿ, ïîêàçûâàþùàÿ ôîðìàëüíîå îòíîøåíèå àâòîðà 0

Àâòîð ïðîÿâèë íåçíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ê òåìå ïðîåêòà, íî íå ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 
â ðàáîòå, íå èñïîëüçîâàë âîçìîæíîñòè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà 1

Ðàáîòà ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, äåìîíñòðèðóþùàÿ ñåðü¸çíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü àâòîðà, ïðåäïðèíÿòà 
ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü ëè÷íûé âçãëÿä íà òåìó ïðîåêòà, ïðèìåíåíû ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà 2

Ðàáîòà îòëè÷àåòñÿ òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì, ñîáñòâåííûì îðèãèíàëüíûì îòíîøåíèåì àâòîðà ê èäåå ïðîåêòà 3

Êðèòåðèé 6. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííîé ÷àñòè (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïèñüìåííàÿ ÷àñòü ïðîåêòà îòñóòñòâóåò 0

Â ïèñüìåííîé ÷àñòè ðàáîòû îòñóòñòâóþò óñòàíîâëåííûå ïðàâèëàìè ïîðÿäîê è ÷¸òêàÿ ñòðóêòóðà, 
äîïóùåíû ñåðü¸çíûå îøèáêè â îôîðìëåíèè 1

Ïðåäïðèíÿòû ïîïûòêè îôîðìèòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè, ïðèäàòü åé
ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðóêòóðó 2

Ðàáîòà îòëè÷àåòñÿ ÷¸òêèì è ãðàìîòíûì îôîðìëåíèåì â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè 3
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Êðèòåðèé 7. Êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïðåçåíòàöèÿ íå ïðîâåäåíà 0

Âíåøíèé âèä èëè ðå÷ü àâòîðà íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè 1

Âíåøíèé âèä è ðå÷ü àâòîðà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, íî àâòîð 
íå âëàäååò êóëüòóðîé îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé èëè åãî âûñòóïëåíèå íå óëîæèëîñü â ðàìêè ðåãëàìåíòà 3

Âíåøíèé âèä è ðå÷ü àâòîðà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, âûñòóïëåíèå óëîæèëîñü 
â ðàìêè ðåãëàìåíòà, àâòîð âëàäååò êóëüòóðîé îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé, åìó óäàëîñü âûçâàòü áîëüøîé 
èíòåðåñ àóäèòîðèè 3

Êðèòåðèé 8. Êà÷åñòâî ïðîåêòíîãî ïðîäóêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò îòñóòñòâóåò 0

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòèêà, óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ, 
ñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííûì öåëÿì) 1

Ïðîäóêò íå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà 2

Ïðîäóêò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòè÷åí, óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè, 
ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííûì öåëÿì) 3

Таблица 3

Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ïðîåêòîâ ó÷àùèõñÿ 9–10-õ êëàññîâ

Êðèòåðèé 1. Ïîñòàíîâêà öåëè ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Öåëü íå ñôîðìóëèðîâàíà 0

Öåëü ñôîðìóëèðîâàíà, íî íå îáîñíîâàíà 1

Öåëü ÿñíî ñôîðìóëèðîâàíà è îáîñíîâàíà â îáùèõ ÷åðòàõ 2

Öåëü îïðåäåëåíà, ÿñíî ñôîðìóëèðîâàíà ÷¸òêî îáîñíîâàíà 3

Êðèòåðèé 2. Ïëàíèðîâàíèå ïóòåé äîñòèæåíèÿ öåëè ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïëàí äîñòèæåíèÿ öåëè îòñóòñòâóåò 0

Èìåþùèéñÿ ïëàí íå îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè 1

Êðàòêèé ïëàí ñîñòîèò èç îñíîâíûõ ýòàïîâ ïðîåêòà 2

Ðàçâ¸ðíóòûé ïëàí ñîñòîèò èç îñíîâíûõ ýòàïîâ è âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîìåæóòî÷íûõ øàãîâ
ïî äîñòèæåíèþ öåëè 3

Êðèòåðèé 3. Ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Òåìà ïðîåêòà íå ðàñêðûòà 0

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà ôðàãìåíòàðíî 1

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà, àâòîð ïîêàçàë çíàíèå òåìû â ðàìêàõ øêîëüíîé ïðîãðàììû 2

Òåìà ïðîåêòà ðàñêðûòà èñ÷åðïûâàþùå, àâòîð ïðîäåìîíñòðèðîâàë ãëóáîêèå çíàíèÿ, 
âûõîäÿùèå çà ðàìêè øêîëüíîé ïðîãðàììû 3

Êðèòåðèé 4. Ðàçíîîáðàçèå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, öåëåñîîáðàçíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Èñïîëüçîâàíà íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåìå è öåëè ïðîåêòà èíôîðìàöèÿ 0
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Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè íå îòíîñèòñÿ ê òåìå ðàáîòû 1

Ðàáîòà ñîäåðæèò íåçíà÷èòåëüíûé îáú¸ì ïîäõîäÿùåé èíôîðìàöèè èç îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà 
îäíîòèïíûõ èñòî÷íèêîâ 2

Ðàáîòà ñîäåðæèò äîñòàòî÷íî ïîëíóþ èíôîðìàöèþ èç ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ 3

Êðèòåðèé 5. Ñîîòâåòñòâèå âûáðàííûõ ñïîñîáîâ ðàáîòû öåëè è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Çàÿâëåííûå â ïðîåêòå öåëè íå äîñòèãíóòû 0

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èñïîëüçóåìûõ ñïîñîáîâ ðàáîòû íå ñîîòâåòñòâóåò òåìå è öåëè ïðîåêòà 1

Èñïîëüçîâàííûå ñïîñîáû ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþò òåìå è öåëè ïðîåêòà, íî ÿâëÿþòñÿ íåäîñòàòî÷íûìè 2

Ñïîñîáû ðàáîòû äîñòàòî÷íû è èñïîëüçîâàíû óìåñòíî è ýôôåêòèâíî, öåëè ïðîåêòà äîñòèãíóòû 3

Êðèòåðèé 6. Àíàëèç õîäà ðàáîòû, âûâîäû è ïåðñïåêòèâû (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Íå ïðåäïðèíÿòû ïîïûòêè ïðîàíàëèçèðîâàòü õîä è ðåçóëüòàò ðàáîòû 0

Àíàëèç çàìåí¸í êðàòêèì îïèñàíèåì õîäà è ïîðÿäêà ðàáîòû 1

Ïðåäñòàâëåí ðàçâ¸ðíóòûé îáçîð ðàáîòû ïî äîñòèæåíèþ öåëåé, çàÿâëåííûõ â ïðîåêòå 2

Ïðåäñòàâëåí èñ÷åðïûâàþùèé àíàëèç ñèòóàöèé, ñêëàäûâàâøèõñÿ â õîäå ðàáîòû, 
ñäåëàíû íåîáõîäèìûå âûâîäû, íàìå÷åíû ïåðñïåêòèâû ðàáîòû 3

Êðèòåðèé 7. Ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü àâòîðà, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ðàáîòà øàáëîííàÿ, ïîêàçûâàþùàÿ ôîðìàëüíîå îòíîøåíèå àâòîðà 0

Àâòîð ïðîÿâèë íåçíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ê òåìå ïðîåêòà, íî íå ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 
â ðàáîòå, íå èñïîëüçîâàë âîçìîæíîñòè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà 1

Ðàáîòà ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, äåìîíñòðèðóþùàÿ ñåðü¸çíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü àâòîðà, 
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü ëè÷íûé âçãëÿä íà òåìó ïðîåêòà, ïðèìåíåíû ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà 2

Ðàáîòà îòëè÷àåòñÿ òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì, ñîáñòâåííûì îðèãèíàëüíûì îòíîøåíèåì àâòîðà ê èäåå ïðîåêòà 3

Êðèòåðèé 8. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííîé ÷àñòè (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïèñüìåííàÿ ÷àñòü ïðîåêòà îòñóòñòâóåò 0

Â ïèñüìåííîé ÷àñòè ðàáîòû îòñóòñòâóþò óñòàíîâëåííûå ïðàâèëàìè ïîðÿäîê è ÷¸òêàÿ ñòðóêòóðà, 
äîïóùåíû îøèáêè â îôîðìëåíèè 1

Ïðåäïðèíÿòû ïîïûòêè îôîðìèòü ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè, 
ïðèäàòü åé ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðóêòóðó 2

Ðàáîòà îòëè÷àåòñÿ ÷¸òêèì è ãðàìîòíûì îôîðìëåíèåì â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè 3

Êðèòåðèé 9. Êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïðåçåíòàöèÿ íå ïðîâåäåíà 0

Âíåøíèé âèä èëè ðå÷ü àâòîðà íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè 1

Âíåøíèé âèä è ðå÷ü àâòîðà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, íî àâòîð 
íå âëàäååò êóëüòóðîé îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé èëè åãî âûñòóïëåíèå íå óëîæèëîñü â ðàìêè ðåãëàìåíòà 2

Âíåøíèé âèä è ðå÷ü àâòîðà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, âûñòóïëåíèå 
óëîæèëîñü â ðàìêè ðåãëàìåíòà, àâòîð âëàäååò êóëüòóðîé îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé, åìó óäàëîñü âûçâàòü 
áîëüøîé èíòåðåñ àóäèòîðèè 3



дескрипторов к отдельным критериям. На-
пример, вы считаете нужным сделать кри-
терий «Качество проектного продукта»
«дороже», допустим, за счёт такого дес-
криптора, как самостоятельное выполнение
продукта. В этом случае этот критерий
будет выглядеть так (табл. 4).

Тогда цена критериев в технических баллах
будет меняться, и соответственно будет ме-
няться максимальное возможное количество
технических баллов, равное 100%. 

Хочу отметить, что такая гибкость при
применении критериального оценивания
позволяет практически точечно воздейст-
вовать на самые «проблемные зоны».
Можно, скажем, «удорожить» критерий
«Качество проведения презентации»
за счёт дополнительных дескрипторов, ес-
ли учителя считают необходимым усилить
учебное и развивающее воздействие
именно на презентационные навыки уча-
щихся. Понимая, что при получении наи-
большего количества баллов по самому
«дорогому» критерию можно легко улуч-
шить общую отметку, учащиеся будут

Теперь о правилах перевода полученных
баллов в отметку. 

Количество технических баллов, соответству-
ющее 1–40%, приравнивается к двойке,
41–74% — к тройке, 75–95% — к чет-
вёрке, 96–100% — к пятёрке.

Из приведённых выше рубрик оценивания
проектов учащихся различных параллелей ос-
новного звена школы следует, что макси-
мально возможное количество технических
баллов (или 100%) будет различным для
разных параллелей. Так:
� для 5–6 классов 100% — 24 балла;
� для 7–8 классов 100% — 27 баллов;
� для 9–10 классов 100% — 30 баллов. 

Например, если пятиклассник получил общее
количество технических баллов, равное 20,
то это составляет 83% и соответствует оценке
4, а вот если то же самое количество баллов
(20) получил восьмиклассник, то для него это
составляет лишь 74% и соответствует оцен-
ке 3. Количество критериев оценивания про-
ектов может меняться в соответствии с целя-
ми обучения. Может меняться и количество

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
160

Ì.À. Ñòóïíèöêàÿ.  Êàê ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿÿ êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå?

Êðèòåðèé 10. Êà÷åñòâî ïðîåêòíîãî ïðîäóêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò îòñóòñòâóåò 0

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòèêà, óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííûì öåëÿì) 1

Ïðîäóêò íå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà 2

Ïðîäóêò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòè÷åí, óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè, 
ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííûì öåëÿì) 3

Таблица 4

Êðèòåðèé 10. Êà÷åñòâî ïðîåêòíîãî ïðîäóêòà (ìàêñèìóì 3 áàëëà)

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò îòñóòñòâóåò 0

Ïðîåêòíûé ïðîäóêò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòèêà, óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ, 
ñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííûì öåëÿì) 1

Ïðîäóêò íå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà 2

Ïðîäóêò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà (ýñòåòè÷åí, óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè, 
ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííûì öåëÿì) 3

6 Ступницкая М.А. Критериальное оценивание проектных работ учащихся / Педагогические технологии и
учебное проектирование. Сборник статей / Под науч. ред. Н.Ю. Пахомовой. — М.: МИОО, 2006. 
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прикладывать усилия именно к этой «про-
блемной зоне»6. 

Опираясь на приведённые критерии оценива-
ния проектных работ учащихся различных па-
раллелей, можно легко представить себе эта-
лон проектной работы. 

Так, для 5–6-классника эталонным проектом
считается работа, в которой:
� цель определена, ясно сформулирована, чёт-
ко обоснована;
� развёрнутый план состоит из основных эта-
пов и всех необходимых промежуточных шагов
по достижению цели;
� тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор
продемонстрировал глубокие знания, выходя-
щие за рамки школьной программы;
� работа содержит достаточно полную инфор-
мацию из разнообразных источников;
� работа отличается творческим подходом,
собственным оригинальным отношением автора
к идее проекта; 
� работа отличается чётким и грамотным
оформлением в точном соответствии с установ-
ленными правилами;
� на защите проекта внешний вид и речь ав-
тора соответствуют требованиям проведения
презентации, выступление уложилось в рамки
регламента, автор владеет культурой общения
с аудиторией, ему удалось вызвать большой
интерес аудитории;
� проектный продукт полностью соответствует
требованиям качества (эстетичен, удобен в ис-
пользовании, соответствует заявленным целям).

Эталонный проект 7–8-классника — это ра-
бота, в которой:
� цель определена, ясно сформулирована, чёт-
ко обоснована;
� развёрнутый план состоит из основных эта-
пов и всех необходимых промежуточных шагов
по достижению цели;
� тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор
продемонстрировал глубокие знания, выходя-
щие за рамки школьной программы;
� работа содержит достаточно полную инфор-
мацию из разнообразных источников;
� представлен исчерпывающий анализ ситуаций,
складывавшихся в ходе работы, сделаны необхо-
димые выводы, намечены перспективы работы;
� работа отличается творческим подходом,
собственным оригинальным отношением автора

к идее проекта;
� работа отличается чётким и грамот-
ным оформлением в точном соответст-
вии с установленными правилами;
� на защите проекта внешний вид
и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление
уложилось в рамки регламента, автор
владеет культурой общения с аудитори-
ей, ему удалось вызвать большой инте-
рес аудитории;
� проектный продукт полностью соот-
ветствует требованиям качества (эстети-
чен, удобен в использовании, соответст-
вует заявленным целям).

В 9–10-м классе эталон работы соот-
ветствует следующим требованиям:
� цель определена, ясно сформулирова-
на, чётко обоснована;
� развёрнутый план состоит из основ-
ных этапов и всех необходимых проме-
жуточных шагов по достижению цели;
� тема проекта раскрыта исчерпывающе,
автор продемонстрировал глубокие зна-
ния, выходящие за рамки школьной
программы;
� работа содержит достаточно полную
информацию из разнообразных источни-
ков;
� способы работы достаточны и исполь-
зованы уместно и эффективно, цели про-
екта достигнуты;
� представлен исчерпывающий анализ
ситуаций, складывавшихся в ходе рабо-
ты, сделаны необходимые выводы, на-
мечены перспективы работы;
� работа отличается творческим подхо-
дом, собственным оригинальным отно-
шением автора к идее проекта;
� работа отличается чётким и грамот-
ным оформлением в точном соответст-
вии с установленными правилами;
� на защите проекта внешний вид
и речь автора соответствуют требовани-
ям проведения презентации, выступление
уложилось в рамки регламента, автор
владеет культурой общения с аудитори-
ей, ему удалось вызвать большой инте-
рес аудитории;
� проектный продукт полностью соот-



Что касается 9–10-классников, то они мо-
гут полностью самостоятельно выполнить
практически всю работу в рамках проекта,
поэтому к ним предъявляются требования
в полном объёме, что и находит отражение
в перечне критериев оценивания их работ. 

В некоторых критериях формулировки со-
держат упоминания о неких требованиях.
Например: требования к оформлению пись-
менной части проекта (отчёта), требования
к проведению презентации (защиты) проек-
та, требования к проектному продукту. Все
эти требования должны быть доведены
до сведения учащихся в самом начале рабо-
ты над проектом в виде чётких инструкций.

Критериальное оценивание позволяет
не только учитывать возрастные особеннос-
ти детей, их академический опыт, но и то-
чечно воздействовать на наиболее проблем-
ные зоны, с помощью «удорожания» соот-
ветствующего критерия. 

Êðèòåðèè êà÷åñòâåííûå 
è êîëè÷åñòâåííûå

Интересно посмотреть, как с помощью
критериев оцениваются сложные учебные
предметные умения, например, при напи-
сании изложения с элементами сочинения. 

Чтобы писать хорошие изложения, среди
прочего учащимся необходимо научиться
правильной «организации текста». В ходе
отработки этого сложного учебного уме-
ния дети должны освоить ряд более «мел-
ких» формирующих умений, представлен-
ных в этой рубрике:
1. Умение сохранить и передать типоло-
гическую структуру авторского текста.
2. Умение делить текст на самостоятель-
ные смысловые части (абзацы).
3. Умение передать структуру авторского
текста в композиции работы.

Для проверки того, удалось ли научить де-
тей правильной организации текста, учи-
тель использует одноимённую рубрику, со-
стоящую из соответствующих критериев. 

ветствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заяв-
ленным целям).

Для того чтобы понять, что представляет со-
бой эталон работы, к которому следует стре-
миться, достаточно прочесть все самые «доро-
гие» дескрипторы каждого критерия. При
этом на любом этапе работы учащийся может
самостоятельно оценить работу и понять, что
необходимо доработать. Заметим, что итоговая
оценка может быть спрогнозирована учащимся
заранее.

При внимательном прочтении описания эта-
лонов заметно, как учитываются возрастные
особенности учащихся в критериях оценива-
нии проектов.

Например, критерий «À�àëèç õî�à è ðå-
çóëüòàòà ðàáîòû, âûâî�û è ïåðñïåêòèâû»
â êðèòåðèÿõ �ëÿ ó÷àùèõñÿ 5–6-õ êëàññîâ
отсутствует. Это обусловлено возрастными
возможностями младших подростков, которые
ещё не обладают достаточным уровнем сфор-
мированности рефлексивных навыков (навы-
ков самоанализа и самооценки). Это не зна-
чит, что они не должны учиться анализиро-
вать свою работу, давать самооценку достиг-
нутых результатов — такое требование
предъявляется к ним, но выполнять это они
могут пока лишь с помощью учителя, так как
умение осуществлять рефлексивную оценку
своей работы находится ещё только в зоне их
ближайшего развития. Осуществляя эту опе-
рацию под руководством учителя, вместе
с ним, дети постепенно осваивают её, и спо-
собность к рефлексии и самооценке перехо-
дит в зону их актуального развития. Поэтому
уже в следующем, 7-м классе этот критерий
вводится в рубрику оценивания проектов.

То же касается критерия «Ñîîòâåòñòâèå âû-
áðà��ûõ ñïîñîáîâ ðàáîòû öåëè è ñî�åðæà-
�èþ ïðîåêòà» для 7–8-классников. Серьёз-
ную трудность для детей этого возраста пред-
ставляет самостоятельный выбор оптимальных
способов работы. Поэтому оценивать эти уме-
ния и навыки пока рано, но осуществлять эту
операцию учащиеся уже должны, правда, пока
лишь с помощью учителя.

Ì.À. Ñòóïíèöêàÿ.  Êàê ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿÿ êðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå?
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А каждый критерий описывается своими дес-
крипторами. 

Дескрипторы могут описывать данный крите-
рий количественно (табл. 5) и качественно
(табл. 6). А теперь сравним качественные и ко-
личественные дескрипторы к одному и тому же
критерию (табл. 7).

Таблица 5

Êðèòåðèé 1. «Óìåíèå ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü òèïîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó àâòîðñêîãî òåêñòà»

Ðóáðèêà «Îðãàíèçàöèÿ òåêñòà»

Ðóáðèêà «Îðãàíèçàöèÿ òåêñòà»

Êðèòåðèé 1 Äåñêðèïòîðû Áàëëû

Óìåíèå ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü
òèïîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó
àâòîðñêîãî òåêñòà

Êðèòåðèé 2

Äàííîå óìåíèå ó ó÷àùåãîñÿ îòñóòñòâóåò

Äåñêðèïòîðû

0

Áàëëû

Óìåíèå äåëèòü òåêñò 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûå
ñìûñëîâûå ÷àñòè (àáçàöû)

Ó÷àùèéñÿ íå óìååò äåëèòü òåêñò… 0

Ó÷àùèéñÿ ñïîñîáåí â î÷åâèäíûõ (ïðîñòûõ, òèïîâûõ) 
ñëó÷àÿõ äåëèòü òåêñò…

1

Ó÷àùèéñÿ ñïîñîáåí â íåî÷åâèäíûõ (ñëîæíûõ íå òèïè÷íûõ)
ñèòóàöèÿõ äåëèòü òåêñò…

2

Â ðÿäå ñëó÷àåâ ó÷àùèéñÿ äåìîíñòðèðóåò óìåíèå ñîõðàíÿòü 
è ïåðåäàâàòü òèïîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó àâòîðñêîãî òåêñòà

1

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó÷àùèéñÿ ñïîñîáåí ñîõðàíÿòü 
è ïåðåäàâàòü òèïîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó àâòîðñêîãî òåêñòà

2

Таблица 6

Êðèòåðèé 2. «Óìåíèå äåëèòü òåêñò íà ñàìîñòîÿòåëüíûå ñìûñëîâûå ÷àñòè (àáçàöû)»

Таблица 7

Êðèòåðèé 3. «Óìåíèå ïåðåäàòü ñòðóêòóðó àâòîðñêîãî òåêñòà â êîìïîçèöèè ðàáîòû»

Ðóáðèêà «Îðãàíèçàöèÿ òåêñòà»

Êðèòåðèé 3 Äåñêðèïòîðû Áàëëû

Óìåíèå ïåðåäàòü
ñòðóêòóðó àâòîðñêîãî
òåêñòà â êîìïîçèöèè
ðàáîòû

Ó÷àùèéñÿ íå óìååò ïåðåäàâàòü… 0

Â ðÿäå ñëó÷àåâ ó÷àùèéñÿ
ìîæåò ïåðåäàòü …

Ó÷àùèéñÿ ìîæåò â òèïîâûõ 
ñëó÷àÿõ ïåðåäàâàòü…

1

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó÷à-
ùèéñÿ ñïîñîáåí ïåðåäàâàòü…

Ó÷àùèéñÿ ñïîñîáåí â íå òèïè÷íûõ
(íîâûõ, íå èçó÷àâøèõñÿ ðàíåå)
ñëó÷àÿõ ïåðåäàâàòü…

2

Выбор во многом зависит от того, чему
и как он обучал детей, от его представ-
лений о том, как организован процесс
усвоения детьми учебного материала,
от того, что именно хочет проверить
учитель, давая ту или иную контроль-
ную работу — одним словом, от про-
фессионального почерка и приоритетов
в деятельности учителя. ÍÎ 

Учитель может применять и те и другие кри-
терии (качественные или количественные).
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ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ
äèôôåðåíöèðîâàííîå îáó÷åíèå? 

Ãàëè�à Ô¸�îðîâ�à Ñóâîðîâà,
профессор, доктор педагогических наук

ÊÀÊ 

Ó �àøåé îòå÷åñòâå��îé øêîëû è�ååòñÿ îãðî��ûé àðñå�àë �åòî�è÷åñêèõ �àõî�îê:
òåõ�îëîãèé, ïå�àãîãè÷åñêèõ òåõ�èê. Ïðè âñ¸� è��îâàöèî��î� «áó�å», �å âñåã�à 
ê òî�ó æå ýôôåêòèâ�î�, �å ñòîèò ïðå�åáðåãàòü ýòè� áîãàòû� îïûòî� ñîâåòñêîé øêîëû,
êîòîðûé ñåãî��ÿ ��îãè�è ó÷èòåëÿ�è çàáûò. 

� малочисленная школа � внутренняя дифференциация � уровневая
дифференциация � тематическая дифференциация � способы учебной
деятельности

преодоления, можно считать организацию
дифференцированного обучения, которое
позволяет создать условия для оптималь-
ного развития и образования ребёнка
с учётом состояния его здоровья, возмож-
ностей, склонностей и интересов. Мы
знаем, что малая наполняемость класса
характеризует не только количественное
состояние классного коллектива, но суще-
ственно влияет на его качественное состо-
яние, отражается на ходе учебно-воспита-
тельного процесса, способах организации
деятельности детей, в итоге — на резуль-
тативности обучения. Составы классов
в условиях малой наполняемости отлича-
ются высокой степенью вариативности
в зависимости от очень многих парамет-
ров. Вариативность состава класса — ещё
одна особенность учебно-воспитательного
процесса в сельской малокомплектной
школе. 

В методической и психологической литера-
туре, особенно в практике, часто встреча-
ется деление детей на группы отлично
и хорошо успевающих учащихся, средне-
успевающих и слабоуспевающих — отлич-

Âîçìîæíîñòè 
äèôôåðåíöèðîâàííîãî 

îáó÷åíèÿ 

Малочисленная школа даёт воз-
можность учитывать индивидуаль-
ные особенности школьников и,
соответственно, проводить диффе-
ренцированное обучение, которое
позволяет принимать во внимание
как психологические особенности,
так и способности к обучению
каждого ребёнка; его интересы
и мотивацию, планы на будущее
и даже личные и семейные про-
блемы. В контексте современного
школьного образования дифферен-
цированное обучение позволяет
учащимся активно участвовать
в обучении, быть соавторами учи-
теля в процессе целеполагания
урока, его планирования и рефлек-
сии.

Одним из путей предотвращения
трудных ситуаций в обучении,
а если они уже возникли, то их
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ников, хорошистов, троечников. Реже — выде-
ление групп детей по уравновешенности основ-
ных психофизиологических процессов возбуж-
дения и торможения: ученики с уравновешен-
ными процессами возбуждения и торможения
(их около 50%); с преобладанием процессов
торможения над процессами возбуждения
(около 25%); с преобладанием процессов воз-
буждения над процессами торможения (более
25%, тенденция к увеличению). Последние
особенно сложны: постоянное возбуждение не-
редко переходит в агрессию, грубость, не поз-
воляет ученику выслушать учителя, сосредото-
читься хотя бы на 5–7 минут. Условное под-
разделение школьников на эти типологические
группы в ряде случаев оказывается полезным.
Однако в классах с малой наполняемостью
выделение даже трёх типологических групп
учащихся не всегда возможно. Как показывает
наблюдение, наличие всех трёх групп в одном
классе скорее исключение, чем правило. 

