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В статье поднимаются проблемы неравенства в сфере образования.

Рассматриваются результаты исследования качества образователь-

ных результатов, проходившего в трёх регионах РФ, существенно раз-

личающихся по территориальным, демографическим и социально-

экономическим характеристикам. Анализируются контекстные харак-

теристики устойчиво неуспешных и устойчиво успешных школ.

• качество образования • неравенство в сфере образования • влияние

школьного контекста на учебные достижения • проблемный контингент уча-

щихся

Проблема качественного образования и обеспечения равного до-
ступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, эко-
номического и культурного уровня их семей, — одна из ключевых
проблем современного образования. Ряд исследований подтверж-
дает тот факт, что социоэкономические факторы объясняют бо-
лее половины разрыва в учебных результатах детей; определён-
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ные группы учеников постоян-
но теряют возможность реали-
зовать свой потенциал, в то
время как другие группы обла-
дают очевидными преимуще-
ствами для достижения успеха.

Эта проблема, с которой
столкнулось большинство раз-
витых стран, сегодня обозначи-
лась очень остро и в России.
Стало очевидным социально-
экономическое и территори-
альное неравенство учеников и
школ.

В течение ряда лет сравни-
тельные международные ис-
следования образовательных
достижений на разных ступе-
нях школьного обучения
(PIRLS, PISA) демонстрируют
значительный разрыв в резуль-
татах отечественных школьни-
ков, в зависимости от экономи-
ческого и образовательного ре-
сурса их родителей1. Социаль-
но-экономическое положение
и образование родителей — ве-
дущие факторы, определяю-
щие достижения ученика, а
следовательно, его дальней-
шую образовательную и жиз-
ненную траекторию.

Данные ЕГЭ это подтверж-
дают: выпускники городских
школ успешнее сдают экзамен
по русскому языку, информа-
тике и английскому языку2.
Это значит, что они не только
имеют больше шансов на про-
должение образования, но и
оказываются более конкурен-
тоспособными на рынке труда,

в большей мере обладая наибо-
лее востребованными сегодня
умениями.

Ещё один показатель нера-
венства доступа к качественно-
му образованию — это разница
в результатах образовательных
учреждений разного типа.

По результатам ЕГЭ выпу-
скники гимназий и лицеев ока-
зываются успешнее тех, кто за-
кончил школы с углублённым
изучением отдельных предме-
тов, которые, в свою очередь,
опережают выпускников обще-
образовательных школ3.

Кроме того, выпускники об-
щеобразовательных школ пока-
зывают значительно меньшую
образовательную активность и
сдают меньше экзаменов по вы-
бору, т.е. оказываются значи-
тельно менее ориентированны-
ми на получение высшего обра-
зования, чем учащиеся школ с
более высоким статусом4.

Не менее важным выводом
зарубежных и отечественных
исследований стал вывод о
том, что дети из семей с разным
социально-экономическим
бэкграундом обучаются в раз-
ных школах: выделяются груп-
пы школ, собирающие детей из
наименее обеспеченных слоёв
общества, и те школы, которые
обучают детей наиболее обес-
печенных родителей и предла-
гают им более качественное об-
разование.

Мировая практика показы-
вает, что в трудной ситуации
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оказываются школы, обучаю-
щие сложные контингенты
учащихся, приходящих из наи-
менее благополучных семей.
По данным нашего исследова-
ния, в России в число таких
школ попадают и сельские, и
городские образовательные уч-
реждения, примерно в равных
долях. Исследование Институ-
та развития образования НИУ
ВШЭ позволило выделить
школы, в которых концентри-
руются ученики из групп рис-
ка с неблагополучным семей-
ным бэкграундом. Работая в
сложных социальных контекс-
тах, эти школы устойчиво по-
казывают низкие учебные ре-
зультаты и имеют ряд внутрен-
них проблем, сопутствующих
отставанию.