Индивидуальные различия касаются многих
сторон психической деятельности человека:
восприятия, воображения, памяти, мышления,
отдельных аспектов и характеристик. В боль-
ших классах есть дети со слабой нервной сис-
темой и с сильной, и инертные, и подвижные,
с различной направленностью ума, но благода-
ря высокой наполняемости класса интервалы
между полярными значениями индивидуально-
психологических особенностей школьников за-
полнены многочисленными промежуточными
показателями основной массы учащихся. Это
в определённой мере усредняет представление
об ученике. Использование фронтальных видов
работ с учениками на уроке, широко распрост-
ранившихся в школьной практике, позволяет
учителю лишь интуитивно учитывать индиви-
дуально-психологические особенности детей,
приводит к необходимости ориентирования ме-
тодики на «среднего» ученика, обладающего
усреднёнными показателями нервной системы,
психики, ума, но, как правило, не существую-
щего реально. 

В малых классах диапазон разнообразия пред-
ставленности индивидуально-психологических
особенностей детей выглядит иначе. Он уже
меньше по своим размерам, что в известной
мере упрощает работу учителя, связанную
с учётом в обучении индивидуальных особен-
ностей каждого школьника. Нередко малый

класс однообразен, представлен одной
какой-либо группой, нередко преоблада-
ют слабые по мотивации, интересам де-
ти. С одной стороны, такая моногам-
ность как бы облегчает работу учите-
ля — всем одно задание, одно объясне-
ние и т.п.; с другой стороны, ограничи-
вает его методические возможности,
объективно занижает требования к уче-
никам, вынуждая «приспосабливаться»
к реалиям, к данности, уменьшает пер-
спективы развития. Однако в любом,
на первый взгляд, однородном классе
школьники отличаются склонностями,
интересами, уровнем овладения знания-
ми, умениями, у них разные навыки. 

Именно для создания оптимальных ус-
ловий для выявления и развития способ-
ностей каждого ученика полезно, следо-
вательно, желательно, дифференцирован-
ное обучение. 

Чтобы ввести его в свою методическую
систему, важно разобраться в сути по-
нятия.

�èôôåðå�öèàöèÿ (от латинского слова
differentia — различие) означает расчле-
нение, разделение, расслоение целого
на части. В педагогике различают диф-
ференциацию внешнюю (спецшколы,
спецклассы) и внутреннюю — исполь-
зование определённых технологий
в классе. Цели дифференциации таковы:
переход от обучения несуществующего
«среднего» ученика к обучению кон-
кретного ребёнка с его реальными воз-
можностями, склонностями. 

Дифференциация предполагает дости-
жение учащимися класса различных
уровней усвоения программного учебно-
го материала: все должны овладеть
обязательным базовым уровнем (в до-
кументах ранее он назывался «обяза-
тельный минимум», в сегодняшних —
уровень заданий А в стандартах нового
поколения). Дети, мотивированные
на продолжение образования после
школы, интересующиеся какой-либо



Один из самых сложных вопросов —
из чего личность строится. Личность скла-
дывается из опыта выполнения и проявле-
ния личностных функций: высказывание
своего мнения и смысла, определение цен-
ностей, проявление автономных жизненных
планов и т.д. Источником жизненного
опыта является то, что затрагивает потреб-
ностно-смысловую сферу личности. 

Ïîòðåá�îñòü — осознание нужды в чём-
либо. Потребности бывают естественные
(пища, питьё, то, что лежит в основе
жизнедеятельности организма), материаль-
ные и культурные (духовные — характе-
ризуют уровень развития личности: лите-
ратура, музыка, спорт и т. п.; социаль-
ные — общение, труд). Каждая потреб-
ность имеет свой предмет (нужда —
в чём именно?), приобретает конкретное
содержание, которое может меняться
в зависимости от того, в каких условиях
и каким способом она удовлетворяется.
Потребности, как правило, способны вос-
производиться, повторяться. Потребности
проявляются, выражаются в мотивах,
в побуждении к действию. Виды деятель-
ности в достижении удовлетворения по-
требностей разнообразны. Например, по-
требность в знакомстве с определённой
информацией можно удовлетворить не-
сколькими способами: поговорить с кем-
либо, прочитать статью, брошюру, книгу,
поискать в Интернете. Потребность в пи-
ще, деньгах — заработать, выпросить,
украсть. Здесь важно, чтобы человек
от неосознанных мотивов, когда он не ду-
мает, что является содержанием его по-
требностей, что побуждает его к деятель-
ности, сумел перейти к осознанию реаль-
ных потребностей, вызванных его склон-
ностями, стремлениями, интересами. Ины-
ми словами, неосознанные мотивы нужно
осмыслить и решить для себя: они дейст-
вительно лично мои или возникли под
влиянием рекламы, случайного разговора?
Для того чтобы мы, учителя, могли по-
мочь школьнику разобраться в трудной
(реальной или мнимой) жизненной ситуа-
ции, нам всем полезно понять общую на-
правленность личности. 

областью знаний, могут превысить, превзой-
ти базовый уровень. Иными словами, воз-
никает необходимость в индивидуализации
обучения, в переходе к индивидуальной тра-
ектории образования, к личностно ориенти-
рованному обучению. В условиях большой
школы, большого и разнообразного по со-
ставу класса дифференцированное обучение
сводится к трудной, но выполнимой задаче:
правильно, с учётом возможностей и по-
требностей учащихся сформировать группы
и организовать их работу. Создать програм-
мы личностно ориентированные практически
невозможно либо чисто формально. Другое
дело в малом классе, где каждый ученик
рос на глазах педагогов, поэтому педагоги-
ческий консилиум (термин, предложенный
Ю.К. Бабанским) позволит охарактеризо-
вать ребёнка с разных сторон. Это необхо-
димо для разработки планов индивидуализа-
ции обучения. 

Педагогическая энциклопедия определяет
è��èâè�óàëèçàöèþ как такую организацию
учебного процесса, при которой выбор спо-
собов, приёмов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия учащихся, уровень
развития их способностей к учению, создаёт
условия для полноценного развития личнос-
ти. Не углубляясь в сложнейшие вопросы
наук о личности, кратко остановимся на не-
которых, имеющих для нас первостепенное
значение. 

Ëè÷�îñòü (по М.В. Гамезо и И.А. Дома-
шенко) — это человек, вышедший благода-
ря труду из животного мира и развиваю-
щийся в обществе, вступающий в общение
с другими людьми с помощью языка. Глав-
ным в характеристике личности является её
сущность. Каждый человек имеет свои спе-
цифические особенности. Личность в её
своеобразии есть индивидуальность, кото-
рая проявляется в интеллектуальной, эмо-
циональной и волевой сферах. Основу лич-
ности составляет её структура, т.е. относи-
тельно устойчивая связь и взаимодействие
всех сторон личности как целостного обра-
зования. 
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К.К. Платонов выделил в качестве основных
следующие формы �àïðàâëå��îñòè ëè÷�îñ-
òè: убеждения, мировоззрение, идеалы,
склонности, интересы, желания, влечения.
Малый класс позволяет учителю хотя бы
приблизительно составить образовательные
программы для каждого. Здесь нам полезно
обратиться к основным положениям теории
разноуровневой, внутренней дифференциации,
соответствующей решению проблемы обучения
всех учащихся на базовом уровне1.

Òèïû äèôôåðåíöèàöèè 

Под â�óòðå��åé �èôôåðå�öèàöèåé следует
понимать совокупность методов, форм
и средств обучения, организуемых с учётом
индивидуальных особенностей учащихся на ос-
нове выделения разных уровней учебных тре-
бований. При этом предусматривается плани-
рование последовательного достижения школь-
никами различных уровней усвоения знаний
при овладении всеми школьниками обязатель-
ным базовым уровнем подготовки. Внутренняя
дифференциация — необходимая черта про-
цесса обучения во всех классах всех типов
школ. Из этого определения вытекает следую-
щее. Внутренняя дифференциация обучения ос-
нована на, возможно, более полном учёте ин-
дивидуальных особенностей учащихся. Она
предполагает различный темп изучения учебно-
го материала различными школьниками, диф-
ференциацию учебных заданий, выбор разных
видов деятельности, определение характера
и степени дозировки помощи со стороны учи-
теля. При этом возможно осуществление учеб-
ной работы с разными учащимися на разном
уровне и разными методами. Особенность вну-
тренней дифференциации на современном эта-
пе — её направленность не только на детей,
испытывающих трудности в обучении, но и
на одарённых детей.

Óðîâ�åâàÿ �èôôåðå�öèàöèÿ предполагает та-
кую организацию обучения, при которой
школьники, обучаясь по одной программе,

имеют право и возможность усваивать
её на различных планируемых уровнях,
но не ниже обязательных требований
к каждому. 

Принципы внутренней дифференциации
таковы: формирование опоры, предусма-
тривающее, что все учащиеся, независи-
мо от их способностей, должны пройти
этап овладения опорными знаниями
и умениями, то есть обязательный уро-
вень подготовки; выделение и открытое
предъявление всем участникам учебного
процесса уровня обязательной подготов-
ки как основы дифференциации обуче-
ния; «ножницы» между уровнем обяза-
тельных требований и уровнем обучения,
то есть учебный процесс не должен
быть ограничен обязательными требова-
ниями к результатам обучения; добро-
вольность в выборе усвоения и отчётно-
сти; соответствие содержания, контроля
и оценивание знаний уровневому подхо-
ду, в соответствии с которым контроль
должен предусматривать проверку
у всех учащихся достижения уровня
обязательной подготовки. 

Уровневая дифференциация в основе
своей имеет два постулата: 

1) безоговорочное признание учителем
права ученика любить или не любить
учебные дисциплины, интересоваться
или нет какой-либо отраслью науки; 

2) право ученика на выбор: осваивать
базовый уровень учебного предмета,
быть успевающим на 3 балла — «удов-
летворительно» — или выходить
за рамки базового минимума по отдель-
ной теме, всему циклу.

Иными словами, учитель, независимо
от выбора ученика, не упрекает за удовле-
творительный ответ, на «3», не пеняет
на нерадивость, лень, но подчёркивает до-
стоинства, пусть и самые малые: понима-
ние сути вопроса, чёткость ответа, т.е. да-
ёт понять, что ответ на уровне государст-
венной оценки «3», «удовлетворительно»,

1 Понятие разноуровневой дифференциации ввёл Ю.К. Бабан-
ский (1973–75 гг.), предложив практикам разработку личност-
ной траектории образования. Его идеи развил и в массовом
эксперименте доказал возможность и эффективность использо-
вания В.В. Фирсов (1985 г.).



ные требования, обязательные для всех
учащихся. Она является важным факто-
ром и условием преодоления неуспехов
в обучении отдельных учеников, а также
мощным двигателем в развитии личных
и общественных качеств каждого.

Знакомство учителя с индивидуальными
ученическими намётками планов даёт ему
возможность увидеть уровень притязаний
каждого: заниженный, завышенный, соот-
ветствующий возможностям, и внести оп-
ределённые коррективы в свою деятель-
ность, делая упор на те элементы, кото-
рые ученик опускает как ненужные для
себя, повторяя их, включая в разные уп-
ражнения.

Понятно, что уровневая и тематическая
дифференциация потребовали введения за-
чётной системы по каждой теме. Условия
малочисленности позволяют проводить её
комплексно: тесты, полный устный ответ
по всей или значимой части темы, пись-
менная проверочная работа. Экономия
учебного времени — особенность малого
класса — позволяет проводить подготовку
к зачёту на уроке через работу в сменных
парах. Это возможно, если учитель владе-
ет технологией обучения разновозрастных
(объединение классов по вертикали) смен-
ных пар (7 кл., 6 кл., 5 кл.). Зачёт про-
водится по схеме: шестиклассник прини-
мает зачёт у пятиклассника, у шестикласс-
ника — семиклассник и т.д. (см. работы
Р.Г. Хазанкина).

Малочисленность контингента создаёт ре-
альные условия для перехода к личностно
ориентированному образованию, модель
которого носит динамический характер.
В основе лежит классическая теория лич-
ности, предложенная ещё С.В. Рубин-
штейном. Суть в том, что ëè÷�îñòü —
это способность человека занимать опре-
делённую позицию. Традиционно личность
рисовали как набор качеств, которыми
ученик должен обладать для образова-
тельного процесса. Наш современник
В.В. Сериков отвечает на вопрос, зачем
вообще личность человеку нужна, как

позволяет с уважением относиться к ученику.
Такое отношение особенно ценно для детей
в трудных учебных ситуациях. Такой своеоб-
разный договор учителя и ученика по опыту
некоторых школ Тверской, Тульской, Белго-
родской, Московской областей может оформ-
ляться письменно, примерно так. Учитель, при-
ступая к новой теме, на доске более или менее
подробно расписывает теоретическую, знание-
вую и деятельностную составляющие этой те-
мы. Самый простой пример.

После объяснения блоком этой части темы
рассматриваем таблицу. Ученики в своих лис-
точках цветовым знаком выделяют, планиру-
ют, чему именно они смогут (хотят) научить-
ся. Такое планирование позже позволит
предметно рефлексировать и дать самооценку.

Приведённый пример — неявное проявление
тематической дифференциации, органичной
части уровневой дифференциации, личностно
ориентированного образования. Тематическая
дифференциация охватывает объём учебных
тем, задачи на уровне оперативной страте-
гии — особенно их объём, сложность, затем
объём и характер помощи определённым ка-
тегориям учеников. Тематическое дифферен-
цирование отвечает интересам всех учащихся:
поощряет слабых преодолевать неуспехи
в обучении, а средних и сильных учащих-
ся — приложить ещё больше усилий, чтобы
добиться лучших результатов.

Òå�àòè÷åñêàÿ �èôôåðå�öèàöèÿ связана
с приспособлением содержания существую-
щих программ обучения к возможностям от-
дельных учащихся и групп. Она осуществля-
ется после того, как закреплены минималь-
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реализуются её способности, и указывает
на диагностические функции:
� рефлексия (то есть личность должна уметь
рефлексировать, оценивать свою жизнь);
� избирательность (способности человека
к выбору);
� формирующая функция (формирование обра-
за «я»);
� ответственность (в соответствии с формули-
ровкой: «Я отвечаю за всё»);
� бытийность, состоящая в поиске смысла
жизни и творчестве при том, что существует
целая иерархия смыслов, выстраивания её —
одна из важнейших функций личности. 

Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû 

Индивидуальная программа образования раз-
рабатывается учителем совместно с учеником.
А.В. Хуторской считает, что к основным эле-
ментам следует отнести целеполагание учени-
ка, планирование и выполнение им намечен-
ной работы, рефлексия и самооценка. В этом
случае «навязывание» программы учителем
отходит на задний план, школьник становится
конструктором своего образования и главным
контролёром своих действий, что в конечном
итоге приводит к внутренним изменениям ре-
бёнка, к изменениям его личности через осво-
ение им важнейших процедур: планирования,
освоения способов действий, рефлексии и са-
мооценки. При этом самооценка неизбежно
повышается: «сам планирую свою жизнь, мо-
гу её изменять», что ценно для преодоления
трудных ситуаций. А.В. Хуторской при со-
здании личностно ориентированных программ
предлагает учитывать следующие образова-
тельные процедуры и составляющие их эле-
менты, считая, что последовательное их осво-
ение позволяет обучать школьников созданию
индивидуальных систем занятий, программ
обучения. 

1. Процедуры целеполагания:
� выбор учеником целей своей деятельности
из ряда предложенных учителем (простейший,
ныне распространяющийся: выучить весь пара-
граф, выучить резюме параграфа, выучить па-
раграф и дополнить его информацией других
источников);
� формулирование учеником собственных це-
лей из известных;

� формулирование целей на основе ре-
флексии («нечётко знаю правило, за-
трудняюсь решать примеры — значит,
нужно подучить, потренироваться»);
� формулирование учеником стратегиче-
ских и тактических целей (на неделю
и день, на год, четверть, по одному или
всему циклу учебных предметов; на пре-
одоление или создание какой-либо при-
вычки, умения и т.п.).

2. Процедуры планирования таковы:
� составление простого плана действий
для решения той или иной учебной за-
дачи, своих неучебных действий (при-
помним план пересказа, изложения, ха-
рактеристики, разбора предложений
и прочего из уроков начальной школы,
памятки к практическим работам);
� составление (конструирование) плана
изучения темы с помощью учителя,
с опорой на его тематический план,
с поправкой на своё отношение к пред-
мету, на представление о будущем;
� составление исследовательского плана,
проекта, в нём — своего места, своей
деятельности;
� составление плана занятия, урока.

3. Процедуры освоения способов учеб-
ной деятельности:
� способы чтения — углублённое вслух
и про себя, скорочтение, просмотровое,
поабзацное;
� способы работы с учебной книгой —
предвидение, чтение-диалог с текстом,
выделение главного, составление плана,
пересказ, подробный и краткий кон-
спект;
� способы считывания информации с раз-
ных источников (грамотность чтения);
� способы деятельности, присущие изу-
чаемой дисциплине (например: наблюде-
ние, сравнение в биологии; алгоритмы
в математике, комплексный анализ лите-
ратурного произведения);
� приёмы работы с приборами, аппара-
турой, моделями;
� способы и приёмы самоконтроля с ис-
пользованием вопросников, тестов, авто-
матизированных систем.



предоставление школьникам права выбора
из нескольких заданий («дома выполните
то упражнение, которое хотите», «решите
задачу, которая вам интересна» и т. п.).
Однако целесообразно включать свобод-
ный выбор индивидуализированных зада-
ний во все этапы урока. Это обязатель-
ные для всех задания базового уровня;
альтернативные задания, которые школь-
ник выбирает из предложенного учителем
набора; задания, рекомендуемые учителем
для добровольного, необязательного вы-
полнения; добровольные задания, содер-
жание которых определяет и находит сам
ученик. Данные виды индивидуальных за-
даний наиболее активно могут использо-
ваться во внеклассной, дополнительной
работе. В зависимости от возможностей
ребёнка задания включают различную сте-
пень методической поддержки: «спиши,
вставляя пропущенные буквы», «вспомни
правило о…», «прочитай текст, посмотри
в орфографическом словаре написание
слов, спиши, вставляя пропущенные бук-
вы». 

Сами задания, следуя элементам техноло-
гии Ривина-Дьяченко, условно можно
разделить на три группы, что помогает
в работе с детьми, испытывающими труд-
ности в учёбе.

À. È�ôîð�àöèî��ûå, т.е. содержащие
учебную базовую и дополнительную ин-
формацию к изучаемой теме. Проработка
содержания полезна до изложения учите-
лем нового учебного материала для ребят
с преобладанием процесса торможения
над процессами возбуждения, им легче
усвоить новое. Для сильного ученика —
проработка задания вместо изложения
учителем позволит идти в своём темпе,
не приспосабливаясь к более слабым. Для
детей с низкой мотивацией к данной дис-
циплине информация может содержать
любопытные факты, события, заучивание
которых необязательно.

Для всех информационное задание — за-
крепление нового, с иными примерами, что
расширяет и углубляет базовый уровень. 

4. Способы нормотворчества:
� построение алгоритмов решения задач,
примеров;
� составление правил игр, соревнований, рабо-
ты в паре, группе; поведения в школе.

5. Рефлексия деятельности:
� припоминание (по плану или без него)
элементов своей деятельности;
� анализ результатов её (хорошо, удовлетво-
рительно, затруднение в освоении содержа-
ния и способов деятельности);
� выявление возникших противоречий (пла-
нировал, надеялся — не вспомнил, не смог);
� планирование дальнейшей работы;
� эмоциональная рефлексия (доволен со-
бой — узнал новое, стал делать лучше, ин-
тересно, не захотел продолжать, скучно
и пр.).

«Нам, учителям, важно помнить, — говорит
Хуторской, — что необходимо по каждой
из процедур движение от элемента к целому,
от фрагментарности — к системе. Малочис-
ленность классов даёт учителю возможность
при планировании учебных занятий учиты-
вать не только содержательный аспект, но
и названные образовательные процедуры». 

Ещё раз обратимся к сущности разноуровне-
вого личностно ориентированного обучения.
Ю.К. Бабанский определяет его как систему
обучения, при которой каждый учащийся
имеет право на индивидуальную, лично для
него значимую траекторию образования.
В.В. Фирсов дополняет важной характерис-
тикой: система обучения, при которой каж-
дый ученик, овладевая обязательным мини-
мумом общеобразовательной подготовки (об-
щезначимой и обеспечивающей возможность
адаптации к постоянно меняющимся жизнен-
ным условиям), получает право и гарантиро-
ванную возможность уделять преимуществен-
ное внимание тем направлениям, которые
в наибольшей степени отвечают его наклон-
ностям. 

На практике учителя реализуют элементы
личностно ориентированного обучения через

Ã.Ô. Ñóâîðîâà.  Êàê ïðîäóêòèâíî èñïîëüçîâàòü äèôôåðåíöèðîâàííîå îáó÷åíèå? 
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Á. Àëãîðèò�è÷åñêèå, îïåðàöèî�àëü�ûå, 
т.е. содержащие алгоритмы, предписания, па-
мятки по выполнению тех или иных учебных
задач: составлению планов, написанию изло-
жений, решению примеров, математических
задач, выполнению лабораторных и практичес-
ких работ. Операциональные задания пред-
назначены для каждого из учащихся на раз-
ных этапах освоения учебного материала для
отработки общеучебных, жизненно важных
умений и навыков.

Â. È�ôîð�àöèî��î-îïåðàöèî�àëü�ûå —
содержат конкретную информацию и способы
её переработки. Возможно использование и
на этапе ознакомления с новым, и для закреп-
ления, и для самопроверки, и контроля. 

Для глубокого и прочного усвоения базового
учебного материала, обеспечивающего обяза-
тельный уровень образования, необходимо со-
здавать условия для совершения учащимися
полного цикла познавательных процессов: вос-
приятие, осмысление, выделение главного, за-
поминание, тренировка в применении получае-
мых знаний на практике для выработки уме-
ний и навыков, последующее повторение с це-
лью закрепления, обобщения и систематизации
полученных знаний и умений. Расширение по-
знавательных возможностей учащихся, разви-

тие их мышления, памяти, умственной
активности и познавательной самостоя-
тельности происходит в процессе после-
довательного усложнения учебного мате-
риала. Поэтому отбор и расположение
учебного материала необходимо произ-
водить так, чтобы учащиеся последова-
тельно прошли через все уровни усвое-
ния: применение знаний и способов дея-
тельности в знакомой ситуации, по об-
разцу в новой ситуации, и, наконец, на-
ивысший уровень — поисковая творчес-
кая деятельность.

Как уже говорилось, индивидуализация
обучения — педагогическая поддержка
учащихся — предполагает возможность
выбора: дополнять ли обязательный уро-
вень базового образования или не до-
полнять, довольствоваться минимумом
или поднять планку своих знаний
и умений, изучать учебный материал
в темпе, предложенном учителем для
класса, или двигаться в комфортном,
оптимальном для себя темпе. 

Одним из путей помощи выхода
из трудных учебных ситуаций справед-
ливо считать использование модульной
технологии обучения. ÍÎ
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ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ ÂÈÄÅÎÏÐÎÄÓÊÒÛ
è òåëåñþæåòû äëÿ øêîëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ? 

Òàòüÿ�à Âèêòîðîâ�à Ìàøàðîâà, 
профессор, ректор Института развития образования 
Кировской области, доктор педагогических наук

Ìàðãàðèòà Âèòàëüåâ�à Êóçü�è�à,
старший преподаватель Института развития образования 
Кировской области, кандидат педагогических наук

ÊÀÊ 

Ôå�åðàëü�ûé ãîñó�àðñòâå��ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò îñ�îâ�îãî îáùåãî
îáðàçîâà�èÿ è ïðîåêò ïðîôåññèî�àëü�îãî ñòà��àðòà ïå�àãîãà îðèå�òèðîâà�û 
�à ó�å�èÿ ïå�àãîãîâ è ó÷àùèõñÿ ñîç�àâàòü âè�åîïðî�óêòû è òåëåñþæåòû �ëÿ
øêîëü�îãî òåëåâè�å�èÿ. Ñ ÷åãî �à÷è�àòü ýòîò ïðîöåññ? Íà ÷òî ñëå�óåò îáðàòèòü
â�è�à�èå ïðè ñú¸�êå? Êàêè�è ïðîãðà��à�è �îæ�î ïîëüçîâàòüñÿ �ëÿ �î�òàæà âè�åî?

� кадр � 3D анимация � освещение � монтаж

описания самих персонажей. Одновремен-
но с характеристиками персонажей жела-
тельно описывать интерьер, окружающие
объекты, действия и другие подробности.
Это поможет оператору отразить в кадре
нужную информацию. Для того чтобы
отобрать важное и не забыть второстепен-
ное при написании сценария фильма для
школы, можно воспользоваться мозговым
штурмом, а затем фильтром. Это помо-
жет исключить штампы, увидеть необыч-
ное в обычном, отразить действительность
со своей точки зрения. Общие слова луч-
ше заменить конкретными синонимами.
Если видео будет со звуком, используйте
поэтические тропы: метафоры, сравнения
и прочее. Можно оживить описания смеш-
ными словами, звуками, кадрами, если это
необходимо для достижения вашей цели.

Несмотря на то, что в предложениях, со-
ставляющих сценарий, должен быть

Ñîçäà¸ì øêîëüíîå òåëåâèäåíèå

Если вы создаёте в школе доку-
ментальный, научно-популярный,
игровой или анимационный фильм,
рекомендуется начинать эту работу
с написания сценария. При этом
следует обратить внимание на цель
создания и применения данного
видео, психологические и возраст-
ные особенности потенциальной
зрительской аудитории. Необходи-
мо продумать, на что в первую
очередь следует обратить внима-
ние, на ключевые моменты, не за-
быть при этом детали, которые
также важны. Желательно ориен-
тироваться на принцип: одно пред-
ложение — один кадр.

В сценарии важно описывать дей-
ствия героев, скрывая в действиях
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понятно и подробно описан каждый кадр,
ни одно из предложений не должно занимать
больше четырёх строк. Рекомендуется распо-
лагать по одному предложению в абзаце.

После того, как сценарий написан, для удобст-
ва оператора и монтажера можно выполнить
раскадровку. Это файл покадрового описания,
прорисовывания информации или та же инфор-
мация, но оформленная в виде таблицы. Что
следует учесть оператору при съёмке, видно
из таблицы.

Далее надо подготовить материалы, которые
необходимы для создания видео. В учебное
или образовательное видео в зависимости
от его целевого назначения могут быть вклю-
чены следующие материалы: видео, фото, звук,
музыка, анимация, в том числе 3D анимация,
сканированные материалы, скринкасты (экра-
новещание, от англ. screen — экран и broad-
cast — вещать), слайдкасты (от англ. slide —
слайд и broadcasting — вещание, в котором
аудио синхронизируется с визуальным ря-
дом — слайдами), футажи (готовые видеофай-
лы, используемые при видеомонтаже), интер-
активные и другие учебные модули, интернет-
ресурсы и т.д. с обязательной ссылкой на ав-
торов заимствованных материалов. Желательно
материалы для видеоролика концентрировать
в одной папке на компьютере и до окончания
создания видео не перемещать и не переиме-
новывать файлы этой папки. 