Существование таких
школ и их обречённость на
отставание становятся пре-
пятствием для обеспечения
равного доступа к качествен-
ному образованию. Авторы
ряда исследований в облас-
ти социологии образования
Д. Вахштайн, Д. Константи-
новский, Д. Куракин описыва-
ют ситуацию весьма драматич-
но: «Стали привычными барь-
еры на этом пути — зависи-
мость возможностей ребёнка
от социального статуса родите-
лей, их образования, от эконо-
мического положения семьи,
от того, случилось ли ему вы-
расти в селе или в крупном го-
роде, близко или далеко от хо-

рошей школы... Дети — выход-
цы из низов — вытесняются в
«дешёвые» школы. Происходит
фактически ухудшение уровня
образования таких подрост-
ков…Здесь болевая точка. Здесь
зарождается неравенство, кото-
рое затем закрепляется; начина-
ется то, что находит продолже-
ние в дальнейших жизненных
путях поколения — воспроиз-
водство и углубление социаль-
ной дифференциации»5.

За рубежом достаточно дав-
но и исследователи, и управ-
ленцы осознали проблему нера-
венства в сфере образования, и
в течение последних 20 лет ак-
тивно искали пути разрешения
больного вопроса: для школ,
оказавшихся в кризисной ситу-
ации, были разработаны про-
граммы улучшения результа-
тов, которые получили финан-
совую и организационную под-
держку государства. Сейчас по-
добные задачи стоят перед оте-
чественной системой образова-
ния. Наше исследование, про-
ведённое в 2009–2010 гг., долж-
но помочь в их решении. Ниже
мы расскажем более подробно о
его результатах и попробуем от-
ветить на три неизбежных во-
проса.

Какой счёт?

Исследование проходило в
трёх регионах РФ, существен-
но различающихся по террито-
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риальным, демографическим и
социально-экономическим ха-
рактеристикам.

Статистический анализ
опирался на данные примерно
1500 образовательных учреж-
дений. В 23 школах этих реги-
онов была проведена дополни-
тельная углублённая диагнос-
тика. По результатам статисти-
ческого анализа в общем мас-
сиве школ были выделены
школы «успешные» и «неус-
пешные» по качеству образова-
тельных результатов, а также
те, кто занимает промежуточ-
ное/среднее положение. Обо-
значим более чётко, что за этим
стоит.

Устойчиво неуспешные
школы — это школы, которые в
течение продолжительного
времени демонстрируют ре-
зультаты хуже, чем другие по
определённым показателям.
И какой бы тенденции не под-
чинялись результаты школ по
этим показателям: росли бы,

падали или стояли на месте, ус-
тойчиво неуспешные школы
всегда находятся в хвосте.
В нашем случае «продолжи-
тельный период» ограничива-
ется временны ми рамками ис-
следования и составляет три
года, т.е. одни и те же школы
три года подряд будут попа-
дать в одни и те же неуспешные
группы. Устойчиво успешные
школы все три года подряд по-
падают в группу успешных
школ, т.е. демонстрируют от-
личные результаты по всем
критериям.

На диаграммах (рис. 1, 2)
представлена динамика успеш-
ности школ региона, в котором
доля неуспешных школ оказа-
лось наибольшей.

Как видно из диаграммы,
число устойчиво неуспешных
школ достигает 30%, что, безус-
ловно, много. При колеблющей-
ся неуспешности (13%) школы
демонстрируют различные
проблемы в разные годы. Тем
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не менее каждый год какие-то
из проблем, проявляющиеся в
снижении учебных результа-
тов, в этих школах присутству-
ют. Устойчиво успешные (12%)
школы каждый год демонстри-
руют неизменно хорошие по-
казатели по всем переменным,
описывающим результат их де-
ятельности. Нестабильная ус-
пешность (17%) школы гово-
рит о том, что в какой-то год
(или годы) в школе наблюда-
лись высокие результаты, но в
другие годы школа испытыва-
ла проблемы, судя по некото-
рым показателям.

Для сравнения представим
картину, сложившуюся в реги-
оне, в котором доля неуспеш-
ных школ была наименьшей, а
часть школ показала результа-
ты, которые могут быть отнесе-
ны только к группе средних.

Учитывая, что четверть
всех образовательных учреж-
дений не может продемонстри-
ровать устойчиво средних ре-
зультатов и вырваться из со-

стояния неуспеха, надо конста-
тировать, что процент неус-
пешных школ реально превы-
шает 4% и, возможно, значи-
тельно.

Кто виноват?