Как снять видео? Для этого предварительно
познакомимся с планами по крупности, кото-
рые бывают следующими: деталь (меньше ли-
ца, часть лица), крупный (лицо, по плечи,
по грудь), средний (по пояс, по бедро, по ко-
лено), общий (во весь рост), дальний (человек
занимает менее 1/3 экрана).

Снимать можно на видеокамеру, цифровой фо-
тоаппарат, мобильный телефон, видеорегистра-

тор, веб-камеру, в том числе встроен-
ную в планшетник или ноутбук. В этом
процессе необходимо обратить внимание
на культуру съёмки и содержание кадра.

Содержание кадра — это умение сде-
лать кадр интересным и информативным,
правильно и красиво показать интерес-
ные моменты, людей, окружающую дей-
ствительность, другие подробности, запе-
чатлеть детали, работающие на общий
замысел и оставить за кадром бесполез-
ное. Большая часть увиденного на экра-
не запоминается не в форме образов,
а в форме эмоций, которые «оставляют
ощущение», причём внимание фиксирует-
ся на главных объектах кадра, а второ-
степенные (фон) — оценивает подсозна-
ние и любая лишняя мелочь может ис-
портить кадр. 

Позаботьтесь о композиции кадров.
Она предполагает отбор деталей и пред-
метов, такую их расстановку в рамках
кадра, которая позволяет максимально
насытить кадр визуальной информацией
и выразить основную мысль авторов.
В композиции кадра важны целост-
ность, единство настроения, стиля
и ритма изображения и происходящего
в кадре действия.

Предельно точное композиционное пост-
роение кадра, основанное на пропорцио-
нальности всех элементов визуальной
информации, называют «золотым сечени-
ем». Это соотношение отдельных эле-
ментов кадра, наиболее благоприятное
для человеческого восприятия и образу-
ющее самостоятельный художественный
образ. Если условно разделить кадр
на три части по горизонтали и по верти-
кали, отмеченные на рисунке 2, то точки
приближенно будут соответствовать

Ðàñêàäðîâêà

¹ ×òî â êàäðå Ïëàí Ðàêóðñ Õðîíîìåòðàæ Çâóê Òåêñò Ïðèìå÷àíèÿ
êàäðà ïî êðóïíîñòè
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ющие «неживые» объекты или природу.
Внимание зрителя больше привлекают де-
ти, нежели взрослые, а животные больше,
чем люди. Причём количество объектов
в кадре, на которых одновременно воз-
можно удержать внимание 7 ± 2. Внима-
ние зрителей привлекают крупные, движу-
щиеся, ярко окрашенные, ярко освещённые
объекты. А степень зрительного внимания
к цвету объектов соответствует восприя-
тию цветов светофора: красный (агрессия,
опасность, ассоциация с тревожным, опас-
ным (пламя, кровь), жёлтый (нейтральное
внимание), зелёный (всё в порядке, ассо-
циация с естественными цветами — трава,
листва деревьев).

При съёмке человека или движущегося
объекта компонуйте кадр так, чтобы рас-
стояние по пути движения или перед
взглядом человека было больше, чем по-
зади него. На среднем плане так, чтобы
в кадре могла уместиться рука этого че-
ловека, на крупном — чтобы этот чело-
век мог приложить руку ко лбу «козырь-
ком». Над головой человека также не ос-
тавляйте слишком много пустого прост-
ранства, к примеру: на общем плане —
«голова + шея объекта», на среднем рас-
стояние «от бровей до подбородка»,
на «поясном» плане, промежуток, равный
расстоянию «от верхней границы головы
до подбородка», на крупном «воздух»
должен быть равен высоте «от линии
бровей до верхней границы головы».

Предметно-смысловым элементам компо-
зиции содействуют другие выразительные
средства: освещение, тональность, колорит,
точки съёмки и моменты съёмки, план, ра-
курс, изобразительные акценты и контрас-
ты. Композиция сама по себе не играет
роли, как речь имеет значение передатчика
мысли, так композиция служит средством
передачи содержания, вкладываемого авто-
ром в снимок или кадр.

Объёмное изображение привлекает внима-
ние больше, чем плоское. Поэтому целью
оператора является создание иллюзии
объёмности на плоском экране. Существу-

точкам «золотого сечения», и размещённые
в этих точках важные или ключевые состав-
ляющие кадра (глаза, важные объекты
и т.д.) будут восприниматься более гармонич-
но и эффективнее «работать» на запоминае-
мость кадра.

На рисунке приведены примеры двух рас-
пространённых пропорций экрана: 16:9
и 4:3. Выбор пропорций равноценен, но
в настоящее время более предпочтителен
первый, так как современные мониторы и те-
левизоры всё чаще имеют такую пропорцию
экрана. Это оправдано и тем, что зрение че-
ловека панорамно по горизонтали. Следует
обратить внимание и на то, что кадр экран-
ного пространства «читается» начиная
с верхней левой части к нижней правой.
Поэтому более важные объекты размещают
именно в верхней левой части экрана.

Òåõíè÷åñêèå àñïåêòû ñú¸ìêè è ìîíòàæà 

Начиная съёмку, нужно настроить положе-
ние камеры по вертикальным линиям в кад-
ре, чтобы линия горизонта была горизон-
тальной, а не под углом, и располагалась
(реальная или воображаемая) немного выше
середины кадра, если нет причин, по кото-
рым её нужно отобразить выше или ниже.

Любое изобразительное произведение (в том
числе фото, кино, видео) подразумевает нали-
чие главного сюжетно-тематического центра,
которому подчинены все остальные элементы
композиционного построения. В центре любо-
го экранного искусства стоит человек, поэто-
му за единицу измерения крупности плана
при съёмке и монтаже видео условно выбран
именно человек. Следовательно, если в ви-
деокадре появляется человек, зритель будет
обращать внимание на него, а не на окружа-
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ют разные приёмы создания такой иллюзии.
Линейная перспектива, при которой размер
удалённых объектов меньше, чем объектов пе-
реднего плана. Тональная перспектива, то есть
чем объект дальше, тем светлее (темнее),
за счёт влияния воздушной прослойки. 

Оптическая перспектива, согласно которой чёт-
ко должны быть видны сюжетно важные дета-
ли, удалённые в пространстве или слишком
близко расположенные к камере. Детали, ме-
нее резкие, могут быть размещены «не в фо-
кусе», а то, что важнее — «в фокусе». 

Привлекает внимание отражение (в воде,
в зеркале) и динамика (горящий огонь, бегу-
щие облака и т.д.). 

Снимая городскую натуру, используйте
камеру слежения, при съёмке зданий,
дорог — диагональную перспективу. 

Эффектно смотрится динамическая пер-
спектива, при которой объект прибли-
жается из глубины кадра к зрителю или
удаляется, желательно по диагонали. 

Можно использовать эффект заслоне-
ния, когда небольшие объекты переднего
плана частично или полностью, кратко-
временно или постоянно перекрывают
собой объекты заднего плана или их
часть. 

Важную роль играет характер освеще-
ния. Например, свет сзади создаёт све-
тящийся контур, отделяющий объект
от фона. Свет сбоку, сверху, снизу
способствует созданию эффекта объёма. 

Если школьное телевидение снимает
диалог двух разговаривающих людей,
то такие кадры можно снимать, распо-
ложившись только с одной стороны
от собеседников. Это называется пра-
вилом восьмёрки. Важно соблюдать
при этом операторскую этику и не за-
бывать о главном для съёмки: стабиль-
ности кадра, наличии штатива, хорошей
освещённости, качественного звука или
выносного микрофона, а также о рез-
кости изображения и внимания ко вто-
рому плану.

Чтобы легче было снимать, монтировать,
смотреть фильм, рекомендуется разби-
вать длинные сцены на отдельные эпи-
зоды. Можно вставлять реплики персо-
нажей, придумывать персонажам корот-
кие и ёмкие описания. Важно энергично
описывать действия, использовать «боль-
ше точек, меньше запятых». Рекоменду-
ется убирать лишние слова, а именно
прилагательные и наречия.

Следует обратить внимание на перехо-
ды, которые при работе с видеоматериа-
лами желательно использовать как мож-
но реже. Переходы бывают разные



с другом. Поэтому «перебивки» называют
волшебным средством для монтажа.

При необходимости до монтажа или
в процессе монтажа добавляются звуки,
музыка, осуществляется озвучка фильма,
например, в создании анимации. 

Когда всё смонтировано, важно сохранить
и сам фильм, который можно экспортиро-
вать в разных форматах, и проект филь-
ма. Проект нужно сохранять временно.
Готовый фильм можно продемонстриро-
вать экспертам, критикам и, выслушав со-
веты по его улучшению, скорректировать
монтаж и экспортировать новую версию
этого же фильма. Это возможно в том
случае, когда сохранён проект фильма.

Профессиональный стандарт педагога ори-
ентирован не только на приобретение
опыта работы в различных видах визуаль-
но-пространственных искусств, специфиче-
ских формах художественной деятельнос-
ти, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, ком-
пьютерная графика, мультипликация
и анимация). Документ предполагает уме-
ния видео и аудио-фиксации процессов
окружающего мира и образовательной де-
ятельности, использование средств нагляд-
ных объектов в процессе коммуникации
и видеомонтажа. 

Важно, чтобы учитель стимулировал со-
здание учащимися анимационных и других
видеопродуктов, моделировал те виды
профессиональной деятельности, где ком-
муникативная компетентность является ос-
новным качеством специалиста, включая
в неё заинтересованных учащихся (изда-
ние школьной газеты, художественного
или научного альманаха, организация
школьного радио и телевидения, разработ-
ка сценария театральной постановки или
видеофильма и т.д.). ÍÎ

и несут определённую информацию. Напри-
мер, переворот страницы воспринимается как
переход между программами.

Монтаж — это процесс создания медиатекста
путём «сборки», «склеивания» единого целого
из отдельно взятых фрагментов. Монтаж да-
же в самых простых фильмах, состоящих
из одного эпизода, предполагает соблюдение
целого набора правил, которые основаны
на некоторых физиологических законах вос-
приятия зрительной и звуковой информации. 

Для монтажа видео можно использовать раз-
личные программы: Киностудия Windows
Live (приложение можно установить под
Windows 7, Windows 8), Windows Movie
Maker (под Windows 7, Windows XP),
Picasa (медиасервис Google), VirtualDub
(свободное бесплатное приложение), Pinnacle
Studio (полупрофессиональная программа,
обладающая рядом преимуществ в сравнении
с ранее названными программами), Adobe
Premiere (профессиональная программа,
в которой можно реализовать любые идеи),
Sony Vegas 6.0, Canopus EDIUS, Ulead
Video Studio (полупрофессиональные и про-
фессиональные программы), Nero Premium
(приложение Nero Vision), Kino, Kdenlive,
Cinelerra (приложение для Ubuntu, Runtu,
Alt Linux) и другие.

Для монтажа видео важно не только уметь
пользоваться монтажными программами, но
и знать правила и приёмы монтажа. Сущест-
вуют более 10 правил монтажа, о которых
много написано в профессиональной литера-
туре. Это монтаж по крупности, по ориента-
ции в пространстве, по направлению и фазе
движения, по композиции или смещению
центра внимания, по свету и цвету. Важно
наличие дополнительных кадров, так называ-
емой «перебивки». При монтаже «перебив-
ки» помогают соединять даже кадры, кото-
рые не очень гармонично сочетаются друг
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? Â øêîëå ðàáîòàþ äàâíî. Íî, ÷å-

ñòíî ãîâîðÿ, êàæäûé ðàç, êîãäà

âîçíèêàþò ïðîáëåìû äèñöèïëèíû

íà óðîêå, çàäàþñü îäíèì âîïðîñîì:

«×òî äâèæåò òàêèìè íàðóøèòåëÿìè?

Íå ìîãó ïîíÿòü, ÷òî íå òàê? È ìàòå-

ðèàë èíòåðåñíûé! È âåñü êëàññ ðà-

áîòàåò! Íî åñëè îäèí íå ñëóøàåò

è îòâëåêàåò äðóãèõ, ÷àñòî ïðîèñõî-

äèò òàê, ÷òî âåñü óðîê íàñìàðêó».

Îáèäíî!

Í.À., 47 ëåò

Вопрос дисциплины на уро-
ке — один из самых болез-
ненных и обсуждаемых в учи-
тельской среде. Педагоги по-
стоянно делятся информацией
о ситуациях, когда дети были

просто неуправляемы. Иногда
кажется, что передавая впе-
чатления о проблемных собы-
тиях, они пополняют свою
учительскую копилку и в глу-
бине души надеются на то,
что, когда с ними произойдёт
то, о чём у них уже есть ин-
формация, они обязательно
отлично справятся и будут

Êîíñóëüòàíò:  Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà,

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè,

âîñïèòàíèÿ è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, 

ã. Ìîñêâà, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Äèñöèïëèíà íà óðîêå, èëè Êàê ó÷èòåëþ ñ óñïåõîì óïðàâëÿòü
ïîâåäåíèåì ó÷åíèêîâ 

Ó êàæ�îãî ó÷èòåëÿ, êàêîé áû ïðå��åò î� �è ïðåïî�àâàë è ñ êàêè� áû âîçðàñòî� �åòåé �è ðàáîòàë,
âñåã�à â òîò èëè è�îé ïåðèî� ñâîåé ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè âîç�èêàþò ñèòóàöèè, êîã�à
î� âû�óæ�å� ïðèç�àòü, ÷òî �å ñ�îã ñïðàâèòüñÿ ñ ïëîõè� ïîâå�å�èå� ñâîèõ ó÷å�èêîâ �à óðîêå. Î��è
âñïî�è�àþò óïðÿ�îå �åæåëà�èå îòâå÷àòü �à ïîñòàâëå��ûå âîïðîñû, �ðóãèå — �àçîéëèâîå ïîñòóêèâà-
�èå èñïî�òèøêà êàðà��àøî� ïî ïàðòå, òðåòüè — îñòðûå ñëîâå÷êè èëè �àæå �å�îð�àòèâ�ûå âûñêà-
çûâà�èÿ �à óðîêå â à�ðåñ ó÷èòåëÿ â ïðèñóòñòâèè �ðóãèõ ó÷å�èêîâ, ÷åòâ¸ðòûå — �åòñêóþ áîëòîâ�þ,
èãðóøêè â �îáèëü�î� òåëåôî�å, ïåðåáðàñûâà�èå çàïèñî÷êà�è, ñ�ñêà�è, et cetera, et cetera…
×àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ, êîã�à ïå�àãîã òîëüêî �à÷è�àåò ðàáîòàòü â øêîëå, êîã�à î� ñà� åù¸ òîëü-
êî ó÷èòñÿ ïî�è�àòü �åòåé è çàêî�û æèç�è øêîëü�îãî ñîîáùåñòâà, ó÷èòñÿ ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ðèò�ó
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà è �ûõà�èþ æèâîãî îðãà�èç�à óðîêà. 
Ïðîèñõî�ÿùèå �à ñòàðòå ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ñëîæ�ûå ñèòóàöèè, ñâÿçà��ûå ñ ïðîáëå�à-
�è �èñöèïëè�û, â êàêîé-òî ñòåïå�è îïðàâ�à�û �îëî�îñòüþ è �åîïûò�îñòüþ ïå�àãîãà. Íî ñîâñå�
�å å�è�è÷�û ñëó÷àè, êîã�à ïëîõîå ïîâå�å�èå ó÷å�èêîâ �à óðîêàõ âñòðå÷àåòñÿ è ó îïûò�ûõ ó÷èòå-
ëåé. È òîã�à âîç�èêàþò âîïðîñû: â êî� èëè â ÷¸� ïðè÷è�à òàêîãî ÿâëå�èÿ? Êàê ñïðàâëÿòüñÿ ñ �å-
�èñöèïëè�èðîâà��û�è ó÷å�èêà�è? Ñóùåñòâóåò ëè òàêàÿ �åòî�èêà èëè òåõ�îëîãèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëè-
ëà áû ðåøèòü ýòó �åïðîñòóþ ïå�àãîãè÷åñêóþ çà�à÷ó?
Ñîãëàñèòåñü, ïîâî� ïðîà�àëèçèðîâàòü �à��óþ ïðîáëå�ó ñóùåñòâóåò. À ç�à÷èò, åñòü �åîáõî�è�îñòü ïî-
ðàç�ûøëÿòü �à� òå�, êàê ñîâðå�å��î�ó ó÷èòåëþ ðåøàòü ïðîáëå�û �èñöèïëè�û �à óðîêå è ñ óñïåõî�
óïðàâëÿòü ïîâå�å�èå� ñâîèõ ó÷å�èêîâ. Âîïðîñà� óïðàâëå�èÿ �èñöèïëè�îé �à óðîêå è ïîñâÿùå�à �àøà
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на высоте. Однако дети — ве-
ликие изобретатели! Они владе-
ют сотнями способов мешать
уроку, «заводить» класс и ис-
подтишка срывать объяснение
материала. И трудные ситуации
на уроках никогда не повторя-
ются… А психологическая игра
под названием «Учитель и дис-
циплина на уроке», складываю-
щаяся десятилетиями, с каждым
новым потоком детей всё ус-
ложняется и усложняется…
И кажется, что в ней совсем
нет правил… Однако правила,
как ни странно, есть. И о них
просто необходимо знать каж-
дому педагогу.

Итак, почему дети иногда плохо
себя ведут на уроках? Есть
мнение, что их поведение
во время учебного процесса
в полной мере зависит от педа-
гога: от того, насколько интере-
сен подготовленный учебный
материал, насколько учитель
свободно владеет педагогически-
ми технологиями, способствую-
щими активности каждого ре-
бёнка, насколько личность учи-
теля вызывает уважение его
учеников. Но это только одна
сторона ответа на поставленный
вопрос, и раскрывает она осо-
бенности внешних факторов мо-
тивации поведения ребёнка
на уроке.

Внутренние факторы всегда
кроются в том, кто нарушает
дисциплину, в ребёнке. Для на-
чала каждому учителю нужно
понимать, что, нарушая дисцип-
лину, ученик осознаёт, что ведёт
себя неправильно. Но чаще все-
го ему не известно, что за каж-
дым из нарушений стоит одна
из четырёх целей: привлечение

внимания, власть, месть или
избегание неудачи. 

Эти четыре цели или мотива
поведения детей, нарушаю-
щих дисциплину, выделил
американский педагог Ру-
дольф Дрейкурс: «Когда ме-
ня спрашивают, на основании
какой теории я вывел эти че-
тыре причины, почему их
не пять и не сто, я отвечаю,
что просто наблюдал за деть-
ми и нашёл только четыре
мотива их «плохого» поведе-
ния. В 90% случаев присут-
ствует один из этих четырёх
мотивов» (Дрейкурс, 1968).

С мотивом привлечения вни-
мания всё довольно просто:
ученики выбирают плохое по-
ведение, чтобы получить осо-
бое внимание учителя. Они
имеют свои хитрости, кото-
рые можно назвать «механиз-
мами привлечения внимания»:
постукивание предметами,
гримасы, кривляния, излиш-
няя вертлявость, разговоры,
игры в мобильный телефон
и т.п. Такие поступки отвле-
кают весь класс. Учиться
и работать становится просто
невозможно.

Мотив власти реализуется
в более сложно организован-
ном поведении. Желание
быть главным проявляется
в постоянной атаке на учите-
ля и дерзости, которая фак-
тически подчёркивает: «Ты
мне ничего не сделаешь»,
что и разрушает установлен-
ный в классе порядок. Влас-
толюбивые ученики постоян-
но задевают учителя, броса-
ют ему вызов. Они могут
применять различные такти-
ки: делать всё очень медлен-

но, не обращая внимания
на напоминания о времени,
сдавать незаконченные рабо-
ты, шуметь в то время, ког-
да остальные работают. Они
могут просто не считаться
с требованиями учителя или
соглашаться сделать что-то,
но с явной обидой.

Мотив мести связан с при-
сутствием реальной или вы-
мышленной обиды ребёнка.
Мстительность может прояв-
ляться в адрес учителя
и других детей в актах физи-
ческого и психического наси-
лия. Мстители тонко чувству-
ют, какие слова особенно
больно задевают человека.
В особо тяжёлых случаях вы-
ходки, придуманные для мес-
ти, для того, чтобы задеть
учителей или родителей,
больше вреда наносят самим
детям. Это преступления,
ранние половые связи, алко-
голь и наркотики — вот спо-
собы мести, шантажа и уль-
тиматумов, с которыми всё
чаще приходится сталкиваться
воспитателям и родителям.

Самый трудный для опреде-
ления — мотив избегания не-
удачи. Его можно и не заме-
тить, поскольку ученики,
строящие своё поведение
по этому принципу, не заде-
вают нас и не вносят хаос
в деятельность класса. Они,
напротив, стараются быть не-
заметными, не нарушать
школьных правил и требова-
ний. Они просто ничего
не делают, попросту бездель-
ничают и мечтают, чтобы все
оставили их в покое.

Если педагог научится пра-
вильно идентифицировать
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мотив нарушителя, то у него ре-
ально возрастут шансы на кон-
структивное общение с учени-
ком, а значит, управление дис-
циплиной на уроке станет гораз-
до более эффективным.

? È âñ¸-òàêè, êàê ïðèêàæåòå

ðåàãèðîâàòü íà íàðóøèòåëåé

ïîðÿäêà? Íó íå ìîæåò æå ó÷èòåëü

áûòü âå÷íî âèíîâàòûì, åñëè

â êëàññå åñòü õðîíè÷åñêèé âîçìó-

òèòåëü ñïîêîéñòâèÿ? ×òî îá ýòîì

ãîâîðèò ïñèõîëîãèÿ?

Ó÷èòåëü èñòîðèè, 38 ëåò

Как существует классификация
мотивов деструктивного поведе-
ния учеников, точно также есть
и определённые способы реаги-
рования педагогов на проявле-
ния этих мотивов. Здесь наибо-
лее чётко выделяются три груп-
пы реакций:
� первая — это когда педагоги
придерживаются подхода невме-
шательства: мол, молодые люди
сами постепенно научатся уп-
равлять своим поведением, кон-
тролировать себя и принимать
верные решения. Такие учителя
в лучшем случае разъясняют
ученикам, что случилось, когда
всё уже случилось. Программа
дисциплины с точки зрения это-
го подхода сводится к обучению
навыкам общения: эмпатическо-
му слушанию, отражению чувств
и т.д.;
� вторая — педагоги верят
в то, что внешний контроль
совершенно необходим для
воспитания, и основывается он
на силе власти. Такие учителя
требуют, командуют, направля-
ют и указывают. Их програм-
ма дисциплины предполагает
овладение навыками манипули-
рования учениками ради их же
блага. Основные методы воз-
действия — угрозы и шантаж:

«Если ты не замолчишь,
я…» (далее называется нака-
зание, связанное с хорошим
знанием «слабых мест» каж-
дого ученика);
� третья — когда педагоги
считают, что конкретные по-
ступки учеников — это ре-
зультат действия как внут-
ренних побуждений, так
и внешних обстоятельств.
Такие учителя берут на себя
трудную роль ненавязчивого
лидера, каждый раз подтал-
кивающего ученика к необхо-
димости осознанного выбора.
Они также включают самих
учеников в процесс установ-
ления правил. Их программа
поддержания дисциплины
строится на позитивных вза-
имоотношениях с учениками
и повышении их самоуваже-
ния с помощью стратегии
поддержки.

Безусловно, свой выбор про-
фессиональной стратегии реа-
гирования на нарушения дис-
циплины каждый учитель де-
лает сам, но практика пока-
зывает, что выигрывает тот,
кто в полной мере осознаёт,
что педагогическое вмеша-
тельство должно быть на-
правлено на воспитание
у школьников осмысленного
поведения и ответственности
за свои поступки.

? Êàæäûé ðàç, ñòàëêèâàÿñü

ñ ïðîáëåìîé äèñöèïëèíû

íà óðîêå, ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè,

÷òî áîþñü íå ñïðàâèòüñÿ ñ ñî-

áîé: áîþñü ýìîöèîíàëüíî ñî-

ðâàòüñÿ, íàêðè÷àòü íà äåòåé

è, òîãî õóæå… ïóñòèòü â õîä ôè-

çè÷åñêóþ ñèëó. Êàê äåðæàòü ñåáÿ

â ðóêàõ?

È.Ì., 52 ãîäà

Возникающее ощущение
эмоционального срыва сви-
детельствует о неготовности
педагога безошибочно подо-
брать реакцию на поведение
ребёнка или класса. Здесь
учителю необходимо учить-
ся. И постоянно расширять
репертуар педагогических
реакций и воздействий.
В этом деле важно помнить
два момента: первое — пе-
дагогическая реакция
не должна противоречить
закону, и второе — выби-
рая то или иное педагогиче-
ское вмешательство, необхо-
димо понимать, что смысл
истинного педагогического
воздействия заключается не
в наказании. 

Педагогическое воздействие
преследует две цели — ос-
тановить неприемлемое по-
ведение в тот момент, когда
оно имеет место, и повлиять
на выбор учеником позитив-
ного поведения в будущем.

Особенности педагогическо-
го реагирования:
1) это ни в коем случае
не должна быть агрессивная
реакция. Она просто должна
остановить проступок здесь
и сейчас; 
2) реакция должна основы-
ваться на понимании учите-
лем основного мотива пло-
хого поведения ребёнка;
3) педагогическое воздейст-
вие должно быть неминуе-
мым, обязательным, неиз-
бежным. Это означает, что
учитель должен выдавать
подходящую реакцию каж-
дый раз, когда ученик со-
вершает проступок.
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При всём этом важно помнить,
что, применяя приёмы экстрен-
ного педагогического вмеша-
тельства, нет гарантии, что за-
втра, послезавтра или через не-
делю ученик не повторит свои
безобразные выходки снова.
Экстренное педагогическое воз-
действие не панацея! Оно
не может изменить характер
поведения ребёнка в целом.
Ключ к успеху управления дис-
циплиной на уроке кроется
в системе педагогического вли-
яния на процесс личностного
развития ребёнка, где каждому
педагогу важно помнить о двух
воспитывающих личность пра-
вилах:

Правило № 1 — ученик всегда
выбирает поведение, а учитель
помогает сделать выбор осо-
знанным.

Правило № 2 — свобода вы-
бора своего поведения — это
готовность самому отвечать
за его последствия.

? ß ñëûøàëà î òîì, ÷òî ñóùåñòâó-

þò ñïåöèàëüíûå ïåäàãîãè÷åñ-

êèå òåõíèêè, ïîìîãàþùèå ó÷èòåëþ

ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè áåçâûõîäíû-

ìè ñèòóàöèÿìè. Åñëè ìîæíî, òî ðàñ-

ñêàæèòå îá ýòîì ïîïîäðîáíåå.

Î.È., 27 ëåò

Прежде всего, чтобы не вхо-
дить в состояние постоянного
стресса и не заработать «эмоци-
ональное выгорание», есть необ-
ходимость освоить технику реф-
рейминга, основанную на пере-
осмыслении и перестройке меха-
низмов восприятия, мышления
и поведения с целью избавления
от неудачных психических шаб-
лонов. Её суть заключается

в том, чтобы в изначально
негативной ситуации увидеть
положительные аспекты.

В нашем случае это, напри-
мер:
� ученики демонстративного
типа поведения, направленно-
го на привлечение внимания,
просто показывают, что они
хотят взаимодействовать
с учителем, но не знают, как
общаться в позитивной мане-
ре. Большинство учителей
скорее предпочтут иметь дело
с такими учениками, чем
с теми, кому нет дела ни
до чего и ни до кого. Если
об этом помнить всё время,
возможно, наше раздражение
и возмущение пройдут; 
� ученики с основным моти-
вом власти появляются всё
чаще, так как в наше время
сформировалась и распростра-
няется манера властолюбивого
поведения, в некотором роде
мода на «сильную личность».
Учителя большое внимание
уделяют развитию индивиду-
альности, способностей, дела-
ют акцент на достижениях.
Многие ученики, демонстри-
рующие такое поведение, —
интересные, незаурядные лич-
ности, которые обладают ли-
дерскими способностями, чес-
толюбием, склонностью к са-
моутверждению, независимым
мышлением. Такие ученики
никогда не станут безвольным
орудием в руках других лю-
дей. Они хотят сами думать,
принимать решения и контро-
лировать свои собственные
жизни, что уже является от-
личной предпосылкой для
формирования здоровой, ак-
тивной личности в будущем.
И это не может не вызывать
уважение; 

� сильные стороны мститель-
ного поведения увидеть до-
вольно непросто. Но с точки
зрения психологии, обижая
других людей, дети-мстители
как бы защищают себя
от обид. То есть их способ
защиты — агрессия, направ-
ленная на других, а не на се-
бя. В действиях этих детей
чрезвычайно развита способ-
ность к выживанию. Ради
сохранения своего психичес-
кого здоровья они предпочи-
тают хоть что-то делать.
Ученик, который, переживая
душевную боль, ничего
не предпринимает, скорее по-
чувствует безнадёжность
и апатию, чем юный мсти-
тель. Душевная боль пассив-
ного ребёнка, если она сильна
и длится долгое время, при-
водит к хронической депрес-
сии и суициду. Зная об этом,
можно считать поведение
мстительных учеников далеко
не самым безнадёжным
с точки зрения социальной
адаптации.

Техника рефрейминга хорошо
работает в руках рефлексиру-
ющего педагога. Для тех, кто
предпочитает размышлениям
активные действия, современ-
ные психологи разрабатывают
специальные методики.

Так, например, в книге
С.В. Кривцовой «Учитель
и проблемы дисциплины»
можно обнаружить методику
составления школьного плана
действий (ШПД) — инди-
видуальной программы пост-
роения взаимоотношений
с конкретным учеником, за-
ключающейся в разработке
плана изменений ребёнка че-
рез описание взаимодействия
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с ним. По мнению автора, само
составление ШПД снижает
тревогу и снимает стресс, ук-
репляется вера в успех. 

Составляя Школьный план дей-
ствий, учитель фактически раз-
рабатывает оптимальную страте-
гию и тактику общения с ним.
При этом он делает пять «ша-
гов», последовательно решая
пять задач:
� Шаг № 1. Объективное опи-
сание поведения ребёнка помо-
гает детализировать проявления
плохого поведения и, как след-
ствие, выйти на более точное
осознание мотива такого поведе-
ния.
� Шаг № 2. Понимание моти-
ва плохого поведения позволяет

определиться с тактикой пе-
дагогического воздействия.
� Шаг № 3. Выбор техники
педагогического вмешательст-
ва для экстренного прекраще-
ния «выходки» на уроке ха-
рактеризует профессионализм
педагога в решении наиболее
сложных ситуаций и направ-
лен на защиту ребёнка от се-
бя самого. 
� Шаг № 4. Разработка
стратегии и тактики поддерж-
ки ученика для повышения
его самоуважения ориентиро-
вана на содействие продук-
тивному личностному росту
ученика.
� Шаг № 5. Включение
родителей и коллег-педагогов
в реализацию конкретного
ШПД направлено на актуа-

лизацию ресурсов окружения
в процессе воспитания ре-
бёнка.

Но какие бы приёмы и педа-
гогические техники ни разра-
батывала наука, важно по-
мнить, что с людьми нужно
обращаться по-человечески.
Это значит, что надо строить
отношения со всеми ученика-
ми так, чтобы дети чувство-
вали вашу заботу о них. Ко-
нечно, такой совет означает,
что учитель должен обладать
личной смелостью и мудрос-
тью. Но именно эти качества
учителя чаще всего вызывают
уважение учеников и приво-
дят к уменьшению случаев
нарушения дисциплины
на уроках. ÍÎ
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Ïîñëå��èå �åñêîëüêî ëåò â øêîëå ïîÿâèëèñü ñîâñå� �ðóãèå ó÷å�èêè. Ïðàâ�à, 
î�è òàêæå, êàê ïðåæ�èå, áåãàþò ïî êîðè�îðà�, ñ ëå�öîé îò�îñÿòñÿ ê âûïîë�å�èþ
�î�àø�èõ çà�à�èé, ïîðîé â ðàç�ðàæå�èè ãðóáÿò ó÷èòåëÿ�. Íî î�è ç�à÷èòåëü�î
ëó÷øå, — óáåæ�¸� àâòîð, — ÷å� â÷åðàø�èå è ïîçàâ÷åðàø�èå... 

� педагогические задачи � социальный портрет школьника � педагогические
роли � средовый подход � школьные проекты

Ñîöèàëüíûé ïîðòðåò

Ещё лет пять назад, проходя мимо
любого школьного крылечка, можно
было встретить на нём кучку куря-
щих в переменку старшеклассников,
независимо от того, статусная это
школа или общеобразовательная.
А десять-пятнадцать лет назад все
школьные туалеты были увешаны

прижженными к потолку спичками.
Если в хвалёной советской школе, где,
считается, гораздо выше был уровень
морали и нравственности, появлялся ре-
бёнок весом выше общепринятого, он га-
рантированно получал пожизненную
кличку «жирный». Кстати, фильмы
«Розыгрыш» и «Чучело» воспринимались



и вопросами народонаселения, учёный
предложил измерять продолжительность
исторических эпох человеческими жизня-
ми. В одной эпохе их укладывается при-
мерно десять миллиардов. Согласно био-
логическому закону распределения чис-
ленности живых существ, крупных жи-
вотных на планете должно быть мало,
а мелких много. По своим габаритам че-
ловек близок к волку, обезьяне, кабану,
а значит, нас на Земле должно было бы
быть около ста тысяч. Так изначально
и было, пока появившийся разум не на-
чал выводить нас за рамки этого закона.
Если первая историческая эпоха длилась
десятки тысячелетий, то последующие
стали укладываться во всё более корот-
кие сроки. 

Сейчас численность населения Земли со-
ставляет семь миллиардов человек. Это
означает, что историческая эпоха умеща-
ется практически в одной человеческой
жизни. С.П. Капица делает вывод о том,
что предыдущему поколению очень слож-
но понять последующее, так как они жи-
вут в разных исторических эпохах. Поз-
волю себе усилить диспозицию. Новому
поколению не только трудно нас понять,
но и незачем. Моя прабабушка, наверное,
посчитала бы меня глупцом, попади она
в нынешний день, так как я не умею
драть лыко. А мне это умение не нужно.
Наш накопленный опыт мгновенно уста-
ревает в связи с невероятной скоростью
происходящих перемен. В таких условиях
меняется главная педагогическая задача:
нам необходимо не столько передавать
имеющийся опыт, сколько совместно на-
рабатывать новый. В таком контексте мы
будем нашим ученикам более полезны,
так как учиться мы уже научились.

Îáðàçîâàòåëüíûé êðèçèñ

Невиданная скорость перемен привела
мировую систему образования к всеобще-
му кризису. Он имеет три основных
признака и три причины. Признаки оче-
видны. Дети стали хуже знать материал,

в то время вовсе не как преувеличение.
Сейчас полные, худенькие, лысые, лохматые
ребятишки не только мирно сосуществуют
с товарищами, но часто встречают в них
дополнительную заботу и поддержку. Вна-
чале мне казалось, что это заслуга именно
нашей школы, но, поговорив с коллегами-
директорами, понял, что прослеживается об-
щая тенденция к облагораживанию нравов.
Нынешние дети более открытые, более ис-
кренние, отчасти более наивные, при этом,
как ни парадоксально, более самостоятель-
ные. Об этом же говорит и официальная
статистика. 

В Санкт-Петербурге группа учёных под ру-
ководством С.Г. Вершловского проводит
уже несколько десятилетий уникальное лон-
гитюдное исследование «Социальный порт-
рет выпускника». Результаты 2013 года го-
ворят о том, что учащиеся стали более це-
леустремлёнными, чем их сверстники пре-
дыдущих лет, у них в большей мере сфор-
мирована функциональная грамотность
в разнообразных областях деятельности, они
больше сориентированы на продолжение об-
разования и самообразование. На сайте на-
шего лицея есть раздел «Вопрос месяца».
За время работы этого интересного проекта
накопились богатые статистические данные,
к которым я периодически возвращаюсь,
обдумывая результаты. Один из вопросов
был связан со свободным времяпрепровож-
дением ребёнка. К моему удивлению,
на первое место вышло чтение. Конечно,
учащиеся в основном читают приключенчес-
кую литературу и фэнтази, но ведь читают.
Но ещё больше меня поразила последняя
позиция: только один процент учащихся от-
метил в качестве своего выбора «общение
с родителями». Мы получили странное по-
коление прагматичных, целеустремлённых,
но «книжных» и очень одиноких детей.

Ïåäàãîãè÷åñêèå çàäà÷è

У С.П. Капицы есть теория «десяти милли-
ардов». Занимаясь, помимо физики, ещё
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об этом говорят педагоги разных стран как
в школе, так и в вузе. Порой курсы школь-
ных наук в институтах приходится начинать
осваивать с нуля. Поведение подростков не-
редко переходит всякую разумную грань.
В школах дошли до стрельбы и наркотиков.
Во всём мире у детей развивается школобо-
язнь. В Японии школофобию стали считать
разновидностью психических заболеваний.

Цивилизационная причина кризиса заключа-
ется в принципе построения современного об-
щества, основанного на стремлении к макси-
мальному комфорту. Чем благополучнее уст-
роена жизнь, тем меньше необходимо пользо-
ваться какими-либо знаниями. Внесли опреде-
лённую лепту в это и информационно-комму-
никационные технологии. Сбор, передача,
хранение, использование информации и полу-
ченных на её основе знаний настолько упрос-
тились, что исчезла необходимость их само-
стоятельного воспроизводства. Использовать
чужое легче и дешевле, чем получать своё.
Но основная причина образовательного кри-
зиса заключается в принудительном характере
всеобщего образования. Чем свободнее и уве-
реннее становятся люди, тем меньше им хо-
чется делать то, что надо, а больше то, что
хочется. 

Äîñòèæåíèÿ

Наряду с перечисленными мировыми пробле-
мами отметим и несомненные достижения
в отечественном образовании. Снизилась на-
полняемость классов, почти ушла вторая смена,
стало комфортнее работать. Школы наконец
начали ремонтировать и дооборудовать не
за родительские деньги. Развивается система
дополнительного образования на местах.
Во второй половине дня заработали бесплат-
ные кружки, секции, клубы. Уменьшилось ко-
личество вакансий, а раньше некоторые учеб-
ные предметы не велись годами. Заработная
плата учителя выросла до среднего по региону.
Очень важно суметь с толком распорядиться
этим богатством. Образование должно сменить
вектор развития с трансляции накопленных
знаний на поддержку самообразовательных
стремлений ученика. Однажды в нашем лицее
старшеклассник защищал интегрированную
итоговую работу по теме: «Эйнштейн и Досто-
евский» (физика и литература). И тот и дру-

гой работали с экстремальными величи-
нами, только один исследовал физичес-
кие процессы, а другой — человеческую
психику. В качестве ключевой идеи для
работы послужила фраза Эйнштейна
о том, что Достоевский помог ему боль-
ше, чем вся физика Гаусса. Мы живём
в переломное время. Постулаты класси-
ческой педагогики начинают себя исчер-
пывать. На пороге педагогика кванто-
вая. Современному учителю приходится
иметь дело всё больше с отдельной лич-
ностью, чем с ученическими массами.

Ïåäàãîãè÷åñêèå ðîëè

Сегодня педагог выполняет множество
разнообразных педагогических ролей.
Предметник вовсе не одно и то же,
что педагог дополнительного образова-
ния. Можно быть хорошим кружково-
дом, но плохим учителем, и наоборот.
Куратор, консультант, тьютор, менед-
жер школьного проекта — далеко
не полный перечень современных педа-
гогических ипостасей. Федеральный го-
сударственный образовательный стан-
дарт предусматривает значительное
расширение второй половины дня в об-
щеобразовательной школе. Если допол-
нительные часы просто добавятся к ос-
новным, то неминуема перегрузка. Она
повлечёт за собой общую усталость
и снижение интереса к учёбе. Нужны
новые формы деятельности: проекты,
социальные практики — всё то, что
выводит ребёнка и преподавателя
за стены школы, позволяет общаться
с большим, «настоящим» миром вокруг.
Это общение станет эффективным, если
в школе создана развитая внутренняя
инфраструктура — каток, бассейн, ста-
дион, теплицы, музей, автодром.

Øêîëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà

Создавать школьную инфраструктуру
необходимо не сверху, а снизу, опира-
ясь на способности, возможности 



цее, действуют свои деньги, есть банк,
налоговая инспекция, биржа труда, фир-
мы и частные предприниматели. Зарабо-
танное учащиеся тратят на регулярных
аукционах и ярмарках, где можно приоб-
рести не только сладости или канцеляр-
ские принадлежности, но и дополнитель-
ный день каникул, индульгенцию
на двойку, право пять минут посидеть
в директорском кресле и многое другое.
Партнёры лицея — Торгово-промыш-
ленная палата, союз предпринимателей,
Высшая школа экономики. В общении
с профессионалами ребята постигают азы
экономической грамотности, учатся этике,
стилю деловых отношений. 

Многие ученики ещё в стенах школы
закладывают основы своей будущей
предпринимательской успешности. Про-
ект «Культурно-педагогический парк»
связан с обустройством пришкольной
территории. На доставшемся школе
от былых времён пустыре разбит сад.
Посажены своими силами яблони, со-
сны, клёны, вязы, цветы, проложены до-
рожки. К тому, что сделано своими ру-
ками, и отношение бережное. Парк бе-
режётся, за ним ухаживают. Партнёры
школы в этом проекте — питомник
«Миристема» и садово-парковое хозяй-
ство. Школьники не просто занимаются
под их руководством садоводческой дея-
тельностью, они вместе обдумывают
и принимают решения о том, что, где,
как и когда лучше сделать. 

Проект «Галерея» направлен на эстети-
ческое развитие ребёнка. Более двадцати
лет в школе проходят выставки профес-
сиональных художников. В год учащиеся
из музейного актива обустраивают не ме-
нее пятнадцати экспозиций. На обяза-
тельной встрече с мастером лицеисты за-
дают вопросы, спорят, рассуждают; обя-
зательно присутствуют телевидение, жур-
налисты «взрослых» газет. На сайте ли-
цея ведётся блог «Смотрим на картину».
Профессиональные живописцы и искус-
ствоведы порой поражаются глубине вос-
приятия школьниками современного

и желания самих участников образователь-
ного процесса (ученики, учителя, родители).
Исходя из их реальных предпочтений
и нужно выстраивать формальную и нефор-
мальную инфраструктуру школы. Если есть
учитель, увлечённый дайвингом, то логично
создать в школе клуб любителей подводного
плавания. Задачей руководителя школы
в этом случае будет помощь в оснащении
и организационной поддержке такого ин-
фраструктурного подразделения. Чем более
развита инфраструктура школы, тем боль-
ший у неё запас прочности, тем интереснее
и разнообразнее жизнь в такой школе.

Ñðåäîâûé ïîäõîä

В педагогике давно известен средовый под-
ход, в обиходе называемый учителями «тео-
рией солёного огурца». Если огурчик помес-
тить в соответствующий рассол, он немину-
емо просолится. Однако нам представляет-
ся, что в современном контексте идеи сре-
дового подхода должны звучать иначе.
Дети не огурцы: необходимо не просто по-
местить ребёнка в соответствующую атмо-
сферу, а научить его самостоятельно конст-
руировать собственный круг общения. Бе-
зусловно, такое прочтение средового подхо-
да — более сложная педагогическая задача,
но оно приводит и к более продуктивному
результату. Выращенный в особой среде
ученик, попадая в другие условия, меняет
и собственное поведение. Человек, способ-
ный осуществлять самостоятельный выбор,
более независим от постоянно меняющегося
окружения.

Ïðîåêòû

Одна из форм активного взаимодействия
со средой — долговременный проект с уча-
стием социальных партнёров школы. Мно-
гие из осуществляемых в нашем лицее про-
ектов продолжаются уже более десяти лет.
Проект «ВКДС–внутришкольная кредитно-
денежная система» возник с основания
школы в 1991 году. В школе, теперь в ли-
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искусства, их умению найти нужные слова.
На проходящей сейчас выставке художницы
Ирины Добронравовой доминируют восточ-
ные мотивы. Один из семиклассников три
дня подряд на всех переменках просидел
у работ художницы, пытаясь постичь смысл
увиденного. Звонил автору, задавал вопросы.
Сходил в библиотеку за томиком Навои
и теперь читает запоем восточную поэзию. 

Партнёрами лицея в этом проекте стали Ака-
демия художеств, Выставочный зал Союза
художников, ряд малых музеев Петербурга.
Оказалось, что художественная обществен-
ность не менее заинтересована в таком обще-
нии, чем сами школы. Более искреннего и за-
интересованного зрителя, чем подготовленные
школьники, найти сложно. Проект «Наш го-
род» нацелен на формирование в детях основ
избирательной культуры. Партнёры — Зако-
нодательное собрание Петербурга и городской
Избирком. В проекте «Школьный патент»
ученики имеют возможность общения с учё-
ными, изобретателями, патентоведами. Более
пяти лет лицей сотрудничает с Университетом
точной механики и оптики, Роспатентом
по Северо-западу, Домами учёных. 

«Южнобережные олимпийские игры» собрали
вокруг себя именитую спортивную обществен-
ность. В течение года идёт подготовка к это-
му масштабному событию с участием не-
скольких крупных районов города. В этих со-
ревнованиях не бывает проигравших. Все, да-
же самые маленькие спортсмены и зрители
получают призы. Помимо самих спортивных
игр развёрнуто множество игровых, творчес-
ких площадок. Лицей становится празднич-
ным спортивным городом. А теперь уже пра-
здник расширился и перекинулся на соседние
образовательные учреждения. Особенно тор-
жественно проходят церемонии открытия
и награждения. Медали и кубки вручают ре-
бятам знаменитые спортсмены, известные
люди города и страны. 

Только крупных долговременных про-
ектов осуществляется в лицее сегодня
полтора десятка, они, в свою очередь,
могут дробиться на более локальные
и кратковременные в соответствии
с конкретными условиями и запроса-
ми. Так, например, «Школьный па-
тент» породил идею «звёздного выез-
да», на котором лицеисты освоили ус-
тройство поступившего в лицей теле-
скопа. Сколько восторгов и рассказов
было потом! Ребята выбрались за го-
род на школьном автобусе, чтобы по-
любоваться звёздами. Современный
телескоп по заданным координатам
находит в соответствующем каталоге
нужную звезду, делает цифровую фо-
тографию объекта и передаёт её
по блютузу на компьютер. Лицеисты
сразу признали, что обмениваться друг
с другом снимками Юпитера и Вене-
ры гораздо «круче», чем фотография-
ми кошечек и собачек из Интернета.
Не меньше восторгов было в школе и
в день солнечного затмения, когда це-
лыми классами ребята вместе с препо-
давателями вылезали на плоскую кры-
шу нашего здания, чтобы посмотреть
через сварочные маски на редкое при-
родное явление.

* * *
В упоминаемом нами исследовании
группы С.Г. Вершловского особое вни-
мание привлекает настораживающая ци-
фра. Сорок девять процентов выпуск-
ников 2013 года хотели бы уехать
из страны. Так и хочется крикнуть:
«Не бросайте нас, останьтесь!» Сего-
дня даже не столько мы нужны им,
сколько они нам. Они — наш шанс
попробовать вместе начать обживать
новую историческую эпоху. ÍÎ
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Ñ ÂÛÐÀÆÅÍÍÛÌÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ
â çäîðîâüå: êàê îïòèìèçèðîâàòü
êà÷åñòâî èõ æèçíè â ìàññîâîé øêîëå? 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Ãîëèêîâ, 
доцент, психолог высшей квалификационной категории, 
директор общеобразовательного лицея Тюменского государственного
нефтегазового университета, кандидат педагогических наук

ÄÅÒÈ

Ìåòî�è÷åñêèå ðåêî�å��àöèè ïî ç�îðîâüåñáåðåæå�èþ è èõ ðàñïðîñòðà�å�èå, â�å�ðå�èå
â îáðàçîâàòåëü�óþ ïðàêòèêó è�åþò êðàé�å �èçêóþ ýôôåêòèâ�îñòü. Èõ �îæ�î îáîç�à÷èòü
êàê ýêëåêòè÷åñêèé �àáîð ôàêòîðîâ è óñëîâèé ñáåðåæå�èÿ ðàçëè÷�ûõ ñòîðî� ç�îðîâüÿ
ó÷àùèõñÿ. Îñîáóþ ïðîáëå�ó ñîâðå�å��îãî îòå÷åñòâå��îãî îáðàçîâà�èÿ ñîñòàâëÿåò
îáó÷å�èå �åòåé ñ �åôåêòà�è ðàçâèòèÿ, âêëþ÷àÿ �åòåé-è�âàëè�îâ. Ïðàêòè÷åñêè
�å ðàçðàáîòà�û âîïðîñû à�àïòàöèè òàêèõ ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëÿ �å âëà�åþò �åòî�èêà�è
è ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêè�è òåõ�îëîãèÿ�è ðàáîòû ñ òàêè�è �åòü�è, ñïîñîáà�è
âïèñûâà�èÿ èõ â òèïè÷�ûé ó÷å�è÷åñêèé êîëëåêòèâ. 

� отношение к себе � качество жизни � типология детей-инвалидов
� самопознание � жизненные перспективы � позитивное преображение себя
� позитивное самоотношение � развитие

сверстников; удовлетворённость учебными
успехами.

Îïòè�èçàöèÿ êà÷åñòâà æèç�è — это
комплексный процесс системной стаби-
лизации растущего человека во всех
сферах жизнедеятельности, извлечения
наилучшего результата из возможных
условий его жизнеобеспечения с учётом
состояния здоровья. И у ребёнка, отне-
сённого к категории детей-инвалидов,
есть шанс оптимизировать качество жиз-
ни на фоне атмосферы безопасного само-
познания, снятия чувства страха в обще-
нии со сверстниками и взрослыми, вы-
званного чувством ущербности, оказания
помощи в стремлении обрести смысл
жизни достигаемых жизненных перспек-
тив, наращивания самоуважения, стаби-
лизации социального самочувствия. 

Ñостояние здоровья ребёнка —
основа качества его жизни.
Качество жизни школьников —
это субъективная удовлетворён-
ность, выраженная или испыты-
ваемая индивидуумом в физичес-
ких, ментальных и социальных
ситуациях. Их индикаторами
служат уровень социально-психо-
логического благополучия (отно-
шение ребёнка к себе и окружаю-
щей действительности — страте-
гически важным для развития его
личности средам: семье, школе,
классному коллективу, неформаль-
ной группе сверстников); состоя-
ние здоровья и уровень физичес-
кой подготовленности; направлен-
ность активности личности; благо-
получие семьи; удовлетворённость
социальным статусом среди 
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Ощущение собственного несовершенства, поте-
ря привлекательности из-за возникшего забо-
левания, по мнению Е.К. Мочалока, нередко
снижают качество жизни, способствуют фор-
мированию комплекса неполноценности, акцен-
тировании на своём состоянии здоровья и яв-
ляются причинами частых, порой серьёзных
нарушений эмоциональной сферы, которые
усугубляют тяжесть течения болезни. 

Проектирование системы оптимизации качества
жизни ребёнка, то есть нахождения способов
сделать его более счастливым, эффективным
в каких-либо видах деятельности, изменить
которые зачастую не предоставляется возмож-
ным, чрезвычайно сложно. Например, у ребён-
ка с тяжёлым течением болезни, приведшим
к инвалидности, важным является определение
препятствий, социальных и иных «порогов»
его развитию и саморазвитию, комфортному
самоощущению, успешной социализации с це-
лью принятия системы упреждающих органи-
зационных и социально-психологических, педа-
гогических мер. Основной «порог» — процесс
инвалидизации ребёнка, его стигматизация
(навешивание ярлыков). 

При использовании подхода классификации
выделено три социально-психологических типа
детей-инвалидов, которые однозначно встреча-
ются в массовой школе: 1 тип — скрывающие
факт инвалидности; 2 тип — не скрывающие
факт инвалидности; 3 тип — не знающие
о своей инвалидности (поверьте, встречаются
и такие!)1. 

С учётом этой типологии разработали и опро-
бовали на опытно-экспериментальных площад-
ках образовательных организаций МОУ
СОШ № 70 г. Тюмени, общеобразователь-
ном лицее ТюмГНГУ, школах Ялуторовского
района и МБОУ СОШ № 2 г. Ханты-Ман-
сийска социально-психологические и педагоги-
ческие «пазлы» (конструкты) для формирова-
ния и реализации персональных программ оп-
тимизации качества жизни детей-инвалидов.
Правильное отнесение ребёнка к определённо-
му типу позволяет наметить конкретные конст-
руктивные способы оказания адресной помощи

и поддержки, изменения деформирован-
ной картины мира, направленности раз-
вития личности с ориентиром в позитив-
но-конструктивное (созидательное) рус-
ло, «развернуть» его внутренние резер-
вы с учётом специфики отношения
ребёнка к недугу.