На следующем этапе исследо-
вания мы попытались ответить
на вопрос о причинах и усло-
виях устойчивого снижения
достижений одних школ и убе-
дительного успеха других. Мы
проследили различия между
группами устойчиво неуспеш-
ных и устойчиво успешных
школ.

Начнём с рассмотрения ка-
дрового состава школ, проана-
лизированного на основе дан-
ных более 1000 школ, собран-
ных в первом регионе.

Прежде всего, выделяется
группа устойчиво успешных
школ. В этой группе значимо
выше доля учителей высшей
категории (55%) и доля школ,
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в которых есть коррекционные
педагоги (36%), по сравнению с
двумя другими группами. В то
же время здесь намного ниже
доля учителей первой (22%)и
второй (15%) категории и учи-
телей — молодых специалистов
(3%). В общем и целом кадро-
вый состав этого класса школ
можно назвать более качест-
венным. От этой группы значи-
тельно отличается группа неус-
пешных. Так, в этих школах ни-
же процент учителей с высшим
образованием (84%) и высшей
категории (34%). Кроме того,
здесь намного меньше педаго-
гов-психологов (51%) и коррек-
ционных педагогов (6%).

Кроме того, школы разли-
чаются по нескольким показа-
телям финансового и матери-
ально-технического обеспече-
ния. Наиболее существен-
ный — это доля фонда оплаты
труда (ФОТ) учителей в об-
щем ФОТ. По этому показате-
лю группа неуспешных школ
демонстрирует существенно
более низкие значения (56%),
чем другие (60%). Кроме того,
по переменной доля ФОТ ад-
министративно-управленчес-
кого персонала в общем ФОТ в
этой группе значение значимо
больше, чем в группе устойчи-
во успешных школ. Среди по-
казателей материально-техни-
ческого обеспечения значи-
мым оказывается показатель
количества единиц литерату-
ры в школьной библиотеке, по

которому школы с низкими ре-
зультатами (11 128) сущест-
венно отличаются от других
групп школ и особенно от ус-
тойчиво успешных (20 891).

Концепт специальная под-
готовка также выделяет разли-
чия разных групп школ. Доля
обучающихся по профильным
программам в 10–11 классах
значимо выше для группы ус-
тойчиво успешных школ (71%)
и намного ниже для группы
школ, демонстрирующих низ-
кие результаты (19%). По доле
обучающихся по предпрофиль-
ным программам в 8–9 классах
также выделяется группа ус-
тойчиво успешных школ
(58%), в других группах доли
таких учащихся значительно
меньше.

Итак, на основании приве-
дённых данных можно сделать
важный вывод: школы с устой-
чиво низкими результатами ху-
же обеспечены кадрами, имеют
ряд проблем с финансовыми и
материально-техническими ре-
сурсами, чем школы с устойчи-
во высокими результатами.
Ещё большие различия между
школами обнаруживаются при
анализе их контингента.

Влияние школьного кон-
тингента на учебные достиже-
ния мы проанализируем на ос-
нове информации социальных
паспортов образовательных
учреждений, собранных в двух
обследованных регионах. Ана-
лиз данных позволил выявить
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существенные различия между
выделенными группами школ.
Так, для группы с низкими ре-
зультатами характерно сущест-
венно более высокая доля обу-
чающихся, для которых рус-
ский язык не является родным,
более высокая доля семей, где
один (единственный) или оба
родителя являются безработ-
ными, и более низкая тех, где
оба родителя имеют высшее
образование, чем в группе бла-
гополучных школ. В них вдвое
больше (4%) школьников, чем
в благополучных школах (2%),
состоят на внутришкольном
учёте и на учёте в ОДН (2%
против 1%). При этом школь-
ники, обучающиеся в наиболее
успешных школах, значитель-
но чаще, чем ученики неблаго-
получных школ, проживают в
благоустроенных квартирах
(88% против 45%) и реже в ча-
стном секторе (8% против
38%).

Опуская территориальные
нюансы, приведём в таблице 1

только общие для двух регио-
нов характеристики, различаю-
щие наиболее и наименее ус-
пешные школы.

Приведённые данные поз-
воляют сделать следующие вы-
воды:
• В школах с устойчиво высо-
кими результатами наиболее
благоприятный социальный
фон.
•Школы с устойчиво низкими
результатами посещает наи-
больший процент учеников с
неродным русским языком.
• В школах с низкими учебны-
ми результатами обучается
значительно больше учеников,
чьи родители не имеют работы
и высшего образования.