Механизм реализации поставленных за-
дач — психолого-педагогическое сопро-
вождение жизнедеятельности ребёнка,
включая его процесс наращивания «че-
ловеческого капитала» (капитал образо-
вания + капитал культуры + капитал
здоровья). Сопровождение предполагает
следование за естественным развитием
на возрастном и социокультурном этапе
онтогенеза, опираясь на реальные лич-
ностные достижения ребёнка.

Äåòè, çíàþùèå, íî ñêðûâàþùèå 
ôàêò èíâàëèäíîñòè

Так, у детей I типа — знающих,
но скрывающих факт инвалидности
от других, явно сформировано негатив-
ное самоотношение и непринятие факта
инвалидности. В случае внешне выра-
женных физических дефектов дети-ин-
валиды обеспокоены несоответствием
о физического «Я-образа» общеприня-
тому стандарту. У них сформирован
комплекс неполноценности. Дети этой
категории чутко улавливают непонима-
ние, возможно отвержение здоровыми
людьми, попытки дистанцирования. При
наличии такого опыта, неприятия окру-
жающими (возможно мнимого, иллю-
зорного) эти дети вынуждены преодо-
левать психологические барьеры перво-
начального вхождения в новый социум.
Окружающие, определив специфичность
их поведения, способны проявить не-
корректность, тем самым нанести де-
тям-инвалидам тяжёлые психологичес-
кие травмы. Дети с ограничениями здо-
ровья стараются скрыть факт инвалид-
ности по причине страха быть отвергну-
тыми, исключёнными из группы значи-
мых людей. 

1 Голиков Н.А. Ребёнок-инвалид: обучение, развитие,
оздоровление. Дети с особой миссией. — Ростов/н Дону: 
Изд-во «Феникс», 2015.



все органы есть: и руки, и ноги, и глаза.
Я от них почти не отличалась, утомляе-
мость и, конечно же, пропуски уроков це-
лыми неделями. Они, наверное, подумали,
что я какая-то заразная. Мне в тот момент
показалось, что ребята от меня отверну-
лись. Так-то подруг не было, а потом во-
обще сплошной мрак. 

Вы не представляете, что я чувствовала,
когда видела девочек и парней из нашего
класса, когда они были вместе, они дру-
жили друг с другом, держали друг друга
за руки. Я девчонкам страшно завидова-
ла. Я не знаю, какая это была зависть —
чёрная или белая. Но чувствовала, что
меня что-то гложет и просто сжигает вну-
три. Это было невыносимо. 

Я чувствовала себя изгоем в классе, никому
не нужной. Парни, наверное, вовсе на меня
не смотрели как на девушку. Мне казалось,
что они смотрят на меня как на неполно-
ценную. А мне хотелось им крикнуть, что
я нормальная, такая же как они, что у меня
тоже есть душа и она болит!

В 9-м классе мой одноклассник засмеялся
и при всех спросил: «Ты недоделанная
или переделанная?» А он мне нравился.
Я, глупая, думала, что он всё равно
на меня когда-нибудь обратит внимание,
всё ждала. Ну не может же быть иначе.
Вот и обратил…

Я ему залепила пощёчину. Он меня
больно толкнул, я ударилась. Никому
не рассказала: ни учителям, ни родите-
лям. Не потому, что он мне пригрозил,
и я его испугалась. Просто устала. Всё
надоело. На следующий день не пошла
в школу, мама спрашивала причину.
Я ответила, что устала, сил нет. Мама
испугалась, не возражала, что я целую
неделю не хожу в школу. Настаивала,
чтобы мы пошли в больницу, но я
не согласилась. Всю неделю проревела.
Почему я такая родилась? Ещё было
очень больно от того, что никто из од-
ноклассников не позвонил, не поинтере-
совался. Может я совсем умирала.

Екатерина, 16 лет, учащаяся 10-го класса,
в этой образовательной организации обучает-
ся первый год, инвалидность по поводу са-
харного диабета, инсулин принимает
с 14 лет. Первое, на что обратили внима-
ние — мама при поступлении ребёнка по-
просила, чтобы её дочери создали индивиду-
альные условия для принятия инсулина, по-
яснив, что девочка не хочет, чтобы новые
одноклассники знали, что она ребёнок-инва-
лид. Такую возможность организовали. 

При первой встрече Катя была очень сму-
щённой. Сказала, что у неё всё хорошо.
А в сентябре во время прохождения тренинга
адаптации и развития коммуникативной ком-
петентности попросила индивидуальную кон-
сультацию, ей нужно было поговорить. Она
рассказала о причине сокрытия инвалидности,
о переживаниях, которые её настойчиво пре-
следовали последние несколько лет. 

Девочка вспомнила, как дети издевались над
ней в предыдущей школе, подсмеивались над
её фигурой, малоподвижностью, заботой ро-
дителей и «вниманием учителей». 

— Лучше бы они вообще не знали о моей
болезни. Мне надоело, что мама всё время
меня контролирует — приняла ли таблетки,
поставила ли инсулин, смотрит мою обувь
(одно название, что обувь — калоши, другую
она просто не разрешает носить), интересует-
ся, не сдавила ли резинка на носочках мои
ноги. Про еду вообще целая эпопея! Сейчас
привыкла и сама контролирую этот процесс.
А про то, что было раньше — просто умол-
чу. Когда отчаяние брало от одиночества
и никому ненужности (девочке нужно было
внимание сверстников, родителей она в счёт
не брала) думала, чтобы лучше бы я в кому
впала и умерла, чем так жить. Однажды не-
чаянно подслушала, как наша учительница ру-
гала ребят за меня и сказала им, что я инва-
лид, что неизвестно, сколько мне жить оста-
лось. Меня от этих слов в жар бросило. Од-
ноклассники, кажется, не очень-то разбира-
лись, что означает это слово «инвалид» и как
оно соотносится со мной. Внешне-то у меня

Í.À. Ãîëèêîâ.  Äåòè ñ âûðàæåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè â çäîðîâüå: êàê îïòèìèçèðîâàòü

êà÷åñòâî èõ æèçíè â ìàññîâîé øêîëå?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
190



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
191

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

У меня не было подруг. Я уверена, что это
из-за моей болезни.

Знаете, когда больно делают чужие люди —
это не так обидно. А вот когда твои родные,
это перенести невозможно. Понимаю, что они
меня любят. Но то ли не догадываются, что
обижают, то ли я ненормальная, что так реа-
гирую на их слова? Однажды с бабушкой
разговаривали, и я ей призналась, что мне
давно нравится парень из нашего класса, час-
то о нём думаю. Это тот, которого я ударила.
А бабушка, не задумываясь, говорит: «Зачем
он тебе нужен, у тебя здоровья на этих му-
жиков нет, у тебя вон живого места нет, та-
кая больная, а от них одни проблемы. С тво-
им здоровьем — это погибель. Без них про-
живёшь». Для меня весь мир перевернулся.
Я от обиды даже зажмурилась, чтобы не за-
плакать. Я знаю, бабушка меня очень любит,
беспокоится. Но такое сказать! А потом ду-
маю: «Я действительно инвалидка и никому
в действительности не нужна. Неужели это
так? Почему? Я тоже человек, я девушка,
у меня, что никогда в жизни ничего не будет
ни любимого человека, ни семьи? Чем другие
девочки лучше меня?» И чем чаще я задавала
эти вопросы, тем больше находила ответов не
в свою пользу и соглашалась с тем, что обо
мне говорят. От этих вопросов и ответов та-
кая тяжесть в голове, такое смятение, разоча-
рование. И становится не понятно, зачем
я вообще живу? 

Я никогда не расскажу маме, по крайней мере,
сейчас. В тот вечер после разговоров с бабуш-
кой я напилась. Встретила парней и ушла
к ним. Я не хочу об этом рассказывать. Я со-
вершила глупость. Но я была нужна…

Я поступила сюда учиться в надежде, что всё
будет по-другому. Действительно не хочу, что-
бы ребята знали о моей болезни. Я хочу быть
как все, на равных. Я хочу, чтобы меня кто-
нибудь смог полюбить по-настоящему. Вы ду-
маете, что я обманщица, что не скажу про
свою инвалидность? Сейчас не буду говорить,
не хочу. А потом скажу. Но не сейчас. Я ус-
тала быть инвалидом… 

Несомненно, прав был Н. Вуйчич, когда
предупреждал молодёжь: «Юношеская неуве-
ренность может загнать вас в порочный

круг — достаточно всего лишь сосре-
доточиться на своих недостатках, пре-
зрев достоинства»2.

Смотрю в эти глаза, полные слёз
и скорби. Из-за нехватки искреннего
тепла, настраивающего на преодоление
всех трудностей, испытаний; внимания
со стороны близких, понимания и бе-
режного отношения, их умелого управ-
ления взрослением девочки с особенно-
стями, мудрого совета, случилось то,
что не должно было случиться. Это
в большей степени усугубило её эмоци-
ональное состояние. А могло быть ещё
того хуже — слишком рискованно во-
обще для жизни идти куда-то с
не очень знакомыми людьми. К сожа-
лению, гиперопека со стороны родите-
лей, постоянная пессимистичная фикса-
ция внимания ребёнка на ухудшениях
его состоянии здоровья, ограничениях,
неверие в благополучное будущее, за-
малчивание достоинств, разрушили са-
мооценку девушки. Впереди нас ожида-
ла сложная работа. 

Сопровождающему (в качестве которого
мы рассматриваем взрослого, непосред-
ственно с ним взаимодействующего: это
классный руководитель, психолог, де-
фектолог, учитель, родитель) ребёнка
1 типа необходимо: 

� создать атмосферу психологически бе-
зопасного самопознания и самоприятия,
исключить возникновение дисморфофобии
(неприятие своего тела, внешности); 

� снять чувство страха в общении
со сверстниками и взрослыми, вызван-
ного чувством своей ущербности; 

� психологически подготовить его к ве-
роятности некорректного поведения
со стороны окружающих, к адекватному
восприятию поведения; 

2 Вуйчич Н. Жизнь без границ. Путь к потрясающе
счастливой жизни / Ник Вуйчич : пер. с англ. 
Т.О. Новиковой]. — М.: Эскимо, 2013.



стоящей операции. Требовательна к окру-
жающим, щепетильна, конфликтна, часто
озвучивает права как инвалида, требует
к себе снисходительного участия. Неодно-
кратно наблюдали такую картину: в слу-
чае возникновения какой-то необходимос-
ти, сокрытия вины способна манипулиро-
вать другими, искусственно вызывать
к себе сочувствие (тут же ухудшается со-
стояние, на лице появляются гримасы бо-
ли, усиливается дефектность походки).
Вид её становится жалким, удручающим. 

Получив своё, может моментально «выздоро-
веть». Походка приходит в типичное состоя-
ние. Такая картина чаще наблюдается на не-
любимых уроках девушки, во время неред-
ких опозданий на занятия, при желании
«взять что-то на некоторое время». Иногда
одноклассницы могут услышать: «Да, ты
здоровая, красивая. У тебя всё ещё впереди,
ты такая счастливая. Сама понимаешь, что
у меня уже никогда ничего этого не будет.
Дай поносить хоть на денёк твои серёжки».
И девочки отказать не могут, отвечают
на её просьбы. Не думаю, что они не пони-
мают её тактик. Но отказать не могут. 

С этой группой детей-инвалидов сопро-
вождающему необходимо: 

� создать атмосферу психологически безо-
пасного самопознания и самоприятия, ис-
ключить возникновение дисморфофобии;

� формировать субъектность ребёнка, вос-
питывать самостоятельность и ïåðñî�àëü-
�óþ ответственность за жизнь, исключив
чрезмерную опеку; 

� научить управлять своими действиями:
планировать, искать внутренние и внеш-
ние ресурсы, реализовывать намеченные
программы, оценивать и контролировать
результаты действий; 

� создавать ситуации успеха, фиксировать
внимание на позитивных результатах,
культивировать ориентацию на самопо-
мощь, самообслуживание; 

� сформировать уважение и независимость
от оценочных суждений по поводу его состо-
яния здоровья и внешности, способностей; 

� помочь пережить факт возможной психо-
логической агрессии со стороны окружаю-
щих, вскрыв его внутренние резервы (пози-
тивный настрой, успешность в каком-либо
виде деятельности, преодоление трудностей
и фиксация на успехах); 

� обучить отреагированию негативных эмо-
ций в социально приемлемых формах; 

� сформировать у ребёнка компенсаторный
механизм, позволяющий успешно преодоле-
вать трудности социализации; 

� стимулировать стремление ребёнка стать
автором самого себя, своего будущего, кон-
кретных и реально достигаемых жизненных
перспектив.

Äåòè, íå ñêðûâàþùèå ôàêò èíâàëèäíîñòè

Для детей 2 типа, не скрывающих факт
инвалидности, характерно несколько вари-
антов поведения:

À — манипуляторы, не скрывающие
факта инвалидности. Манипулирование
окружающими посредством инвалидности,
особенно при демонстративном типе акцен-
туации личности, с целью привлечения вни-
мания и извлечения персональной выгоды.
У таких детей-инвалидов формируется иж-
дивенческая позиция: «Мне обязаны все:
родители, окружающие, государство. Пожа-
лейте меня, сам же я ничего не могу и
ни на что не способен». 

Ольга, 16 лет, инвалид (сколиоз 4 степени),
девушка со сложным характером. Школьные
успехи неровные, некоторые предметы игно-
рирует, мол, смысла нет заниматься, уже ни-
чего не изменить. Часто эмоционально на-
пряжена. Безусловно, сказывается фон забо-
левания и чувство хронического страха пред-
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� сформировать у ребёнка компенсаторный ме-
ханизм, суть которого заключается в создании
условий для развития у него свойств личности,
конкретных способностей, позволяющих успешно
преодолевать трудности социализации «превра-
щение минусов дефекта в плюсы компенсации»
(по Л.С. Выготскому); 

� запустить внутренние механизмы саморазви-
тия ребёнка (мотивация самосовершенствова-
ния, способность ставить цели, определять фи-
зические и психологические барьеры, находить
способы их преодоления), его способностей
к самопознанию, саморегулированию, коррект-
ной самопрезентации.

Á — дети-инвалиды, не скрывающие факт
инвалидности, но старающиеся вести себя,
как здоровые. Отнесённые к этому варианту
поведения дети демонстрируют следующий по-
веденческий сценарий: стремятся во что бы то
ни стало самостоятельно преодолеть трудности,
у них вызывает чувство раздражения, когда
к ним относятся, как к немощным, болящим
и неспособным самостоятельно справиться
с жизненными трудностями. Опасность такого
поведения заключается в том, что дети этой
группы зачастую не в состоянии адекватно оце-
нить ситуацию и возможности, что может при-
вести к нанесению ущерба здоровью и усугуб-
лению тяжести эмоционального состояния.
Многие специалисты отмечают, что у детей-ин-
валидов достаточно часто можно наблюдать пе-
реоценку собственных сил, возможностей, зна-
ний и положения в группе, что выражается
в неадекватно завышенном уровне притязаний. 

Женя, 18 лет, поступил в 10-й класс общеоб-
разовательного лицея после окончания
9-го класса школы для детей с ослабленным
здоровьем в 16 лет. 

Когда родителям сказали, что я инвалид, мне
было 1,5 года — острая бронхиальная астма.
Воспоминания столь раннего возраста у меня
отсутствуют, но мама рассказывала, что
в больнице я лежал месяцами, и ей было очень
тяжело. У меня появилась очень сильная ал-
лергия почти на все пищевые продукты.
Но мама не сдавалась и поила меня молоком
по чайной ложечке, как лекарством. Теперь
я пью молоко литрами. Было немного неудобно
сидеть в гостях и практически ничего не есть.

Но друзья уже привыкли, что в гости
я хожу уже «сытым». 

Зимой я часто болел, а летом редко вы-
ходил на улицу, потому что была аллер-
гия на множество трав. Поэтому боль-
шую часть времени я проводил дома.
Читать научился в два года. Врачи ска-
зали, что у меня будут проблемы в шко-
ле, но на удивление я хорошо учился,
легко заводил друзей, несмотря на то,
что я проводил довольно мало времени
со сверстниками. В лицее я завёл друзей
уже на вступительных экзаменах. Ино-
гда всплывала информация о том, что
я инвалид, например, когда я бесплатно
ехал в автобусе или долго не появлялся
на занятиях. Я не скрывал этого, но
и специально не сводил разговор к этой
теме. После таких случаев отношение
ко мне не менялось. У меня всегда были
друзья. Задиры в школе тоже были.
Я был самым низким в классе, но себя
в обиду старался не давать. Иногда дело
доходило до слёз, но ничего связанного
с моим статусом инвалида не было. Учё-
ба мне давалась легко, даже ходил
на олимпиады по физике, математике
и информатике, только с предметами гу-
манитарного цикла у меня были неболь-
шие проблемы. 

С моим диагнозом у меня было осво-
бождение от физкультуры, но мне очень
нравились спортивные игры, поэтому
маму приходилось уговаривать, чтобы
она мне разрешила играть с ребятами.
Единственное, что меня удручало, это
то, что я никогда не ездил в школьные
поездки. В 10-м классе я представил
работу на Областную конференцию мо-
лодых исследователей «Шаг в буду-
щее», стал призёром, и моей работе ре-
комендовали участие во всероссийском
туре в Москве. На семейном совете ре-
шили, что ехать не стоит — слишком
рискованно. И на 3-дневный адаптаци-
онно-игровой выезд за город в начале
сентября в 10-м классе я тоже не по-
ехал со всеми ребятами из лицеистов
нового набора по этой же причине.



нешь! Нужно всегда планировать програм-
му действий и результаты: максимум —
наилучший результат и минимальный —
наилучший из возможных «здесь и сей-
час». Решил две задачи из пяти на олим-
пиаде, почувствовал себя неважно — ос-
тановись. Это твоё решение и о количест-
ве решённых задач, и в какой момент
сделать остановку. Ты уже преодолел се-
бя, что пришёл на олимпиаду. Ты уже
Победитель. Это же как бег с препятст-
виями. И ты перепрыгнул через них:
свою лень, тревожность, чувство страха». 

Раньше мне не хватало этих слов.
И я много наделал совершенно лишнего и
не нужного. Создавал себе проблемы, на-
ступая на одни и те же грабли амбиций.
Не хотел, чтобы меня считали неполно-
ценным. Сейчас я повзрослел. Мне стано-
вится неловко перед мамой от того, что
я лез из кожи вон, за пределы возможно-
стей. И получал от этого. Но это был
мой выбор. Мама здесь ни причём. На-
терпелась она из-за меня, что так случа-
лось со мной. Было столько возможнос-
тей потерять меня. Моя мама очень му-
жественный человек. Не знаю, можно
ли употреблять это слово в отношении
женщины? Просто другого слова трудно
подобрать. Мы с мамой очень любим
друг друга. И у меня замечательные от-
ношения с братом, он меня старше
на 9 лет. Это благодаря маме у нас с ним
такие отношения. Как-то ей удалось, что
брат не чувствовал меня для себя обузой.
Когда отец ушёл из семьи, брат заменил
его, каждый день возил меня в школу
и забирал из неё, возился всё время
со мной. Честно сказать, мне давали
столько любви мама и старший брат, что
для меня уход отца не стал трагедией,
я этого не почувствовал. Конечно, к рас-
ставаниям с папой к тому времени почти
привык. Он много работал на севере,
нужны были деньги на моё лечение. При-
езжал домой только на выходные. Мы
с отцом тоже общаемся, но у него другая
семья. Я не осуждаю его. Это было его
и мамы решение. И мы его с братом при-
няли. 

Я страшно им завидовал, когда они верну-
лись счастливыми и друг другу близкими.
Хотя раньше были не знакомы. А мне надо
было как-то навёрстывать пробел в отноше-
ниях. 

С начальной школы мы начали ездить летом
в санатории. Там я просто «жил в спортза-
ле». В 9-м классе я вдруг захотел получить
спортивную медаль, и у меня получилось.
Возможно, это было лишнее усердие с моей
стороны, так как родные переживали за ме-
ня, когда случались приступы адской голо-
вной боли. Но я не жалею об этом. Раньше
пугались все, когда требовалась скорая меди-
цинская помощь. Приступы купировать без
этой помощи невозможно. А лицей я закон-
чил с золотой медалью, хорошо сдал ЕГЭ
и без проблем поступил в нефтегазовый уни-
верситет. Сейчас я уже закончил первый
курс, получаю стипендию. Я очень благода-
рен всем, кто мне помогал, особенно маме. 

От физкультуры и здесь освобождение. Но
я всё равно прихожу в спортивный зал, за-
нимаюсь самостоятельно. Преподаватель всё
время на меня поглядывает со стороны. Мне
кажется, он уважительно ко мне относится.
В этом году в университете проходил еже-
годный марафон. И я тоже хотел принять
в нём участие. Принял. Но не в качестве
бегуна, а в качестве судьи на дистанции.
А мне так хотелось самому бежать рядом
со всеми эти 5 километров! Не знаю, полу-
чилось ли у меня добежать до финиша, но
я бы постарался для этого.

Я всегда вспоминаю ваши слова в особо на-
пряжённые моменты: «Если для тебя обще-
ственное мнение не столь значимо и ты
не его раб — нет зависимости от оценок ок-
ружающих, то всегда сможешь управлять со-
бой в любой самой сложной ситуации. Ты
говоришь себе «стоп», несмотря на отноше-
ние людей к этому. Если это так, значит,
действуй! У тебя всегда есть право выбора!
Как только почувствуешь неприятные пред-
вестники приступов, ты можешь сойти с лю-
бой дистанции. И ты от этого хуже не ста-

Í.À. Ãîëèêîâ.  Äåòè ñ âûðàæåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè â çäîðîâüå: êàê îïòèìèçèðîâàòü

êà÷åñòâî èõ æèçíè â ìàññîâîé øêîëå?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
194



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
195

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

С этой группой детей сопровождающему необ-
ходимо: 
� создать атмосферу безопасного самопознания
и самоприятия, исключить возникновение дис-
морфофобии; 
� сформировать реальное отношение к состоя-
нию здоровья; 
� помочь ребёнку установить предел допусти-
мых психофизиологических затрат; 
� научить обращаться за помощью в случае
необходимости, при этом не чувствовать лож-
ного стыда; 
� сформировать у ребёнка компенсаторный ме-
ханизм, суть которого заключается в создании
условий для развития у него свойств личности,
конкретных способностей, позволяющий ус-
пешно преодолевать трудности социализации.

Â — Дети-инвалиды этой подгруппы 2 ти-
па знают о своей инвалидности, адекватно
её воспринимают. Со временем научились
жить с ограничениями здоровья, минимизиро-
вать, предупреждать возникновение проблем.
Они осознают ограничение возможностей, нахо-
дят оптимальные варианты взаимодействия
с окружающими. Воспринимают жизнь такой,
какая она есть — реально «не по-детски»,
а как социально и личностно сбалансировано
взрослеющие индивиды. У них можно поучить-
ся выдержке, смирению, терпению. Во многом
это благодаря наставникам — родителям, близ-
ким родственникам, психологически грамотным
специалистам, нашедшим золотую середину
и нечто важное для понимания детьми в объяс-
нении происходящего. Часто в качестве таких
наставников могут быть священники, принявших
и семью, и этого ребёнка в свои духовные чада.
«Очень важно хранить любовь Господа в серд-
це, потому что иногда бывают моменты, когда
чувствуешь себя несчастным. Моя большая се-
мья не всегда могла меня защитить. Например,
в школе становилось ясно, что я не такой, как
все. Отец уверял меня в том, что Бог не совер-
шает ошибок, но порой я не мог избавиться
от ощущения, что я исключение из этого прави-
ла»3. Мальчик, рождённый без рук и ног —
Ник Вуйчич, вспоминая своё детство утверж-
дал, что его основная проблема была не в его
теле, а в тех границах, которые он ставил для

себя, не видя, какие возможности предо-
ставляет ему жизнь. Однако моя мама
сразу же приняла очень важное решение.
«Николас, — сказала она, — ты дол-
жен играть с нормальными детьми, пото-
му что ты нормальный. Да, у тебя кое-
чего недостаёт, но это пустяки». Так ма-
ма задала тон на всю мою жизнь. Она
не хотела, чтобы я чувствовал себя не-
полноценным инвалидом, чтобы я вырос
застенчивым интровертом, неуверенным
в себе, и я точно знаю, что Господь
ошибок не совершает. Он делает чудеса.
И я одно из таких чудес. Вы тоже»4.

Ник Вуйчич, как никто другой, понимает
смятения подростков-инвалидов. Благода-
ря жизненному опыту, находит для нас
именно те слова и предлагает те средства,
которые для него стали истоком личност-
ного роста, позитивного преображения се-
бя. «Поверьте в собственную судьбу. Вы
в силах свернуть горы. Трудные времена
и жизненные сложности переживать не-
легко. Не притворяйтесь, что это достав-
ляет вам удовольствие. Но поверьте в то,
что впереди вас ждут лучшие времена,
радостная и осмысленная жизнь. Поду-
майте об этом. Я понял, что без рук
и ног жить тяжело, но мне всё равно
есть, за что быть благодарным. Я понял,
что жизнь открывает передо мной массу
новых возможностей». Так оно и произо-
шло. Ник Вуйчич сделал себя сам с Бо-
жьей помощью и неиссякаемой требова-
тельной к себе и ребёнку любви родите-
лей. При физических недостатках он по-
ражает миллионы людей духовной цель-
ностью, для которых он стал символом
преобразования себя и мира вокруг себя.
Он замечательный семьянин, отец и муж,
эффективный бизнесмен, писатель и ар-
тист. Несомненно, Ника Вуйчича можно
отнести ко 2 типу «В» типологии.

С этой группой детей сопровождающему
необходимо:
� установить и сохранять контакт, да-
вать возможность проговаривать разные3 Вуйчич Н. Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой

жизни / Ник Вуйчич : пер. с англ. Т.О. Новиковой]. — 
М.: Эскимо, 2013. 4 Там же.



тельно скрывалось. Финансовое положе-
ние семьи устойчиво благополучное.
В 11-м классе девочку готовили к опера-
ции. Успешно прооперирована. 

С этой группой детей сопровождающему
необходимо:

� создать атмосферу безопасного самопо-
знания и самоприятия, исключить возник-
новение дисморфофобии; 

� подготовить, в зависимости от возраста
ребёнка и особенностей его личности,
к восприятию реальной информации о со-
стоянии своего здоровья и ограничениях,
с которыми он встретится; 

� не фиксировать, «не привязывать» его
к факту своей дефективности в процессе
дальнейшей с ним коррекционно-развива-
ющей деятельности, рассмотреть возмож-
ность идти на разумный риск; 

� определив «точки роста», перспективы
его развития с учётом особенностей де-
фекта, целенаправленно создавать ситуа-
ции успеха, фиксировать внимание на по-
зитивных сторонах; 

� сформировать у ребёнка компенсатор-
ный механизм, суть которого заключается
в создании условий для развития у него
свойств личности, конкретных способнос-
тей, позволяющих успешно преодолевать
трудности социализации «превращение
минусов дефекта в плюсы компенсации»
(по Л.С. Выготскому).

К какому бы типу детей-инвалидов мы
ни относили, невозможно обеспечить оп-
тимизацию качество их жизни без со-
здания психологической безопасной среды,
которая выступает гарантом их благо-
получия и самореализации. Создание та-
кой среды — «поле возможностей» для
педагогического манёвра, максимальное по-
лучение позитивных эмоций, способствую-
щих удовлетворению образовательных
и иных потребностей учащихся, повыше-
нию позитивной составляющей их самоот-
ношения. ÍÎ

ситуации, при этом инициатива должна при-
надлежать самому ребёнку;
� поддерживать во всех проектах, «не под-
менять его, а быть рядом»;
� отношения выстраивать «на равных»
в формате «социального партнёрства»;
� учебная и иная нагрузка должна быть
в зоне актуального и ближайшего развития.

Äåòè, íå çíàþùèå î ñâîåé èíâàëèäíîñòè

3 тип — дети, не знающие о своей инва-
лидности. Для них характерно поведение
с ориентацией на поведение, как у здоровых
сверстников. Эти дети, не осознавая тяжести
состояния здоровья, могут включаться в дея-
тельность, несоразмеримую с ограниченнос-
тью их психофизических возможностей.
Вследствие отрицательного результата из-за
невозможности соответствовать стандарту ис-
пытывают чувство разочарования. Особо ос-
тро они реагируют на информирование о том,
что они инвалиды — люди с ограниченными
возможностями и факт их неудач — это за-
кономерность, тотальная неизбежность.

Лена, 16 лет, врождённый порок сердца,
учится в образовательной организации
с 10 класса, претендентка на золотую ме-
даль. Девочка большая труженица, ко всему
относится чрезвычайно ответственно и серь-
ёзно. Ребёнок часто напряжён, учебную на-
грузку пытается брать на пределе возмож-
ностей. Старается быть похожей на ма-
му — крупного руководителя, очень энер-
гичную, самодостаточную женщину. Родите-
ли девочке «по умолчанию» не стали сооб-
щать, что она инвалид. Девочка очень кра-
сива, большая умница. И родители решили,
что они сами справятся с проблемами.
У девочки высокий интеллектуальный по-
тенциал и, по мнению родителей, информи-
рование о её статусе, может личностно по-
вредить, низвергнуть самооценку, помешать
сделать успешную карьеру, снизив ощуще-
ние конкурентоспособности. Взрослые боя-
лись формирования у ребёнка комплекса не-
полноценности, непоправимого обвала само-
оценки. Конечно, девочка знала, что у неё
очень серьёзные проблемы со здоровьем, но
о том, что она инвалид — это от неё тща-

Í.À. Ãîëèêîâ.  Äåòè ñ âûðàæåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè â çäîðîâüå: êàê îïòèìèçèðîâàòü
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Î 

Òåõ�îëîãèè áåñïðîâî��îé ïåðå�à÷è �à��ûõ àêòèâ�î ðàçâèâàþòñÿ. Câîáî��îå
ïåðå�âèæå�èå ïîëüçîâàòåëÿ è ïîòðåá�îñòü â áûñòðî� �îñòóïå â È�òåð�åò — 
ýòî è åñòü ãëàâ�ûé ñòè�óë èõ ðàçâèòèÿ. Ñåãî��ÿ �ëÿ áåñïðîâî��îãî �îñòóïà 
â È�òåð�åò èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷�ûå òåõ�îëîãèè: Wi-Fi, WiMAX, GPRS/EDGE,
ñïóò�èêîâûå êà�àëû ñâÿçè è ò.ï. Âñå ýòè òåõ�îëîãèè �îñòóï�û ÷åðåç �îáèëü�ûå
óñòðîéñòâà. Êàæ�îå ñëå�óþùåå ïîêîëå�èå �îáèëü�ûõ óñòðîéñòâ ñòà�îâèòñÿ
ñëîæ�åå, ïðèîáðåòàÿ âîç�îæ�îñòè êî�ïüþòåðîâ, ÷òî òàêæå óâåëè÷èâàåò óãðîçû,
êîòîðû� î�è ïî�âåðæå�û.

� узел сети � пользователи мобильных устройств � уровень опасности 
� уровень защищённости � защита информации � мобильные приложения 

Ê акие же устройства на самом деле
мобильные, и почему их так назы-
вают? Прежде мобильным называ-

ли любое устройство для телефон-
ной связи, которое можно носить
с собой. Теперь в нашем распоря-
жении смартфоны, планшеты, элек-
тронные книги и прочие «гаджеты»,
которые сопровождают нас повсюду
и без которых мы не мыслим своего
существования. 

При этом помимо телефонной свя-
зи они поддерживают множество
других функций. Таким образом,
мобильные устройства перестали
быть телефонами. Они преврати-
лись в мобильные компьютеры,
книги, развлекательные панели, иг-
ровые консоли и точки доступа
к социальным сетям. Вот несколько
понятий:

Мобильное устройство:
� (англ. Mobile Internet Device,
MID) — компактные мобильные ком-
пьютеры с размером диагонали экрана
4–7 дюймов (10–17,8 см), предназна-
ченные в первую очередь для просмотра
веб-страниц и работы с веб-сервисами,
развлечения и коммуникации1;
� наладонные или карманные компью-
теры (КПК), сотовые телефоны, видео-
камеры, цифровые фотоаппараты и дру-
гие системы, которые объединяют все
перечисленные функции2;

1 Мобильное интернет-устройство. [Элект.ресурс.]. —
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ — Дата обращения:
02.05.2014 г.
2 Мобильные устройства [Элект.ресурс.]. — URL:
http://letopisi.org/index.php/Мобильные_устройства —
Дата обращения: 02.05.2014 г.



Ïîëüçîâàòåëè 

Самые активные пользователи мобильных
устройств — дети, подростки и молодёжь.
По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ),
в России ежедневно пользуются Интер-
нетом 89% подростков в возрасте
12–17 лет, что вместе с детьми
до 12 лет составляет ещё около 10 млн
пользователей5.

Основная потребность школьников при
использовании планшетного компьюте-
ра — быстрый доступ в социальные сети,
электронной почте, к сетевым играм, что
не всегда безопасно. Несмотря на попу-
лярность мобильных устройств среди
пользователей-школьников, в школьной
программе по предмету «Информатика
и ИКТ» вопросы безопасного использо-
вания мобильных устройств и защиты ин-
формации не рассматриваются. И сегодня
этот вопрос стоит остро как перед разра-
ботчиками современных устройств, так
и перед педагогической и родительской
общественностью.

Óðîâåíü çàùèù¸ííîñòè 

Мобильные устройства более уязвимы
по сравнению с обычными персональными
компьютерами, так как для выхода в Ин-
тернет они используют публичные сети,
а встроенные средства защиты не всегда
способны обеспечить требуемый уровень
защищённости, например, в ОС Android
отсутствует встроенный сетевой экран; от-
сутствуют поддержка российских алгорит-
мов шифрования и сертификаты соответст-
вия требованиям ФСБ РФ и ФСТЭК
РФ, что не позволяет использовать мо-
бильные устройства при подключении
к корпоративным сетям государственных
органов и учреждений.

По результатам исследования нарушений
пользовательской приватности в популярных

� девайс, который соответствует таким ха-
рактеристикам: портативный, персональный,
он почти всё время с тобой, им можно легко
и быстро пользоваться, у него есть какое-
нибудь подключение к Интернету3. 

Российский рынок планшетных компьютеров
в 2013 году вырос на 108% по сравнению
с 2012 годом, до 8,58 миллиона устройств.
По прогнозу IDC неумолимое наступление
мобильных устройств продолжится: продажи
планшетов возрастут на 18%, смартфонов —
на 12%. В 2015 году ёмкость рынка план-
шетов превзойдёт совокупное количество
продаваемых ноутбуков и настольных ком-
пьютеров4.

Что же такое сегодня мобильное устройство
с точки зрения защиты информации? —
Более чем полноценный узел сети:
� больше сетевых интерфейсов, всегда он-
лайн;
� синхронизация с «большими» ПК;
� «Деньги на борту» (сотовый оператор,
ДБО, магазины приложений);
� авторизация в интернет-сервисах и т.д. 

Менее защищённый узел сети:
� непрозрачные процессы и содержимое фай-
ловой системы;
� доступность интерфейсов съема информа-
ции;
� отсутствие цифровой гигиены и халатное
отношение и т.д.

Анализируя выводы экспертов IDC, мы ви-
дим, что значительная часть повседневной ак-
тивности пользователей вроде навигации
по сайтам и просмотру почты переносится
на компактные мобильные устройства, кото-
рые отличаются продолжительным временем
автономной работы. 

Ã.Í. Êëèìîíòîâà.  Î çàùèòå èíôîðìàöèè íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ
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3 Мобильная экосистема. [Элект.ресурс.]. — URL:
http://xiper.net. Мобильная экосистема. — Дата обращения:
02.10.2014 г.
4 Интернет в России и мире. Пользователи Интернета
в России. [Элект.ресурс.]. — URL: http://www.bizhit.ru/
index/users_count/0–151. — Дата обращения: 02.05.2014 г.

5 Там же. 
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приложениях для Android, аналитики известной
антивирусной компании BitDefender обнаружили,
что около 13% приложений собирают и передают
«на сторону» номера мобильных телефонов поль-
зователей без уведомления. Приблизительно
столько же передают данные о местонахождении
владельца, почти 8% собирают адреса электрон-
ной почты, почти 6% получают доступ к журна-
лу браузера, а некоторые даже к личным фото-
графиям6.

Компания Bit9, занимающаяся вопросами ин-
формационной безопасности, отмечает, что бо-
лее 100 000 приложений Android, размещённых
в Google Play, считаются «сомнительными»:
42% приложений получают GPS-данные о ме-
стоположении пользователя; 31% получают све-
дения о номере телефона или звонках; 26%
имеют доступ к личным данным (контакты
и электронная почта); 9% используют функции,
которые могут стоить пользователю денег7.

По данным Symantecза 2013 год, в среднем
каждый месяц появлялось 5 новых типов
и 272 разновидности вредоносных программ,
цель которых — устройства на платформе
Android. Угрозы разнообразны: кража личных
данных и финансовой информации, слежка
за пользователями, отправка с их устройств
платных sms-сообщений, отображение назойли-
вой рекламы и множество других.

Специалисты ОАО «Инфотекс» (г. Москва)
наблюдали за трафиком, оставленным на сутки
на подзарядке и подключённым к Интернету
iPad’а. Было установлено, что кроме защищён-
ного обмена информацией, были IP-адреса,
с которыми iPad организовал общение без ве-
дома пользователя.

Вредоносные программы для Android, как прави-
ло, устанавливаются пользователем через магази-
ны приложений. Однако всё более тщательная
проверка администрацией магазинов приложений
на предмет вредоносного кода делает размещение
вирусописателями своих программ всё более труд-

ным. Вместо этого злоумышленники начи-
нают использовать стационарные компью-
теры как способ доставки вредоносного
ПО на Android-устройства. Это приводит
к появлению гибридных угроз.

Èíôîðìàöèÿ íà ìîáèëüíîì óñòðîéñòâå,
êîòîðàÿ ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü

çëîóìûøëåííèêîâ

Содержание переписки в электронной
почте. Чаще всего пользователи сохраня-
ют учётные данные своих аккаунтов в на-
стройках клиента. Получив доступ к уст-
ройству, злоумышленники имеют возмож-
ность просматривать всю переписку,
а также иметь доступ к сервисам, привя-
занным к данному почтовому ящику. 

Интернет-пейджеры. Skype, Icq, соци-
альные сети доступны современным мо-
бильным устройствам, в результате чего
вся переписка конкретного человека и его
контакт-листы могут быть под угрозой. 

Документы, файлы. Мобильные устрой-
ства имеют достаточно большой объём
памяти. Хранимая на личных мобильных
устройствах информация может быть ин-
тересна злоумышленникам.

Адресная книга. Адреса электронной почты
традиционно представляют интерес для спа-
меров и приложений, рассылающих вирусы. 

Средства удалённого доступа. Исполь-
зование смартфона или планшета для уда-
лённого доступа к рабочему месту с помо-
щью средств удалённого администрирова-
ния уже не редкость для современного
пользователя. 

Мобильный банкинг. Частные мобильные
платежи получили широкое распростране-
ние в последние годы. Крупные суммы
с помощью мобильного банкинга у подро-
стка перевести, может быть и не удастся,
а вот украсть несколько тысяч рублей че-
рез планшет злоумышленникам вполне
под силу.

6 Тысячи Android-приложений собирают персональные 
данные без разрешения [Электр.ресурс]. — URL:
http://www.cnews.ru/. — Дата обращения: 06.05.2014 г.
7 Приостановка Воспроизведения Google. [Электр.ресурс]. —
URL: https://www.bit9.com/. — Дата обращения:
06.05.2014 г.



Защита информации на мобильном уст-
ройстве. Доступ к мобильному устрой-
ству (защита даннных об учётных записях;
история СМС-переписки и телефонная кни-
га; данные Web-браузера; защита содержи-
мого карты памяти; защита от любопытных
и кражи; атака вредоносного ПО; фишин-
говая атака).

Ïðèëîæåíèÿ

Для организации практической работы
с мобильными устройствами пользуемся
личными мобильными устройствами (теле-
фонами, смартфонами, планшетами и т.д.)
учащихся. В качестве примера применения
современных достижений защиты мобиль-
ных устройств от угроз различного вида
демонстрирую работу приложений, ViPNet
Client iOS и ViPNet Client Android — это
приложения, работающие под управлением
операционной системы Apple iOS
и Android, которые обеспечивают: 
� защиту iPad, iPhone и мобильных уст-
ройств с ОС Android от сетевых атак;
� доступ посредством защищённого техно-
логиями ViPNet VPN туннеля, к защи-
щённым ресурсам сети;
� перехват любой IP трафик, обеспечивая
его прозрачное шифрование8. 

Это ПО обеспечивает эффективную много-
уровневую защиту мобильного устройства
(антивирусная защита и контентная фильт-
рация), причём без установки дополнитель-
ного программного обеспечения на каждое
мобильное устройство, что немаловажно,
учитывая ограниченные возможности авто-
номной работы мобильных устройств.

При демонстрации работы ViPNet на мо-
бильном устройстве следует показать, как
используются различные конфигурации.
Конфигурация ViPNet Client для мобиль-
ных приложений — это фиксированный на-
бор параметров работы приложения, пред-
назначенных для настройки параметров до-
ступа к корпоративным ресурсам и ресурсам
Интернета.

Óðîâíè îïàñíîñòè 

Как видим, современные мобильные устройства
нуждаются в сильных мерах защиты, а имею-
щиеся встроенные средства защиты не всегда
способны обеспечить требуемый уровень защи-
щённости. Однако их применение не должно
быть в ущерб удобству.

В сложившейся ситуации большинство поль-
зователей (взрослые, дети, подростки) мо-
бильных устройств не знают об грозящих
опасностях и пользуются мобильными устрой-
ствами при отсутствии на них средств защи-
ты. Тем не менее, подрастающее поколение,
имеющее в кармане иногда даже не по одно-
му современному гаджету, должно понимать
уровень грозящей опасности и уметь предотв-
ратить возможный вред. Здесь задачу обра-
зования в области защиты информации на мо-
бильных устройствах должны решать образо-
вательные организации. 

Çàùèòà èíôîðìàöèè 

При составлении рабочей программы по пред-
мету «Информатика и ИКТ» в нашей школе
обязательной частью учебного материала главы
«Компьютер как средство автоматизации ин-
формационных процессов» в 11-м классе стали
темы организации защиты информации на мо-
бильных устройствах, которая не предусмотре-
на для изучения в учебнике «Информатика
и ИКТ».

В учебный материал входят темы:

История развития мобильного Интернета
(телефонная связь; сотовая связь; первый мо-
бильный телефон — создатель Мартин Ку-
пер; понятие мобильного устройства; класси-
фикация современных мобильных устройств).

Подключение к сетям и устройствам (под-
ключение к мобильным сетям, сетям Wi-Fi,
к устройствам Bluetooth, к компьютеру через
USB, к виртуальным частным сетям (VPN),
работа с сертификатами безопасности).

Ã.Í. Êëèìîíòîâà.  Î çàùèòå èíôîðìàöèè íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ
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Мобильные приложения ViPNet используют
конфигурации:
� блокировать сеть — блокировка всех со-
единений;
� отключить защиту — отключение обработ-
ки IP-трафика (соединение с защищёнными ре-
сурсами невозможно, доступ к ресурсам Интер-
нета разрешён, но при этом защита IP-трафика
не осуществляется);
� VPN и Интернет — доступ к защищённым
ресурсам и ресурсам Интернета (открытый тра-
фик передаётся или через корпоративный про-
кси-сервер, или через координатор, защищён-
ный трафик передаётся через координатор):
➤ Прямой доступ;
➤ Шлюзовой Координатор;
➤ Корпоративный прокси-сервер (предусмотрен
только для мобильного приложения ViPNet
Client for iOS).

Ïðÿìîé äîñòóï

При выборе этой конфигурации возможна работа
с ресурсами защищённой сети ViPNet и прямой
неограниченный доступ к открытым ресурсам
Интернета. При работе в этой конфигурации нет
возможности контролировать открытый трафик
абонентского пункта, развёрнутого на устройстве.

Используйте конфигурацию для работы в тех
случаях, когда есть уверенность в том, что
на устройстве отсутствует информация, к кото-
рой нежелателен доступ посторонних лиц.

Øëþçîâîé Êîîðäèíàòîð

При выборе этой конфигурации работа с ресур-
сами защищённой сети ViPNet и доступ к от-
крытым ресурсам Интернета осуществляются
через Координатор, выполняющий роль серве-
ра IP-адресов. При работе в конфигурации
контролируется весь трафик абонентского пунк-
та, развёрнутого на устройстве.

Использовать конфигурацию можно для работы,
например, находясь в кафе, предоставляющем
мобильный доступ к ресурсам сети Интернет
(Wi-Fi и 3G). Так как все соединения с узлами
защищённой и открытой сетей осуществляются
через координатор, для администратора точки
доступа они будут невидимы, что исключает
возможность перехвата трафика.

Êîðïîðàòèâíûé ïðîêñè-ñåðâåð

При выборе этой конфигурации все со-
единения с открытыми узлами осуществ-
ляются через защищённый прокси-сервер.
Подключения к защищённым узлам
ViPNet по протоколу HTTP требуется
разрешить на прокси-сервере, подключе-
ние к защищённым узлам по другим про-
токолам не ограничено.

Соединение с прокси-сервером осуществ-
ляется по защищённому каналу, при этом
на прокси-сервере осуществляется обра-
ботка трафика в соответствии с корпора-
тивными политиками безопасности (напри-
мер, защита от вирусов и сетевых атак).

Используют конфигурацию, например,
при поездке в командировку, в которую
необходимо взять с собой iPad для воз-
можности обмена с коллегами различными
служебными данными (например, презен-
тациями, документами, электронными таб-
лицами). При работе в конфигурации вся
передаваемая информация будет защищена
от несанкционированного доступа.

Набор конфигураций, доступный пользо-
вателю, зависит от уровня его полномо-
чий, который задаёт администратор сети
ViPNet. 

Используя эти приложения, мы формируем
у школьников системное представление: об
угрозах, возникающих при использовании
мобильных устройств; о способах и средст-
вах защиты личной и другой информации,
хранящейся на мобильных устройствах;
о современных программно-аппаратных
средствах защиты информации и возмож-
ном их применении для защиты мобильно-
го устройства.

* * *
Практическое использование средств за-
щиты информации в учебной деятельности
повышает интерес школьников к этому
направлению обучения, помогает при вы-
боре профессии после получения среднего
образования. ÍÎ
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ØÊÎ

Ñîç�à�èå øêîëü�îé ãàçåòû — ýòî òà ñîâ�åñò�àÿ ïðàêòèêà, êîòîðàÿ ñòà�îâèòñÿ, 
êàê ïîêàçûâàåò îïûò ÿðîñëàâñêèõ øêîë, �îù�û� ñðå�ñòâî� ðåøå�èÿ ��îãèõ âîñïèòàòåëü�ûõ
è îáðàçîâàòåëü�ûõ çà�à÷, åñëè, êî�å÷�î, ãðà�îò�î óïðàâëÿòü èç�àòåëüñêîé �åÿòåëü�îñòüþ
â øêîëå, îáåñïå÷èâàòü �åîáõî�è�óþ ó÷åá�î-�åòî�è÷åñêóþ áàçó.

� школьная компьютерная газета � бренд школы � сотрудничество участников
образовательного процесса � подготовка к издательской деятельности

привлечь учеников из других микрорайо-
нов, повысить заинтересованность родите-
лей. Это убедительно подтверждает опыт
средней школы № 87 г. Ярославля. Для
того чтобы удовлетворить потребности всех
родителей и детей, проживающих в микро-
районе, на базе школы был создан учеб-
ный комплекс, включающий дошкольное,
школьное и дополнительное образование.

Øêîëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ ãàçåòà

Для педагогического коллектива важно
приобщить как можно больше детей к из-
дательской деятельности, так как она раз-
вивает творческие способности, важные
социально значимые качества, помогает
освоить новые компьютерные технологии,
готовить презентации, веб-сайты. 

Â ярославских школах есть свои га-
зеты, которые создаются группой
учеников, педагогов, родителей.

Интерес коллектива к собственной
газете не случаен. Для поддержа-
ния устойчивого положительного
имиджа необходимо представлять
уникальность учебного заведения,
особенности его жизнедеятельнос-
ти, разрабатывать информацион-
ный материал о школе, который
должен быть доступен, понятен,
отражать позитивные перемены
в школьной жизни, демонстриро-
вать достижения. Продуманный
подход к созданию газеты как
средству продвижения бренда
школы становится ресурсом её ус-
пешного развития. Привлекатель-
ная газета позволяет 
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Изменение информационной структуры общест-
ва требует нового подхода к формам работы
с детьми. Новые информационные технологии
должны стать инструментом для познания мира
и осознания себя в нём, а не просто средством
удовольствия от компьютерных игр и «скачива-
ния» тем для рефератов из Интернета.

Создавая школьную газету, ребята учатся ра-
ботать с текстами различных жанров, осваива-
ют оформительские приёмы. Они учатся ком-
муникативности, сотрудничеству, ответственно-
сти за свои дело и за дело коллектива. Учас-
тие школьников в работе над газетой повыша-
ет самооценку, учит правильно и чётко изла-
гать свои мысли. Школьная компьютерная га-
зета становится воспитательным средством,
средством повышения интереса к учёбе: к рус-
скому языку, литературе, истории и другим
учебным предметам. 

Ориентируются педагоги прежде всего на ин-
тересы, потребности, профессиональные планы
учащихся. На основе общего интереса к изда-
тельскому делу сформировалась устойчивая
группа детей разного возраста. В течение
восьми лет, ежегодно обновляясь по составу,
сохраняя и развивая лучшие традиции, это
объединение учеников разных классов органи-
зует массовое совместное творчество детей
и взрослых в первичных и общешкольном
коллективах. Объединение «Школьная ком-
пьютерная газета» ставит своей целью выпуск
школьных компьютерных и стенных газет,
оформление альбомов, стендов, рекламных ли-
стов и плакатов. Педагогический коллектив
школы также стремится к тому, чтобы газета
стала средством, объединяющим деятельность
многих детских коллективов, интегрирующим
учебную и внеурочную деятельность учащихся,
общее и дополнительное образование школь-
ников. Тогда существенно возрастает роль
школьной газеты как компонента, развива-
ющего образовательную систему школы, су-
щественно повышается эффективность школь-
ной газеты в образовательном процессе. Орга-
низаторы предусматривают включение всех
детских коллективов, классов в создание об-
щешкольной газеты. Для этого проводятся
конкурсы авторских работ детей и взрослых
(стихотворений, сочинений на заданную тему,
рассказов, статей, интервью, рисунков); фор-
мируются творческие разновозрастные группы

по интересам, создающие проект оче-
редной тематической газеты; разграни-
чиваются функции, обязанности между
педагогами и детьми, детскими объеди-
нениями при подготовке издания; мате-
риалы для школьной газеты готовятся
на учебных занятиях и на занятиях
в системе дополнительного образования. 

Руководит процессом создания и распро-
странения газеты заместитель директора
по воспитательной работе. В совет
школьной газеты входят педагоги, стар-
шеклассники и родители. Для того чтобы
газета стала эффективным средством
развития школьников и в то же время
была востребована читателями, то есть
была интересной, качественной, выпол-
ненной на профессиональном уровне,
в школе организована подготовка всех
желающих к издательскому делу. Зна-
комство со структурой издательства,
с правилами вёрстки газеты помогает
ученикам, которые хотят стать специали-
стами издательского дела, поступить по-
сле девятого класса в Рыбинский поли-
графический колледж Ярославской обла-
сти. В старших классах проводятся заня-
тия для тех, кто участвует в создании
газеты, планирует продолжить обучение
на филологическом факультете или фа-
культете журналистики. Учащиеся знако-
мятся с особенностями издательского де-
ла, учатся работать в разных жанрах
публицистики и в разных компьютерных
программах. 

Ïðîãðàììà

Курс рассчитан на 72 часа. Периодич-
ность занятий один раз в неделю (дли-
тельность занятия — 2 часа). Логика
освоения учебных тем определяется со-
ответствующими задачами.

Обучающие задачи:
� знакомство со структурой редакцион-
ной коллегии газеты, с особенностями
работы журналиста; 
� выработка умений работать в разных
жанрах публицистики;



программ. После этого в программу вно-
сятся дополнения и уточнения, а детям
и родителям предлагается составить инди-
видуальную программу для ребёнка с учё-
том его интересов и профессиональных
планов. При этом ученики и их родители
точно знают, что они могут приобрести
в результате работы по программе
«Школьная компьютерная газета» на каж-
дом этапе обучения. 

Предполагается, что к концу первого года
обучения ученики узнают: понятия
«факт» и «информация», их различия; ви-
ды макетирования; виды заголовков; осо-
бенности различных газетных жанров;
особенности и виды отчёта как информа-
ционного жанра. Они смогут выполнять
следующие действия: определять тип
и стиль речи; давать характеристику текс-
та публицистического стиля; в соответст-
вии с темой и основной мыслью отбирать
материал, составлять план, пользоваться
им в устных и письменных высказывани-
ях; строить связные высказывания, ис-
пользуя различные газетные жанры; со-
здавать материалы на основе одного фак-
та; создавать макет собственного номера
газеты; проводить интервью.