При ближайшем рассмот-
рении картина может выгля-
деть намного более драматич-
но. Остановимся на ней и пред-
ставим результаты полевого
исследования.

Для полевого этапа были
отобраны школы, наиболее ха-
рактерно представляющие тип
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Таблица 1
Различия между типами школ по социальным

характеристикам

Социальная характеристика
Низкие результаты Высокие результаты

Регион 1 Регион 2 Регион 1 Регион 2

Относительное количество
семей, где один или оба
родителя безработные

13% 4% 7% 0%

Относительное количество
семей, где оба родителя имеют
высшее образование

15% 4% 22% 31%

Доля учащихся, для которых
русский язык не является
родным

1,3% 9% 0,6% 2%
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школ с низкими результатами,
т.е. вероятность принадлежно-
сти к данному классу составля-
ет 100% (–0,5%). Это 19 школ,
по 6–7 школ в каждом из об-
следуемых регионов, город-
ских и сельских. В этих шко-
лах, показавших низкие учеб-
ные результаты, обучаются:
• дети из малообеспеченных и
неполных семей — до 40% и
выше;
• дети с неродным русским
языком — до 25% учащихся;
• дети со специальными потреб-
ностями — до 35% учащихся.

Доля неблагополучных се-
мей и родителей, ведущих асо-
циальный образ жизни, по оцен-
кам педагогов и администрации,
колеблется от 10% до 50%.

Эти особенности контин-
гента общие для всех школ, но
в разных образовательных уч-
реждениях встречаются в раз-
личных сочетаниях. Причём у
учащихся, как правило, низкий
уровень готовности к школе,
обусловленный в т.ч. низким
качеством или отсутствием до-
школьного (предшкольного)
образования, дефицитом необ-
ходимой коррекционной помо-
щи на этапе дошкольного раз-
вития.

В ряде городских школ
сложность контингента усугуб-
ляется наличием детей с деви-
антным поведением (5–15%).

В наиболее сложном поло-
жении оказываются школы,
имеющие лицензию на коррек-

ционную деятельность. В та-
ких школах число детей с про-
блемами обучения достигает
30%, а число коррекционных
классов — трети от всех клас-
сов школы.

Практически во всех шко-
лах наблюдается сокращение
числа учащихся за последние
три года на основной и стар-
шей ступени. Поскольку набор
в первые классы при этом не
сокращается, а иногда и растёт,
подобная динамика не может
быть отнесена только за счёт
демографического спада. Ско-
рее, это следствие проигрыша
школы в конкурентной ситуа-
ции, который сопровождается
также и негативной селекци-
ей — уходом в другие школы
наиболее успешных учеников
и приходом проблемных и не-
успешных, что ещё больше
снижает учебные достижения
школы.

В этой сложной ситуации,
в которой школы остро нужда-
ются в дополнительных ресур-
сах и поддержке, очевидны
проблемы с кадрами: недоста-
ток высококвалифицирован-
ных учителей, предпенсион-
ный средний возраст и, в боль-
шинстве случаев, отсутствие у
педагогов мотивации к совер-
шенствованию (по свидетель-
ству администрации).

Исследуемые школы (за
исключением наиболее круп-
ных) не имеют необходимых
для поддержки их контингента

64 1 ’ 2 0 1 2

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД

ˇ Ł ª_1_2012_ º.qxd  13.03.2012  18:21  Page 64



специалистов. Единственное,
чем они располагают, это часть
ставки либо ставка социально-
го педагога, которая делится,
как правило, между учителями
школы. У изолированных
сельских школ существенно
ограничены возможности вы-
бора специалистов, их замены.
Это выступает также факто-
ром, ограничивающим админи-
страцию в возможностях
предъявления требований к ка-
честву преподавания. С другой
стороны, репутация школ не
способствует привлечению
квалифицированных специа-
листов. Работающие учителя
недостаточно вовлечены в об-
мен опытом (по выражению
педагогов одной из школ —
«варимся в собственном со-
ку»), что ограничивает воз-
можности для критического
самоанализа и совершенство-
вания профессиональных на-
выков.

Надо отметить ещё одно
важное условие снижения
учебных результатов в иссле-
дованных школах. Организа-
ция образовательного процес-
са в них не отвечает особенно-
стям и требованиям чрезвы-
чайно сложного контингента.
Важно понимать, что для по-
давляющего большинства уче-
ников всех исследуемых обра-
зовательных учреждений
именно школа является един-
ственным образовательным ре-
сурсом. Но дополнительные

образовательные услуги, кото-
рые школа предлагает учащим-
ся после уроков, в основном ог-
раничены спортивными секци-
ями и художественными круж-
ками. В наиболее сложном по-
ложении находятся отдалён-
ные школы, которые не могут
прибегнуть к помощи учрежде-
ний дополнительного образо-
вания.

В группе «средняя общеоб-
разовательная школа» отсутст-
вует профилизация на старшей
ступени. Во всех школах отсут-
ствуют или минимально обес-
печены элективные курсы, что
в свою очередь понижает шан-
сы выпускников на высокие
учебные результаты. Причи-
на — ограниченные возможно-
сти кадрового и финансового
ресурса школы и малая напол-
няемость классов, не позволя-
ющая сформировать профиль-
ные группы.

Сложившаяся ситуация
представляется объективно
крайне сложной, но вместе с
тем является и результатом от-
сутствия более эффективных
управленческих решений. По-
скольку школы берут на себя
функции семейного присмотра
и ухода за учениками, решая
охранительные и воспитатель-
ные задачи, смещая на них ак-
цент со своих прямых, собст-
венно образовательных, задач.
Часто школа рассматривает
это как свою особую «мис-
сию», которая начинает рабо-
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тать как защитный механизм
при обсуждении вопросов о ка-
честве образования: «учебные
результаты» — это ещё не всё,
важно воспитать, дать путёвку
в жизнь таким сложным детям,
что мы успешно делаем».

Имеющийся контингент
родителей, как правило, не поз-
воляет школе привлекать их
ресурсы для решения задач
функционирования и развития
(в частности, исследование не
выявило примеров, сколько бы
то ни было заметной роли сове-
тов школ и даже родительских
комитетов), а также предлагать
дополнительные платные ус-
луги. Немногочисленны при-
меры привлечения педагогов
школ в качестве репетиторов.

Возникновению и поддер-
жанию тенденции устойчиво
низких результатов благопри-
ятствует существующая систе-
ма взаимодействия школ с уч-
редителями. Попадание школы
в ситуацию неуспешности, как
правило, не повышает, а, на-
против, снижает у учредителя
интерес к работе с ней (вовле-
чение в обмен опытом, конкур-
сы, проекты, ресурсная под-
держка).

Низкие ожидания учреди-
теля, с одной стороны, и отсут-
ствие институциональных ме-
ханизмов ответственности уч-
реждений за результаты дея-
тельности, с другой, обуслов-
ливают ситуацию, в которой у
школы нет значимых внешних

стимулов для улучшения ре-
зультатов.

Подводя итог, можно ещё
раз подчеркнуть, что снижение
учебных достижений школ
представляется результатом
того, что, работая в сложных
социальных контекстах, они
сталкиваются с наиболее про-
блемным контингентом уча-
щихся, не имея необходимого
для этого потенциала: кадро-
вых ресурсов, образователь-
ных стратегий, педагогичес-
ких технологий.

Что делать?

На этой драматичной конста-
тации можно было бы остано-
виться и признать ситуацию
мало перспективной, если бы
не одно обстоятельство. В ходе
полевого исследования мы
встретили школы, которые, на-
ходясь в таких же сложных ус-
ловиях, как и все неуспешные
образовательные учреждения,
и обучая таких же проблемных
учеников, демонстрировали
существенно более высокие ре-
зультаты и убедительно конку-
рировали с более благополуч-
ными. Ниже в таблице приве-
дены данные, касающиеся ха-
рактеристик контингента и ка-
дров трёх таких школ, находя-
щихся в трёх разных регионах.