К завершению второго года обучения
ученики смогут узнать: виды репортажа;
правила оформления писем в редакцию;
виды статей; жанры газетных иллюстра-
ций; способы печати, виды газетной бу-
маги. Ребята смогут: усовершенствовать
содержание и языковое оформление сочи-
нения; пользоваться разнообразными язы-
ковыми средствами в сочинениях публи-
цистического жанра; находить и исправ-
лять орфографические, пунктуационные,
грамматические и речевые ошибки; со-
блюдать стилевое единство в устных
и письменных высказываниях; вести ли-
тературную правку текста; подготовить
обзор; оформлять рецензию; написать
очерк. При организации работы учащихся
над сочинениями в жанре газетных пуб-
ликаций главную роль играют умения пи-
сать на заданную тему и подчинять свои
высказывания определённой мысли,

� обучение редактированию текста заданного
жанра, чёткому изложению мысли в устной
или письменной форме.

Воспитательные задачи:
� повышение интереса к изучению различ-
ных учебных предметов (русского языка, ли-
тературы, информатики, ИЗО, истории, об-
ществоведения); 
� воспитание социальной активности, терпи-
мости, гражданственности; 
� подготовка к осознанному выбору про-
фессии.

Развивающие задачи:
� развитие коммуникативных качеств, эруди-
ции, повышение самооценки;
� выработка умений применять информаци-
онные технологии для создания и обработки
текстовой информации;
� развитие навыков самостоятельной работы
с большими объёмами информации; 
� формирование умения видеть проблему
и намечать пути её решения.

Школьники используют знания, умения,
навыки, приобретённые во время обучения
основам журналистского мастерства, вклю-
чаются в систему средств массовой комму-
никации, знакомятся с производством газет,
начиная с написания материала и заканчи-
вая выходом издания в свет, его рекламой
и распространением. 

Ïðîãðà��à занятий состоит из разделов:
� Законы и правила журналистики; 
� Публицистический стиль; 
� Информационные газетные жанры; 
� Аналитические газетные жанры; 
� Художественно-публицистические газетные
жанры; 
� Сатирические газетные жанры; 
� Вёрстка номера;
� Издательское дело.

Распределение разделов и тем, время на каж-
дый раздел варьируются в зависимости
от желания учащихся. Дети и родители зна-
комятся и обсуждают инвариантную часть

Ë.Â. Áàéáîðîäîâà, Î.Ã. Âàæíîâà, Î.Í. Âàðâàðêèíà.  Øêîëüíàÿ ãàçåòà — ñîçèäàòåëüíîå ðóñëî 
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собирать и систематизировать материал, ре-
дактировать написанное. Поможет составление
рабочих материалов, использование записных
книжек, блокнотов корреспондента. Можно
предложить школьникам сделать синтаксичес-
кие заготовки: словосочетания, помогающие
наиболее точно и ярко выразить мысль авто-
ра, предложения, с помощью которых может
быть выражена основная мысль или подведе-
ны итоги высказывания. 

Изучаются газетные жанры: информационные,
аналитические, сатирические, литературно-ху-
дожественные. Подробно рассматриваются
на занятиях стилевые особенности и языковые
средства каждого жанра. Порядок работы при
этом может быть различным. На некоторых
занятиях руководитель может избрать дедук-
тивно-индуктивный путь, когда учащиеся сна-
чала прослушивают доклад, сообщение о ка-
ком-либо из газетных жанров, а затем анали-
зируют работы кружковцев, связанные с изу-
чаемой темой. Другие занятия, напротив, могут
быть построены на основе индуктивно-дедук-
тивного способа. В этом случае на практичес-
ких занятиях анализируются соответствующие
газетные публикации, а затем изучается теоре-
тический материал. 

Каждая новая теоретическая тема предпола-
гает постоянное повторение пройденных тем,
обращение к которым диктует практика. Та-
кие методические приёмы, как «возвращение
к пройденному» придают объёмность «линей-
ному», последовательному изложению мате-
риала в данной программе, что способствует
лучшему её усвоению. Для того чтобы подве-
сти детей к освоению системы понятий,
предлагается метод применения образных
моделей, в котором можно выделить три ста-
дии: формирование представлений об элемен-
тах понятия или закономерности, подсказку
в виде образной модели, где уже знакомые
элементы «одушевляются» в близких и по-
нятных детям образах, и наложение увиден-
ной в данной модели системы взаимосвязей
элементов на конкретный материал познавае-
мого предмета. Таким образом, этот метод
позволяет установить оптимальный баланс
образного и понятийного мышления и тем са-
мым приобщить ребёнка к основным катего-
риям, освоению теории буквально с первых
шагов обучения.

Ïîäãîòîâêà ê ïðîôåññèè

Школьники знакомятся с профессиями
редактора, корректора, дизайнера номе-
ра на занятиях, посвящённых структуре
редакции, процессу макетирования
и вёрстке номера. Нужно научиться
грамотно и убедительно решать каждую
из возникающих по ходу работы твор-
ческих задач, осознавать саму логику
действий. Поэтому важным методом
обучения становится разъяснение после-
довательности действий и операций,
от самых общих параметров будущей
работы к всё более частным. Например,
при создании проекта газеты или вы-
полнении учебно-исследовательской ра-
боты нужно последовательно определить
цели и задачи, спланировать последова-
тельность действий, наметить планируе-
мый результат и сроки реализации, вы-
полнить работу, проанализировать
и дать ей оценку.

На занятиях педагоги используют раз-
личные формы и методы обучения: бе-
седы, исследование, лекции, практикум,
выполнение творческих заданий, свобод-
ная творческая дискуссия, ролевые игры.
Отметим ряд наиболее часто используе-
мых методов и приёмов. 

Приём объяснения учеником собствен-
ных действий, а также приём совмест-
ного обсуждения вопросов, возникаю-
щих по ходу работы, с педагогом или
другими учениками (при индивидуально-
групповой форме занятий) помогают
расширить представления о средствах,
способах, возможностях творческой дея-
тельности и тем самым развивают вооб-
ражение, мышление, логику, коммуника-
тивные компетенции.

Приём оценки и самооценки культиви-
рует чувство творческой неудовлетво-
рённости, основанное на противоречии
между идеальным образом данной рабо-
ты и её конкретным воплощением. Это
чувство заставляет автора вновь обра-
щаться к уже готовому произведению,



Атмосфера сюжетно-ролевой игры (на-
пример, «Берём интервью») расковывает
учащихся, развивает творческую актив-
ность, даёт возможность оценить собст-
венные профессиональные способности.
Игра помогает овладеть способами реше-
ния жизненных проблем.

В основе групповой работы идея учебно-
го сотрудничества. Учиться вместе
не только легче и интереснее, но значи-
тельно эффективнее с точки зрения интел-
лектуального и нравственного развития
учеников. Очень важно, чтобы на заняти-
ях комфортно чувствовали себя все
школьники: старшие и младшие, подготов-
ленные и менее подготовленные. Поэтому
предлагаются разные виды заданий с учё-
том возраста, индивидуальных особеннос-
тей учащихся. Например, младшие учени-
ки сначала просто подбирают материал
из Интернета, газет, затем они могут вы-
полнить задания более сложные: подгото-
вить рекламное сообщение о фильмах не-
дели для городской газеты. 

Необходимо научить ставить цели, оцени-
вать свои и чужие действия, и в данном
случае важен переход к практической дея-
тельности в реальной жизненной ситуа-
ции — в нашем случае к выпуску школь-
ного печатного издания. В процессе об-
суждения определяется тема газеты, со-
держание рубрик и статей: учитель может
подсказать источники информации, напра-
вить мысль учеников в нужном направле-
нии для поиска самостоятельной информа-
ции. Но в результате ученики должны са-
мостоятельно, совместными усилиями ре-
шить проблему, применив свои знания
и умения, получить реальный результат.
Вся работа над выпуском газеты с самого
начала приобретает черты проектной де-
ятельности, а по мере обучения и при-
обретения опыта становится полноцен-
ным проектом, который разрабатыва-
ется и реализуется самими учащимися.
Ученики распределяются по микрогруппам,
намечают источники информации и виды
будущей продукции, договариваются
о формах подведения итогов. 

и тем самым оно становится психологичес-
кой основой для развития художественных
и познавательных способностей.

Предлагаются нестандартные задания
и ситуации, например: «Представьте себе,
что в ваш город приехали три знаменитос-
ти — политик, учёный, артист. Задайте лю-
бому из них письменно по три вопроса
на какую-то злободневную тему». Такие за-
дания, выявляя «сильные стороны» личности,
вырабатывают журналистские умения и на-
выки, формируют коммуникативные компе-
тентности, интерес к гражданско-обществен-
ной деятельности (при выполнении подобных
заданий требуется анализ политических со-
бытий в стране).

Создание собственных интересных заданий
и ситуаций помогает освоить навыки рабо-
ты с различными видами информации (кар-
тинка, виды заголовка).

Дискуссия, диспут, спор-клуб, пресс-кон-
ференция — активные формы занятий с бу-
дущими журналистами. Школьники учатся
спорить, искать истину, осваивать и оцени-
вать мир, выделяя личностные смыслы в от-
ношениях к миру, к людям, к самому себе.
Важно, чтобы тема дискуссии была связана
с проблемами современности (экология, за-
щита мира, своеобразие культур, образова-
ние, экономика) или с научными интересами
учащихся «Угрозы ярославской городской
среде — кто и как защитит?», «Патрио-
тизм: знак вопроса».

Назначение личностноориентированного об-
разования состоит в том, чтобы помочь уче-
нику открыть в себе мир «собственного Я»
и научиться им управлять. Для этого исполь-
зуется такая форма работы, как игра-тре-
нинг. В воспитательном отношении игра, мо-
делируя различные жизненные ситуации, по-
могает избавиться от неуверенности в себе,
разобраться в эмоциональном состоянии,
снять комплексы, мешающие журналисту
в работе. 

Ë.Â. Áàéáîðîäîâà, Î.Ã. Âàæíîâà, Î.Í. Âàðâàðêèíà.  Øêîëüíàÿ ãàçåòà — ñîçèäàòåëüíîå ðóñëî 
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На занятиях ребята учатся выполнять различ-
ные виды издательской деятельности: вза-
иморецензирование; анализ текстов публицис-
тического стиля; информационную переработку
устного и письменного текста (составление
плана текста, пересказ текста по плану; пере-
сказ текста с использованием цитат, перело-
жение текста, продолжение текста, составле-
ние тезисов, литературное редактирование
и литературная правка текста, комментирова-
ние орфограмм и пунктограмм, исправление
грамматических и речевых ошибок); создание
устных и письменных текстов в разных газет-
ных жанрах; рецензирование; участие в дис-
куссии; создание письменных текстов публи-
цистического стиля с учётом орфографических
и пунктуационных норм современного русско-
го литературного языка; работа с различными
информационными источниками (учебно-науч-
ными текстами, словарями, справочной литера-
турой, средствами массовой информации,
в том числе представленных в электронном
виде), конспектирование.

Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü

Работой руководят учитель русского языка
и литературы и учитель информатики, пригла-
шают работников средств массовой информа-
ции, которые знакомят школьников с основа-
ми редакторского и издательского дела, могут
организовать экскурсии в редакцию местной
газеты или в типографию. Это позволяет
обеспечить ещё одно условие — откры-
тость и доступность газеты: привлечь
к созданию газеты родителей, жителей, специ-
алистов местной районной и областной газеты,
выпускников школы. Для этого создаются
творческие и исследовательские микрогруппы,
которые выпускают малоформатные тематичес-
кие электронные и печатные газеты, проводят
конкурсы семейных газет, посвящённые раз-
ным семейным событиям, увлечениям.
К 70-летию Победы в Великой Отчественной
войне проведён конкурс семейных газет
«Судьба семьи в судьбе страны».

К выпуску школьной электронной газеты прямо
или косвенно приобщаются почти все педагоги
школы. Они также учат школьников работать
с информацией, стимулируют их участие в выпус-
ке школьных электронных газет, используя

на учебных занятиях различные виды дея-
тельности, которые формируют у детей не-
обходимые для этого способы работы:
� анализ текста с его переработкой (це-
ленаправленные выписки, составление
плана, тезисов, конспекта);
� составление учащимися авторского
текста в различных газетных жанрах
(заметка, репортаж, интервью, опрос,
беседа, отчёт, рецензия, очерк, фелье-
тон);
� написание реферата, доклада, выпол-
нение творческих работ на заданную те-
му в жанре очерка, рассказа;
� наблюдение за речью окружающих,
сбор соответствующего речевого матери-
ала с последующим его использованием
при выполнении домашних заданий; 
� анализ газетных публикаций;
� литературное редактирование и лите-
ратурная правка текста;
� комментирование орфограмм и пунк-
тограмм, исправление грамматических
и речевых ошибок;
� подготовка материалов для публи-
каций в школьной газете.

Для того чтобы издавать газету, при-
влечь к этому всех желающих, необхо-
дим учебный кабинет с компьютерами
и принтером. Из дидактического обеспе-
чения необходимы разработки по темам,
карточки с подбором лексики по изучае-
мой теме, тематический материал перио-
дической печати, справочники, словари,
наглядный материал: схемы, видеозаписи
сюжетов на различные темы. Подбира-
ются методические материалы об изда-
тельском деле, наиболее удачные выпус-
ки электронных и печатных российских
и зарубежных изданий.

* * *
Выпуск школьных газет помогает решать
актуальную педагогическую проблему, ко-
торая чрезвычайно волнует сегодня педа-
гогов и родителей: направить активность
ребёнка во взаимодействии с интернет-
ресурсами, электронными средствами
в нужное созидательное русло. ÍÎ
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Î

Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ è�ôîð�àöèÿ ïîñòóïàåò �à ðàç�ûõ �îñèòåëÿõ îãðî��û�è ïîòîêà�è.
Áèáëèîòåêà êàê è�ôîð�àöèî��ûé, ñîöèàëü�ûé, êóëüòóð�ûé, îáðàçîâàòåëü�ûé,
âîñïèòàòåëü�ûé öå�òð èãðàåò âàæ�óþ ðîëü ïî ñáîðó, õðà�å�èþ, îáðàáîòêå
è ðàñïðîñòðà�å�èþ è�ôîð�àöèè. Áèáëèîòåêè �îãóò ôîð�èðîâàòü êóëüòóðó
è�ôîð�àöèî��îé áåçîïàñ�îñòè �å òîëüêî ó øêîëü�èêîâ, �î è ó �ðóãèõ êàòåãîðèé
÷èòàòåëåé �åçàâèñè�î îò ñòàòóñà è ñîöèàëü�îãî ïîëîæå�èÿ.

� информационные ресурсы � запросы пользователей � библиографические ресурсы
� свободное общение � доступ к информации � распространение информации 
� электронные библиотеки 

проблемы информационной безопасности
личности:

� Библиотеки накапливают (кумулируют)
информационные ресурсы, создавая фонды.

В процессе комплектования фондов биб-
лиотекари, как известно, руководствуют-
ся двумя критериями — миссией библи-
отеки определённого типа или вида и ин-
формационными потребностями, интере-
сами и запросами пользователей.

� Библиотеки создают полнотекстовые
и вторичные библиографические ресурсы.

Библиотеки могут активно влиять на цен-
ностные ориентации пользователей при
создании информационных продуктов, так
и с помощью отбора документов для
включения в информационные продукты.

� Библиотеки призваны распространять
информационные ресурсы среди пользо-

Ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

øêîëüíèêîâ — îäíî
èç ïåðâîî÷åðåäíûõ íàïðàâëåíèé

ðàáîòû øêîëû è áèáëèîòåêè

Библиотеки — это важнейшие
участники обеспечения информаци-
онной безопасности личности и об-
щества в сфере духовной жизни,
что прописано и в Доктрине ин-
формационной безопасности Рос-
сийской Федерации в 6-м её раз-
деле, посвящённом особенностям
обеспечения информационной безо-
пасности в различных сферах об-
щественной жизни1.

Выделим основные аспекты дея-
тельности библиотек в решении

1 Доктрина информационной безопасности РФ //
Российская газета. — 2000. — 28 сент.
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вателей, то есть вести библиотечно-библио-
графическое информирование.

Именно в библиотеке библиотечное обслужи-
вание, построенное на свободном общении
библиотекаря и читателя, на его явном
стремлении к знаниям, позволяет моделиро-
вать педагогическую библиотечно-информа-
ционную деятельность и с высокой степенью
вероятности прогнозировать её результат —
формировать культуру информационной безо-
пасности. Задача библиотеки — помочь
принять правильное решение2.

Под термином «средства библиотечной рабо-
ты» понимаются приёмы, способы и инстру-
менты библиотечной работы, формы и мето-
ды массовой работы по формированию куль-
туры информационной безопасности.

Модель библиотечных средств, примени-
тельно к деятельности публичных библио-
тек, была предложена российским библиоте-
коведом О.Л. Юшиной3. С опорой на неё
и результаты анализа 6 web-сайтов библио-
тек Ямало-Ненецкого автономного округа,
17 web-сайтов библиотек Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 17 web-сайтов
библиотек юга Тюменской области разрабо-
тали модель использования библиотечных
средств для формирования культуры инфор-
мационной безопасности школьников. 
Что она включает?

1. Îáåñïå÷å�èå ñâîáî��îãî è áåñïðåïÿòñò-
âå��îãî �îñòóïà ëè÷�îñòè ê è�ôîð�àöèè.
Реализация конституционных прав личности
на доступ к информации. Исключение —
информация, доступ к которой ограничен фе-
деральным законодательством. Обеспечение
доступа детей к информации и материалам
из различных источников современным об-
ществом возлагается на библиотеки.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû:

1) Правовые средства (соблюдение
прав и свобод личности на доступ
к информации, зафиксированных
в международных и государственных
документах официального характера).

2) Организационно-технические сред-
ства (разработка, совершенствование
и использование современных средств
доступа к национальным и мировым
информационным ресурсам, развитие
библиотечных информационно-коммуни-
кационных технологий).

3) Создание списков запрещённых
книг для детей. Использование возра-
стной маркировки на книгах и журна-
лах (0+, 6+, 12+, 16+, 18+).

У читателей Ямало-Ненецкого, Ханты-
Мансийского автономных округов, юга
Тюменской области есть возможность
бесплатного доступа к ресурсам библи-
отек, бесплатного доступа в Интернет
для тех читателей, у которых нет воз-
можности поработать за компьютером
и выйти в Интернет в домашних усло-
виях. Приобрести книжные и периоди-
ческие издания для домашнего прочте-
ния. Для них открыты все библиотеки
округов и области в целом.

Например: Централизованная библио-
течная система города Ноябрьска,
Централизованная библиотечная систе-
ма город Салехард, Государственная
библиотека Югры, Централизованная
библиотечная система город Сургута,
Централизованная библиотечная систе-
ма город Пыть-Ях, Централизованная
библиотечная система Сладковского
района, Голышмановская централизо-
ванная библиотечная система, Центра-
лизованная библиотечная система Уват-
ского муниципального района, Арома-
шевская Централизованная библиотеч-
ная система, Центральная городская
библиотека г. Тобольска, Библиотека
семейного чтения им. А.С. Пушкина,

2 Савич Л.Е. Библиотечно-информационная деятельность как
инструмент формирования социального здоровья: к вопросу об
актуализации содержания / Л.Е. Савич // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. — 2012. —
№ 2. — С. 30.
3 Юшина О.Л. Информационно-психологическая безопасность:
библиотековедческий аспект (по материалам зарубежной
литературы) / О.Л. Юшина // Научные и технические
библиотеки. — 2003. — № 11. — С. 32–45.



(Городская библиотека г. Покачи), лите-
ратурное путешествие «У Мурзилки
юбилей» к 90-летию журнала «Мурзил-
ка» (Голышмановская ЦБС), литератур-
ный квест «Книжкины игры» (ТГЮБ).

3. È�ôîð�èðîâà�èå ÷èòàòåëåé îá óã-
ðîçàõ è�ôîð�àöèî��îé áåçîïàñ�îñòè,
�àïðàâëå�èÿõ çàùèòû è âîç�îæ�îñòÿõ
áèáëèîòåêè â ðåøå�èè ýòîé ïðîáëå�û.
Воспитание «информационного иммуните-
та» у различных групп населения. Пред-
принимать шаги по защите детей
от вредной информации.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû. Вы-
ставки, викторины, виртуальные квест-
викторины, библиографические обзоры,
читательские конференции, информацион-
ные стенды, круглые столы, семинары,
совещания, беседы с читателями, памятки
и пособия, как в виртуальных, так и тра-
диционных формах. Консультирование
детей и родителей по вопросам безопас-
ности в киберпространстве. Родителям
необходимы знания относительно защиты
детей и их постоянное внимание к тому,
что делает ребёнок или подросток в Ин-
тернете. Главное — это просвещение
и обучение пользователей: информацион-
ный час «Наша безопасность в наших
руках» (ЦБС г. Новый Уренгой), ин-
формационный час-презентация «Твой
Интернет — твоя безопасность» (Губ-
кинская ЦБС), мероприятие «Знатоки
сказочной безопасности» по сказкам
«Красная шапочка», «Волк и семеро
козлят», «Петушок — золотой гребе-
шок», «Морозко» и др. (ЦБС г. Но-
ябрьск). Познавательно-развлекательные
игры по культуре общения «Королевские
манеры» (ТГЮБ). Медиа-урок «Океан
Интернета — правила безопасного пла-
вания», медиа-знакомство «Интересное
знакомство Веб-ландия», познавательное
онлайн-путешествие «Безопасный Интер-
нет» (Городская библиотека г. Покачи),
виртуальный навигатор «Путешествие
по всемирной паутине» (Белоярская
ЦБС).

Тюменская областная научная библиотека
им. Д.И. Менделеева, Централизованная
городская библиотечная система, Тюменская
городская юношеская библиотека, Тюмен-
ская областная детская библиотека
им. К.Я. Лагунова, Тюменская областная
специальная библиотека для слепых, в кото-
рых имеются информационные ресурсы раз-
нообразного содержания.

2. Ñîâåðøå�ñòâîâà�èå è�ôîð�àöèî��îé
êóëüòóðû ÷èòàòåëåé è áèáëèîòåêàðåé
â ðåàëèçàöèè Ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè
â îáëàñòè ïî�ãîòîâêè ëè÷�îñòè ê æèç�è
â è�ôîð�àöèî��î� îáùåñòâå. Ребёнок
имеет право свободно искать, получать, пе-
редавать информацию и идеи любого рода
независимо от границ (осуществление этого
права может подвергаться некоторым необ-
ходимым ограничениям ст. 13, п. 1, 2 Кон-
венции о правах ребёнка ООН)4. Развитие
у детей информационной грамотности. Обу-
чение правилам поведения в Интернете.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû. Примене-
ние инновационных технологий формирова-
ния информационной культуры, посредством
которых происходит обучение рациональным
приёмам поиска, анализа, синтеза информа-
ции. Библиотечные уроки по совершенство-
ванию информационной культуры, библио-
течно-библиографические игры, выставки,
презентации выставок, практикумы, экскур-
сии по библиотеке, выпуск библиографичес-
кой продукции, памятки для детей. Индиви-
дуальное информирование по вопросам чте-
ния. Помощь в работе с библиотечными ка-
талогами, картотеками, виртуальные спра-
вочные службы: библиогид «Книгопечатание
и книгопечатники» (ЦБС г. Новый Урен-
гой), слайд-фильм «Путешествие по книге»
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1989 г. / ООН // Официальные отчеты Генеральной
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С. 230–239. — Электрон. дан. — URL:
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Обучающее занятие по компьютерной грамот-
ности «Мой персональный друг помощник
и друг» (Белоярская ЦБС).

Библиотечный урок-этикет, с элементами иг-
ры «Интернет-культура», библиотечный клуб
«Культура чтения — культура познания»
(Голышмановская ЦБС).

Информация по информационной безопаснос-
ти в разделе «Советы от читателей», где со-
держится информация «Твоя школа безопас-
ности», представлены правила поведения
на улице, правила поведения дома, правила
разговора по телефону, если ты подвергся на-
силию, службы доверия. На правовой стра-
ничке выложен закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», который можно скачать
(БСЧ им. А.С. Пушкина).

4. Áèáëèîòåðàïåâòè÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü
áèáëèîòåêè. Адаптация читателей к новой
информационной среде в значительной степе-
ни облегчается благодаря системе библиотера-
певтических средств, активно используемых
сегодня библиотеками.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû. Система
библиотерапевтических средств (беседы, чте-
ния вслух, консультация, самопомощь, само-
контроль, творческое выражение, творческое
самовыражение, отождествление с персона-
жем, расслабление, отвлечение, создание спе-
циальных списков и указателей литературы
для библиотерапевтов, снабжённые поясни-
тельными записками и информацией о предпо-
лагаемом эффекте от воздействия конкретного
произведения, библиотерапевтические часы,
часы творчества, выставки, клубная деятель-
ность.

Библиотечное обслуживание читателей, которые
не могут посещать библиотеку (инвалиды, люди
с ограниченными возможностями, стационары
больниц и диспансеров) (Губкинская ЦБС),
передвижной пункт выдачи литературы и вне-
стационарная форма обслуживания маломобиль-
ных граждан (ЦБС г. Новый Уренгой).

Конкурсно-развлекательная программа для
инвалидов «И невозможное — возможно»
(ЦБС г. Новый Уренгой).

Проекты: «Книга спешит на помощь»
в педиатрическом отделении МЛПУ
«Когалымская городская больница»
проводятся театрализованные представ-
ления для детей (ЦБС г. Когалым),
«Дети особой заботы» для слепых
и слабовидящих детей дошкольного
возраста (ТОСБС).

Детское творческое объединение «Фан-
тазёрная страна», одно из направлений
работы «Весь мир на кончиках паль-
цев» — занятия для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями
(ЦБС г. Когалым). Цикл занятий
с группами детей, находящихся в уч-
реждении интернатного типа «Книж-
ный остров», цикл внеурочных занятий
по сказкотерапии для учащихся началь-
ных классов, регулярно посещающих
библиотеку «Сказка — лучший друг»
(ТОДНБ им. К.Я. Лагунова).

Программа «Забота и милосердие»
по содействию социальной адаптации
инвалидов в обществе (ЦБС г. Урай).

Благотворительная акция «Сделай мир
добрее», приуроченная к Международ-
ному дню инвалидов (ТОДНБ
им. К.Я. Лагунова).

5. Õðà�èòåëü è öå�òð êî�ñîëè�àöèè
ðóññêîãî ÿçûêà. Роль русского языка
в обеспечении информационной безопас-
ности Российской Федерации велика.
Русский язык в Доктрине информацион-
ной безопасности Российской Федера-
ции рассматривается как фактор духов-
ного единения народов многонациональ-
ной России5.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû.
В этом аспекте значение библиотеки

5 Дворкина М.Я. Библиотечно-информационная
деятельность: теоретические основы и особенности
развития в традиционной и электронной среде /
М.Я. Дворкина. — Москва: ФАИР, 2009. — 
256 с. (С. 14). — (Специальный издательский
проект для библиотек).



Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû. Ком-
плекс мероприятий, в том числе краевед-
ческой тематики, в рамках массового
и индивидуального обслуживания читате-
лей (вечера книги, книжные выставки,
встречи с деятелями культуры, беседы
с читателями и др.). Нужно уважать
и поощрять право ребёнка на участие
в культурной и творческой жизни, содей-
ствовать предоставлению соответствую-
щих и равных возможностей для куль-
турной и творческой деятельности, досуга
и отдыха.

Вся деятельность библиотеки построена
на культурно-просветительской деятель-
ности, чтобы она ни делала, какую бы
работу она ни выполняла, она всегда на-
правлена на просвещение, на развитие
культуры читателей. Для примера приве-
дём: «Пахнут мятой и травой песни
Пахмутовой» музыкальный вечер (Заво-
доуковский библиотечный центр); библи-
оночь по сборнику Н.В. Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки» (ЦБС Вагай-
ского района).

7. À�àëèòèêî-ñè�òåòè÷åñêàÿ ïåðåðà-
áîòêà òðà�èöèî��ûõ è ýëåêòðî��ûõ
ñåòåâûõ �îêó�å�òîâ. Для повышения
эффективности ориентации в массивах
документов.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû. Опи-
сание, классификация, аннотирование, ре-
ферирование, определение ценностных
свойств электронных сетевых документов
в целях создания справочных пособий
по ресурсам Интернета, обзоров интер-
нет-ресурсов.

При анализе web-сайтов обращалось
внимание на электронный каталог
на сайте, возможности в нём работать и
на выпуск библиографической продукции.

8. Ó÷àñòèå áèáëèîòåê â îáùåñòâå��î�
êî�òðîëå çà ðàñïðîñòðà�å�èå� è�ôîð-
�àöèè â È�òåð�åò. Отсутствие правово-
го регулирования отношений в этой сфе-
ре уже привело к появлению в сети

исключительно. Во-первых, библиотека —
хранитель эталонного русского языка, языка
А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина
и др. Во-вторых, библиотека может и долж-
на стать центром консолидации для тех, кому
не безразлична судьба русского языка.

Мероприятия «Лермонтовский бал-маска-
рад» (ЦБС г. Урай), «Пушкинская неде-
ля» (Межпоселенческая библиотека Совет-
ского района), «День русского языка»
(Голышмановская ЦБС), «Знатоки сказок
Пушкина» (ЦБС г. Тобольска).

Встреча детей инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мир сказок
Пушкина» (Городская библиотека г. Покачи).

Литературно-познавательная игра — язык
наш прекрасный, богатый и звучный «Род-
ное слово, родная речь» (ЦБС Юргинского
муниципального района). Игра-путешествие
«Умники и умницы по сказкам А.С. Пуш-
кина» (Заводоуковский библиотечный
центр).

Вечер поэзии «Поэт в России больше, чем
поэт» (Армизонская ЦБС).

Книжная выставка «Читаем классику» (За-
водоуковский библиотечный центр), выстав-
ка-беседа для широкого круга читателей
«Рыцарь и хранитель родной речи»
(ТОДНБ им. К.Я. Лагунова).

Обзор у книжной выставки «Поэтесса Ма-
рина Цветаева» (Армизонская ЦБС).

Литературный факультатив для юношества
«Учимся читать классику» (Заводоуковский
библиотечный центр).

6. Ðàçâèòèå êóëüòóð�î-ïðîñâåòèòåëü�îé
�åÿòåëü�îñòè áèáëèîòåêè. Удовлетворение
национально-культурных потребностей пред-
ставителей различных культурных, этничес-
ких, социально-демократических групп чита-
телей, содействие диалогу культур, распрост-
ранение традиционных культурных ценностей.
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огромных блогов маргинальной информации
и игнорированию норм морали. Бесконтроль-
ное, тотальное распространение глобальных
компьютерных сетей создаёт угрозу культур-
ной и нравственной самобытности народов, их
интеллектуальной свободе и информационной
безопасности.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû: создание
электронных библиотек, списков рекоменда-
тельной литературы, тематических списков,
библиографических пособий, форумов.

Полезные ссылки на интернет-сайты (ЦБС
г. Ноябрьска), Центр безопасного Интернета
в России, Информационная грамотность
и медиаобразование для всех и др. (Межпо-
селенческая библиотека Нижневартовского
района); на краеведческие ресурсы России
(Библиотечно-информационная система
г. Нижневартовска), на познавательные сайты
для детей и взрослых и др. (ЦБС г. Меги-
она). Безопасные и полезные сайты (ЦГБС
г. Тюмени).

Разделы «Советуем прочитать» (Межпосе-
ленческая ЦБ МО Пуровский район). «Вы-
бирай и читай», данный раздел содержит
подразделы: малышам и родителям, девчон-
кам и мальчишкам, от 15 и старше, «Книга
недели» (БСЧ им. А.С. Пушкина). «Книж-
ные новинки», «100 книг для внеклассного
чтения» (ТОДНБ им. К.Я. Лагунова). «Но-
винки для детей», «Новинки для юношества»,
«Новинки взрослым» (ЦГБС г. Тюмени).

Каталог детских ресурсов «Интернет для де-
тей», каталог представляет ссылки на сайты
о детях и для детей (Городская библиотека
г. Нефтеюганска).

Виртуальная выставка «Виртуальное путеше-
ствие по детским сайтам» (Межпоселенческая
библиотека Нефтеюганского района).

9. Ôèëüòðàöèÿ è�òåð�åò-ðåñóðñîâ ïðè
ïî�îùè ñïåöèàëü�ûõ ïðîãðà��-ôèëüòðîâ
(èñêëþ÷èòåëü�î ïî ñîãëàñîâà�èþ ñ ÷èòà-
òåëå�). В этом случае необходимо обра-
титься в выработке обязательств провайде-
ров доступа по установке фильтров контента
и мониторинга поддерживаемых ими инфор-
мационных ресурсов. Фильтрация информа-

ции в электронных сетях считается
одной из самых дискуссионных тем.
С одной стороны, недопустимо нару-
шать права человека на свободный
доступ к информации. С другой —
некоторые теоретики и практики биб-
лиотечного дела считают, что библио-
теки должны предоставлять читателю
экологически чистую информацию.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû: ин-
тернет-фильтры. Необходимо разрабо-
тать «чёрные списки» сайтов, на кото-
рые можно было бы установить филь-
тры, с ограничением доступа к интер-
нет-ресурсам, содержащим нелегаль-
ный и потенциально опасный контент.
Сегодня в России многие фирмы пре-
доставляют программы по фильтрации
контента. Например, фирма А. Кас-
перского разработала целый ряд про-
грамм для родительского контроля де-
тей в Интернете6. Реальность такова,
что в период повсеместной компьюте-
ризации особенно таких социальных
институтов, как школы, библиотеки,
возникает острая потребность в разра-
ботке нормативно-правовых докумен-
тов, ограничивающих доступ к интер-
нет-ресурсам, содержащим информа-
цию непристойного характера.

Организация специальных курсов для
учителей, программы повышения ква-
лификации по обеспечению безопасной
работы детей с компьютером и Интер-
нетом. Проводить круглые столы, кон-
ференции, тематические информацион-
ные дни по проблеме безопасности
в Интернете, беседы с целью воспита-
ния личной культуры пользователей,
независимо от возраста, виртуальные
экскурсии, блиц-опросы.

О фильтрации интернет-ресурсов
на сайтах библиотек ЯНАО нет упо-
минаний, также как и на сайтах

6 Викулин А.А. На страже информационной
безопасности / А.А. Викулин // Независимый
библиотечный адвокат. — 2001. — № 6. — С. 22.



Программа «Поколение NEXT»
(Заводоуковский библиотечный центр).
Познавательная программа «Ты не один
в этом мире» — посвящённая Междуна-
родному дню детского телефона доверия
(ТОНБ им. Д.И. Менделеева).

Библиотечный урок-этикет, с элементами
игры «Интернет-культура» и др. (Го-
лышмановская ЦБС).

VI Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс незрячих музыкантов-
исполнителей (ТОНБ им. Д.И. Менде-
леева).

Психологическая помощь в социальной
адаптации и развитие социальной актив-
ности пользователей (ТОСБС).

11. Ñîç�à�èå ýëåêòðî��îé áèáëèîòåêè.
Важную роль в обеспечении информаци-
онной безопасности играют электронные
библиотеки, на которые возлагаются
большие надежды, при условии, что
в них будет включена ценная часть ми-
рового культурного наследия. Её содер-
жание составят наиболее спрашиваемые
документы, которые будут доступны
максимально большему числу пользова-
телей. Электронная библиотека в буду-
щем — это воплощение культуры и са-
мобытности нации, высокого уровня зна-
ний7.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû: оциф-
ровка документов.

Приведём примеры средств библиотеч-
ной работы, которые были выявлены при
анализе web-сайтов библиотек.

На сайте есть электронная библиотека
(ЭБ), которая работает и выходит
на общий сайт библиотек ЯНАО «Кор-
поративный информационно-библиотеч-
ный портал Ямало-Ненецкого автоном-

библиотек юга Тюменской области. Только
в двух библиотеках ХМАО, а именно
на сайтах Государственной библиотеки Юг-
ры и Межпоселенческой библиотеки Ни-
жневартовского района посетители сайтов
знают, что ведётся фильтрация.

Интернет-фильтрация обеспечивается
фильтрами: NetPolice, Internet Censor
(Межпоселенческая библиотека Нижне-
вартовского района).

Разработано программное обеспечение, ко-
торое решает такие вопросы, как запрет до-
ступа сотрудников к нежелательной инфор-
мации (развлекательной, социальным сетям
и т.п.) в рабочее время, фильтрация элек-
тронной почты от спама и вирусов (ТОНБ
им. Д.И. Менделеева).

10. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïî��åðæêà ÷èòàòå-
ëÿ. Побуждение читателей к оптимистичес-
кому, конструктивному решению информа-
ционных проблем.

Ñðå�ñòâà áèáëèîòå÷�îé ðàáîòû: индиви-
дуальные беседы с читателями, тренинги,
клубная деятельность в библиотеке, книж-
ные выставки, памятки, списки литературы,
библиографические пособия.

Приведём примеры средств библиотечной
работы, которые были выявлены при анали-
зе web-сайтов библиотек.

Благотворительные акции:
� для многодетных, неполных, опекунских
семей и воспитанников детского дома: пра-
здничная программа, сувениры, лотерея
(ЦБС г. Ноябрьска);
� новогоднее театрализованное представле-
ние для ребят из детских домов сел Борки
и Успенка «От чистого сердца» (ТОДНБ
им. К.Я. Лагунова).

Мероприятия «Телефон доверия — шаг
к безопасности ребёнка» (ЦБС г. Лабыт-
нанги), «Как устроен телефон доверия»,
«История телефона доверия». (Голышма-
новская ЦБС).

Í.Ñ. Äåðåíäÿåâà.  Î çàùèòå ñîçíàíèÿ è ñàìîñîçíàíèÿ
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ного округа» (Межпоселенческая центральная
библиотека МО Пуровский район). Элек-
тронная библиотека на сайте представлена из-
даниями краеведческого характера, в том чис-
ле газета «БЛИКИ», которую выпускает са-
ма библиотека (Межпоселенческая библиоте-
ка Советского района). Электронная библио-
тека представлена несколькими разделами:
Издания о крае, Периодические издания,
Библиографические указатели, Югра литера-
турная, Издания о библиотеке, Методические
издания. В библиотеке открыт доступ к ин-
формационным ресурсам Президентской биб-
лиотеке им Б.Н. Ельцина (Государственная
библиотека Югры). Электронная библиотека
состоит из разделов: Коллекция Югры, Сур-
гутская трибуна, История и современность
(ЦБС г. Сургут). Рубрика «Оцифрованные
книги» (ЦБС Юргинского муниципального
района). На сайте есть ссылка на ЛитРес —
лицензионные электронные книги «скачивай
и читай книги бесплатно». Национальный
библиотечный ресурс. Фотоальбом Д. Изоси-

мова «PANOMANIA» (ТГЮБ).
На сайте в разделе «Краеведение» есть
полнотекстовые ресурсы: альманах
«ЛИК», журнал «Лукич», журнал
«ЛУК&ЧОК», Ю.В. Бутаков «Меди-
асборник стихов», С.В. Дюкалов
(ЦГБС г. Тюмени). Раздел «Оцифро-
ванный фонд», представлен книгами
К.Я. Лагунова, В. Михайлова, О. Чу-
вакина (ТОДНБ им. К.Я. Лагунова).

На web-сайте ЦБС г. Ялуторовска
указано, что оцифровка пока не плани-
руется в связи с существующими слож-
ностями, связанными с авторскими пра-
вами на публикацию.

Таким образом, формирование культу-
ры информационной безопасности
школьников представляется возможным
и необходимым с помощью средств
библиотечной работы. ÍÎ 
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ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ? 
Ïðîñòûå, íî çàáûòûå ðåøåíèÿ

Îëüãà Ìèõàéëîâ�à Íîâîñà�îâà, 
директор по персоналу ООО «ТСЗ ГРУПП» 
(Технологии и системы защиты)

ÊÀÊ

Êàê ñ�åëàòü òàê, ÷òîáû �àëü÷èê ó�åë ñà� ïî÷è�èòü ðîçåòêó, êðà�, �åáåëü?
�åâî÷êà — ïðèãîòîâèòü å�ó. Îáà — ðàçîáðàòüñÿ ñ ÆÝÊî�, ïîëèêëè�èêîé,
�àëîãîâîé? Êàçàëîñü áû, â âåê âûñîêèõ òåõ�îëîãèé è ðàçâèòûõ ñåðâèñ�ûõ ñëóæá ýòè
ïðîáëå�û ñòàëè �åàêòóàëü�û. À ç�à÷èò òàêîé âîïðîñ, êàê ðàçâèòèå ó ðåá¸�êà
áûòîâîé òåõ�è÷åñêîé êî�ïåòå�öèè, — �åëêèé è �åó�åñò�ûé �à ôî�å ãëîáàëü�ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ è âîñïèòàòåëü�ûõ ïðîáëå�. Íî òàê ëè ýòî? Àâòîð ñòàòüè, îïèðàÿñü
�à æèç�å��ûé è ïðîôåññèî�àëü�ûé îïûò, óáå�èòåëü�î �îêàçûâàåò îáðàò�îå.

� труд � подготовка к жизни � нравственность � служение � работа 
� польза � коммуникативные навыки

к труду, к посильной работе по дому, по-
мощи старшим и младшим членам семьи. 

И не важно, сколько детей в семье —
всё зависит от воспитания. В большой се-
мье может быть избалованный, капризный
«любимец», а единственный ребёнок в се-
мье воспитан ответственным и надёжным. 

У ребёнка необходимо формировать за-
ботливое отношение к другим членам се-
мьи, к родным, близким, друзьям. При-
учать что-то делать по дому: мальчи-
ков — помогать в «мужской» работе,
а девочек — в «женской». Но не разде-
лять категорически все виды работы,
уметь надо делать всё. Если готовить ре-
бёнка к большой и самостоятельной жиз-
ни, то учить его выполнять любую рабо-
ту. И áûòü ãîòîâû� âûïîë�èòü ëþáóþ
ðàáîòó..  Заметим, слово «любую» здесь
ключевое. Ведь, к сожалению, в послед-
ние десятилетия в обществе всё больше
и больше укореняется пагубная мысль,

Ñпросите родителей: что главное
в воспитании детей? Практически
все будут отвечать долго и мно-
гословно. А вот все млекопитаю-
щие знают ответ — ïî�ãîòîâèòü
ñâî¸ ïîòî�ñòâî ê ñà�îñòîÿòåëü-
�îé æèç�è.

Если бы в обществе, перед роди-
телями, педагогами стояла такая
задача — воспитывать молодое
поколение, подготовленное к жиз-
ни, не инфантильное, а способное
принимать самостоятельные реше-
ния (и что важно — правильные
самостоятельные решения), то по-
лучали бы задуманный результат.
Конечно, если бы совершали пра-
вильные шаги по пути к этой це-
ли — воспитание человека само-
стоятельного и разумного.

Объективно, это не так уж
и сложно: приучать ребёнка 
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что есть работы и занятия «неприличные»,
«грязные», от которых «деточек» надо беречь,
а есть «достойные» и «престижные», кото-
рые — поощрять. И не важно, что в итоге
такого «сбережения» ребёнок вырастет само-
влюблёным белоручкой, не способным поднять
ничего тяжелее планшета и не знающим, как
правильно вбить в бетонную стену гвоздь,
чтобы повесить картину.

Впрочем, проблема может выглядеть ещё ху-
же. Приведу живой пример, взятый с одного
интернет-форума — до чего может «доиграть-
ся» типичный взрослый «белоручка» (некото-
рые выражения сознательно смягчу).

Âûìèðàíèå íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí

Сидим у приятеля за чашкой чая. Встаю
и иду в туалет. А там — мама дорогая, —
с потолка реечного вода водопадом хлещет.
Я на кухню. Приятель подрывается, бежим
наверх к соседу, звоним, открывает молодой
человек с испуганным взглядом:

— Да, что?

— Что-о-о-о? — орёт приятель — Воду
закрой, идиот!

— Не могу, жду сантехника. — пожимает
он плечами.

Проблема в том, что с приходом кризиса,
в ЖЭКах и ДЭЗах начальники тотально
сократили сантехников. Так как бюджеты
резко сократились. Например, в нашем
ЖЭКе из пяти сантехников осталось
не более двух.

— Так, воду перекрой! — говорю я.

— Не могу, говорю же, жду сантехника, —
не возмутим товарищ.

— Разрешите? — просит приятель пройти.

Сосед впускает нас. Мы проходим в туа-
лет, там сорвало подводку к унитазу.
Мы стоим и рассматриваем глазами по фар-
форовому храму в поисках потайной дверцы
со стояками. Находим, приятель лезет

и перекрывает вентили, вода переста-
ёт течь.

— Трудно было это сделать? —
спрашивает он соседа.

— Сделать что?

— Стояк (!!!) перекрыть!

— А я не знал, что там что-то по-
вернуть можно — пожимает плечами
этот…

— Молодец, попал на ремонт, —
улыбнулся приятель.

— А у меня нет денег, меня вчера
уволили, — смущается сосед.

— Кем работал? — спрашиваю.

— Креативным директором, — гордо
произносит будущий алкашо-бомж.

— Как же тебе тяжело-то будет, —
похлопал я его по плечу. — Пош-
ли! — сказал я приятелю, мысленно
отпев беднягу-соседа.

За годы сверхдоходов выросла целая
абсолютно бесполезная прослойка, кото-
рая абсолютно не подготовлена для
жизни в российских реалиях. Страна
устроена таким образом, что сегодня ты
директор, а завтра безработный и нуж-
но уметь лавировать между этими уда-
рами судьбы со скоростью звука.

Мой покойный отец учил всегда одной
вещи: «Ты должен уметь всё! Ну или
хотя бы иметь приблизительное понятие,
как что делается, чтобы можно было бы-
стро научиться». В стране, где нет дорог,
труб, отопления, света, не нужны менед-
жеры. Тут мужики нужны. К сожале-
нию, многие этого до сих пор не поняли
и гнут линию на то, что всё ещё будет
БУДЭ… не будет. Ну, может это и
к лучшему, меньше этих горе-креативщи-
ков на кредитных помойках будет.



выпустить в большую жизнь неподготов-
ленного к этой самой жизни человека.

Считаю, что этот страх (ответственность,
историческая память, разумное отношение
к воспитанию — можно назвать это как
угодно) сыграл только положительную
роль в воспитании. 

Всегда говорила, что òðó� — êàòåãîðèÿ
�ðàâñòâå��àÿ. В Библейском понимании
ðàáîòàòü — ýòî ñëóæèòü Âñåâûø�å�ó,
�àðî�ó, ñîñòîÿòü �à ñëóæáå, îêàçûâàòü
óñëóãè, âîç�åëûâàòü, ïå÷üñÿ, ðà�åòü
î ÷¸�-òî, î êî�-òî. Ðàáîòà — ýòî ñëó-
æå�èå, ïîòðåá�îñòü, ïîëüçà. Отношение
к любому труду — показатель воспита-
ния в детстве. Сын много помогал
не только по дому и ухаживал за стар-
шими в семье, но и должен был в отро-
честве делать критические замечания
по проведённым мною деловым перегово-
рам. Мы обсуждали с ним коммерческие
предложения и научно-практическую цен-
ность работы. 

Прекрасно слово «должен» в значении
«мне надо, необходимо». Значит, человек
нужен, востребован, другим людям есть
от него польза. 

Замечательна сказка о Белоснежке
и семи гномах. Заблудилась царская дочь
в лесу, вышла к какой-то избушке, уви-
дела жуткую грязь — навела чистоту
и порядок. Мало кто обращает внимание,
что она была принцессой, но не боялась
никакого труда. 

Считать, что только своим примером
можно увлечь ребёнка, наивно. Ребёнку
необходимо �åëàòü, а не только ñ�îò-
ðåòü. Никто не сомневается: для того
чтобы научиться играть на пианино, пла-
вать, играть в волейбол, кататься
на коньках и т.д., надо самому раз за ра-
зом повторять и совершенствовать опре-
делённые движения. Почему же умение
делать что-либо по дому не может сфор-
мироваться само по себе, только в ре-
зультате наблюдений за тем, как это

Русский мужчина — это не алкоголик дере-
венский. До определённого времени в дерев-
нях вообще не пили, кто не знает. Потому,
что, если будет выпивать, просто нечего бу-
дет есть. Чтобы прокормиться, надо было
подниматься в 5 утра и не разгибаться
до глубокого вечера.

Мужчина прекрасно знал агрономию, знал
столярное, плотническое дело, разбирался
в охоте, рыбном промысле, владел оружи-
ем. Поэтому наши мужчины с такой лёгко-
стью и воевали — обучать особо не надо.
Согласитесь, чтобы выжить в условиях, где
многого нет, нужно знать чуть больше, чем
возможно.

Óñïååøü ïîðàáîòàòü?!...

Часто дети слышат от взрослых: «Успеешь
поработать». Это абсолютно неверная пози-
ция! Чем раньше ребёнок включается
в труд взрослых, в самообслуживание, тем
лучше для самого ребёнка. Маленький ре-
бёнок хочет, стремится участвовать в общей
жизни, ведь человек — это биосоциальная
система. 

Да, неумело убирается, ужасно моет посу-
ду, после него надо всё перемывать и уби-
рать. Но!!! Другого пути нет приучить его
к чистоте и порядку. Ребёнок должен уби-
рать за собой, следить за порядком, помо-
гать и ухаживать за другими членами се-
мьи. Если всё за него делать в 3 года, то
в 13 лет он ничего делать не будет. Если
не включать ребёнка в круговорот семейных
дел в раннем возрасте, то к отрочеству
у него не будет сформирован условный ре-
флекс помогать и заботиться о других.

Родители начали приучать меня к домашней
работе очень рано. Когда рос мой сын,
он участвовал во всех делах: помогал по до-
му, ухаживал за старшим поколением. Хотя
был гиперактивным и очень сложным ребён-
ком. Но я знала, что именно так надо гото-
вить человека к жизни. У меня был страх

Î.Ì. Íîâîñàäîâà.  Êàê âîñïèòàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ? 

Ïðîñòûå, íî çàáûòûå ðåøåíèÿ
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ловко получается у папы и мамы. Есть же па-
мять мышечная, а не только зрительная и зву-
ковая. Вот как приучать детей к труду — это
вопрос фантазии, терпения, индивидуальных
особенностей ребёнка, обстоятельств в семье.
Тихие, спокойные, послушные дети легче уп-
равляемы. Своенравные, непокорные, свободо-
любивые, неукротимые — с ними сложнее.
Но надо помнить, что именно из таких детей
получаются крупные учёные, специалисты
в своём деле, управленцы, руководители, ди-
ректора заводов, режиссёры кино и театров. 

Так что, åñëè ó âàñ ðàñò¸ò «òÿæ¸ëûé» ðåá¸-
�îê, ïî��èòå, ÷òî âû ÿâëÿåòåñü ðî�èòåëÿ�è
êðóï�îé ëè÷�îñòè. Но не стоит забывать, что
крупная личность будет жить в окружении та-
ких же мощных людей. Необходимо готовить
ребёнка для жизни в социуме, развивать уме-
ние общаться с людьми. Â ïîãî�å çà è�òåë-
ëåêòóàëü�û� ðàçâèòèå� ëåãêî �îæ�î óïóñ-
òèòü è �å ñôîð�èðîâàòü êî��ó�èêàòèâ�ûå
�àâûêè.

В детях нам даётся возможность прожить ещё
жизнь. Воспользуемся этим шансом, будем
вместе шаг за шагом, день за днём проходить
такие интересные этапы. Ребёнок с огромным
интересом включается в нашу жизнь, привле-
кайте его к участию в ней. Часто родители за-
няты собой, карьерой, интересами, а ребёнок
где-то там, «на краю Ойкумены». Если в его
детстве вы не с ним, сомнительно, чтобы став
взрослым, он был с вами. 

В работе сталкиваюсь с огромным ко-
личеством людей и вижу, что подчас
у человека с отличными задатками не-
правильно были сформированы в дет-
стве нужные ориентиры в жизни. Не-
правильные жизненные позиции часто
мешают человеку полностью раскрыть
потенциал, показать все грани своего
таланта. Надо стремиться к воспита-
нию личности, личности без перекосов.
Разумеется, учитывать индивидуаль-
ные различия человека, а не только
тешить родительское тщеславие и са-
молюбие. 

Таким образом, важно самим родите-
лям научиться формулировать цели
воспитания ребёнка — подготовить его
к самостоятельной жизни в социуме.
Не забывая о нравственном, физичес-
ком, интеллектуальном развитии. На-
учить ребёнка любить, дружить, об-
щаться с другими людьми, не идти
по головам, но и не давать себя в оби-
ду, развивать способности, уметь во-
площать в жизнь самые смелые планы,
быть упорным в достижении цели, по-
нимать необходимость обучения и лю-
бить работать… и требовать таких же
разумных шагов. ÍÎ
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— òåïåðü è ÂÀØ ÆÓÐÍÀË!
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ðåøåíèå íàó÷íîé, ëè÷íîñòíî è (èëè) ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïðîáëåìû».
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âìåñòèòü âñå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â óðîê èëè öèêë óðîêîâ? Âëàäåþ ëè ÿ  
îñíîâàìè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãîòîâ ëè  ïðîâîäèòü å¸ ñ äåòüìè? 
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ïî ñòóïåíÿì? 
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