Приведённые цифры пока-
зывают, что школы в полной
мере испытывают трудности в
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обучении наиболее сложного
контингента учащихся из не-
благополучных, неполных и
малообеспеченных семей с
низким уровнем образования,
не обладая значительным чис-
лом педагогов высшей катего-
рии. При этом они отлично
справляются со своими обра-
зовательными задачами, зани-
мая достаточно высокие пози-
ции в рейтинге по результатам
ЕГЭ, успешно участвуя в олим-
пиадах и конкурсах, активно
занимаясь проектной деятель-
ностью. Причём при отсутст-
вии поддержки (финансовой,
методической, организацион-
ной), на которую могут рассчи-
тывать зарубежные образова-
тельные учреждения, работаю-
щие в подобных условиях.

Как показала проведённая в
школах диагностика, успешная
социализация сложных учени-
ков, обеспечение им конкурент-
ного уровня образования, того,
что в мировой практике приня-
то называть «шансами на жиз-
ненный успех», — результат це-
ленаправленной и последова-

тельной образовательной стра-
тегии таких школ, определяю-
щей все аспекты школьной
жизни и действия каждого пе-
дагога. Отметим основные эле-
менты этой стратегии.

Абсолютный приоритет
образовательных достижений
и высокие ожидания педаго-
гов по отношению ко всем уча-
щимся. Прекрасно понимая,
что пришедшие к ним ученики
часто недостаточно подготов-
лены к школе, имеют пробле-
мы в обучении, не получают
домашней поддержки, учителя
прикладывают максимум уси-
лий, чтобы развить их учебную
мотивацию, сориентировать на
максимально возможные учеб-
ные результаты, поддержать
интерес и активность в учёбе.
Для этого в школах активно за-
нимаются проектной деятель-
ностью и учебными исследова-
ниями, начиная их с первых
классов и связывая с темами,
близкими школьникам: исто-
рией их семьи, ближайшим ок-
ружением школы, проблемами
территории.
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Контекстные характеристики школ с высокими учебными
результатами

Образовате-
льное

учреждение

Kоли-
чество
учени-

ков

Непол-
ных

семей,
%

Родите-
лей с

высшим
образо-
ванием,

%

Много-
детных
семей,

%

Семей
рабочих,

%

Малообес-
печенных

и соци-
ально не

защищён-
ных

семей, %

Семей
группы
риска,

%

Учителей
высшей
катего-
рии, %

СОШ № 1 235 26 14 9 58 30 4,5 16

СОШ № 2 134 27,5 12,5 6 51 50,5 4,4 38,8

СОШ № 3 289 40 8 6 60 23 1,6 21
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В ряде школ проектная и
исследовательская деятель-
ность проводится на очень вы-
соком уровне, школьники уча-
ствуют в региональных и все-
российских конкурсах и кон-
ференциях, школы устанавли-
вают партнёрские отношения с
вузами и исследовательскими
институтами в столицах своих
регионах, в территориально
близких крупных центрах
(школы Карелии, например,
сотрудничают с институтами
Петербурга). Педагоги получа-
ют чрезвычайно важную для
них поддержку академическо-
го сообщества, экспертов высо-
кого уровня (например, готовя
школьников к участию в кон-
курсе исследовательских работ
им. Вернадского). Ещё раз от-
метим, что подобная работа
становится обязательным эле-
ментом образовательного про-
цесса школ, вне зависимости от
региона, расположения в горо-
де или в селе и даже от числа
учеников.

Наряду с проектной дея-
тельностью серьёзное внима-
ние школы уделяют участию в
олимпиадах, причём не отдель-
ных «проверенных» учеников,
а значительной части учащих-
ся всех возрастов.

Кроме того, школы очень
тщательно выстраивают ли-
нию поддержки своих учени-
ков: дифференцированно для
разных групп учащихся и ин-
дивидуально для тех, кому это

необходимо. Как правило, во
внеурочное время школьники
получают возможность гото-
виться к сдаче ЕГЭ, что особен-
но важно, поскольку родители
не могут обеспечить им такую
подготовку, занимаются допол-
нительно с педагогом по пред-
метам, наиболее сложным для
них, либо посещают занятия
для наиболее заинтересован-
ных и способных учеников и
выполняют задания повышен-
ной сложности, решают олим-
пиадные задачи. Эти занятия,
так же как художественные и
спортивные кружки, доступны
школьникам всех ступеней и
классов. Часто школы, не рас-
полагая собственными матери-
альными и кадровыми ресурса-
ми для таких услуг и понимая,
что семьи не в состоянии их оп-
лачивать, действуют в партнёр-
стве с местными домами твор-
чества, библиотеками, ближай-
шими спортивными и музы-
кальными школами.

Поддерживая учебную мо-
тивацию и создавая возмож-
ность для развития индивиду-
альных возможностей учени-
ков, школы тщательно выстра-
ивают мониторинг их учебных
достижений, часто вводя до-
полнительные промежуточные
экзамены и зачёты при перехо-
де на новую ступень, разраба-
тывают индивидуальные учеб-
ные планы для наиболее про-
блемных учеников, приглашая
родителей для их обсуждения.
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Нормой для таких школой
являются открытые ученичес-
кие конференции и защиты
проектов, на которые обяза-
тельно приглашаются семьи
школьников. Тесное взаимо-
действие, сотрудничество с
родителями, а также откры-
тость по отношению к другим
образовательным учреждени-
ям, своему окружению — одно
из жизненных правил школ.
Причём такая открытость яв-
ляется естественной для всего
школьного сообщества — и де-
тей, и педагогов. Педагоги
охотно проводят открытые
уроки, мастер-классы, семина-
ры для учителей других обра-
зовательных учреждений, уча-
ствуют в региональных и феде-
ральных конкурсах учителей,
вывозят учеников на меж-
школьные мероприятия — в
общем, живут «с открытыми
дверями», постоянно получая
импульс к развитию.

Эти школы отличает осо-
бая позитивная культура, ос-
нованная на сотрудничестве,
коллегиальности в принятии
решений, общности целей всех,
кто принадлежит к школьному
сообществу. Новые педагоги,
приходя в школу, получают по-
мощь и от администрации, и от
своих коллег, приобретают
персонального наставника, ко-
торый поддерживает их в тече-
ние первого года работы. По-
ощряются все формы содержа-
тельного сотрудничества учи-

телей и учеников: межкласс-
ные и межпредметные группо-
вые проекты, междисципли-
нарные уроки, проводимые
группой учителей-предметни-
ков, занятия в интегрирован-
ных классах, объединяющих
детей, обучающихся по обще-
образовательным и по коррек-
ционным программам.

Общий настрой на успех и
признание усиливается тем,
что личные победы отдельного
учителя или ученика всегда
становятся известны и отмеча-
ются как общее достижение.
Это укрепляет доверие к шко-
ле со стороны родителей и со-
общества, создаёт основу для
высокой самооценки учащихся
и профессиональной удовле-
творённости педагогов.

Названные способы орга-
низации учебной деятельности
и в целом стиль и характер
школьного уклада точно соот-
ветствуют общей рамке моде-
лей «school effectiveness» (эф-
фективная школа).

Эти модели широко изве-
стны и распространены за ру-
бежом6. На их основе разраба-
тывались и осуществлялись
наиболее успешные програм-
мы «school improvement»
(улучшение работы школы)7.
Это, прежде всего, программы
школ высокой надёжности
(Highreliability school), распро-
странённые в Великобрита-
нии8, программы консорциума
школ Чикаго9. Эта же модель
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является опорной и успешно
реализуется в проектах, осуще-
ствлённых специалистами Ин-
ститута образования Лондон-
ского университета10.

Представленная образова-
тельная политика при систем-
ном и последовательном про-
ведении позволяет школам
преодолевать очень серьёзные
проблемы, с которыми не
справляются другие, менее по-
следовательные и сплочённые
образовательные учреждения.
Такие школы могут рассматри-
ваться как образец эффектив-
ных образовательных учрежде-
ний, тех, кто при ограниченных

ресурсах и объективных слож-
ностях, обусловленных тяжё-
лым контингентом учащихся,
по своим результатам не усту-
пают существенно более благо-
получным школам. Именно
они выполняют роль социаль-
ного лифта, повышая шансы
своих учеников на дальней-
шую успешную социализацию.
Безусловно, трансляция по-
добной практики позволила бы
значительно продвинуться в
решении проблемы образова-
тельного неравенства. Этот вы-
вод, собственно, и служит отве-
том на последний, самый труд-
ный вопрос.
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