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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ С УЧЁТОМ

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

И.А. Вальдман

Амбициозная политическая задача по построению конкурентоспособ-

ной национальной экономики, которую ставят руководители многих

стран мира, требует усиления внимания к сектору образования и учёта

международных тенденций, наиболее эффективных стратегий и заре-

комендовавших себя практических решений в области обеспечения ка-

чества образования.

Каковы же эти тенденции, стратегии и решения? Какой опыт
можно считать удачным и достойным для рассмотрения? Попыт-
ка ответа на эти вопросы представлена в данной статье. Основы-
ваясь на различных международных данных и аналитических ма-
териалах, рассмотрим понятие качество образования и те его клю-
чевые аспекты, которые нельзя не принимать во внимание при
разработке и реализации современной образовательной
политики.
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Рамка качества
образования:
основные подходы
и трактовки

К сожалению (или к счастью),
не существует единого и про-
стого ответа на вопрос: что та-
кое качество образования. Ка-
чество — это динамическая
и постоянно меняющаяся кон-
цепция. Конкретный ответ за-
висит от того, кто задаёт этот
вопрос и каковы его взгляды на
цели образования.

Среди различных целей об-
разования можно выделить:1

формирование нации и госу-
дарства, основывающихся на
определённых ценностях, иде-
ологии или религиозных убеж-
дениях; сохранение или изме-
нение традиционных ценнос-
тей и мифов; достижение гло-
бальной экономической конку-
рентоспособности; обеспече-
ние индивидуальной занятос-
ти или экономической ста-
бильности; сохранение семей-
ных и общественных ценнос-
тей; поддержка прав человека
и мира во всём мире. Выбор оп-
ределённой цели или её интер-
претация также зависит от
конкретной общественной
группы, которой мы адресуем
наш вопрос: школьники, роди-
тели, школа, местное сообще-
ство, государство или мир в це-
лом. У каждой из этих групп
есть своё собственное понима-
ние о качестве образования:

• для учащихся качество мо-
жет быть определено в терми-
нах оценок, привлекательнос-
ти содержания учебных пред-
метов и обучения или полезно-
сти школьного образования
для получения работы;
• для родителей качество мо-
жет быть определено в терми-
нах сохранения определённых
ценностей, вклада в семейные
традиции, гарантий трудовой
занятности;
• для школы качество связано
с успехом её выпускников,
с тем, может ли учащийся пе-
рейти на следующую ступень
обучения, или с результатами,
показанными учениками при
проведении национальных эк-
заменов и тестов;
• для местного сообщества ка-
чество может быть определено
в терминах поддержки ценнос-
тей местной общины, рейтинга
школы в национальных экза-
менах или числа выпускников,
хорошо образованных и подго-
товленных;
• для страны качество, как пра-
вило, связано с формировани-
ем национального согласия во-
круг некоторой политической
философии или религии, со-
хранением или переосмысле-
нием национальной истории,
достижением конкурентоспо-
собности в глобальной эконо-
мике;
• на международном уровне
качество рассматривается как
возможность обеспечения мир-
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ного сосуществования и фор-
мирования сопричастности
к мировому сообществу.

Также потребности и ожи-
дания относительно образова-
ния значительно разнятся да-
же у жителей одной страны
или представителей одного со-
общества — бедных или бога-
тых, живущих в городе или
в сельской местности, имею-
щих религиозные или светские
взгляды.

Существует много различ-
ных описаний и определений
термина качество образования,
каждое из которых старается
учесть конкретные особеннос-
ти и различия, отмеченные вы-
ше. Мы выберем в качестве ос-
новы для понимания и даль-
нейшего изложения следую-
щую трактовку:2 «Качество об-
разования показывает, на-
сколько хорошо учащийся до-
стигает успеха в каждой из
следующих областей: реализа-
ция своего полного потенциала,
умение жить и работать с до-
стоинством, улучшение каче-
ства собственной жизни, при-
нятие информированных реше-
ний и непрерывное образова-
ние».

Важность обеспечения ка-
чества образования получает
все более широкое признание,
однако по вопросу о том, что
означает эта концепция на
практике, мнения расходятся.
Тем не менее, в основе боль-
шинства попыток дать характе-

ристику качеству образования
лежат два принципа:3

1. Одним из показателей
качества систем образования
является степень обеспечения
когнитивного развития ребён-
ка (что традиционно оценива-
ется во многих странах).

2. Во главе угла роль обра-
зования в деле продвижения
общих ценностей и обеспече-
ния творческого и эмоциональ-
ного развития4 (степень дости-
жений этих целей оценить го-
раздо сложнее).

Рассмотрим три наиболее
известных подхода для пони-
мания и обеспечения качества
образования.

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ
определяют пять ключевых
компонентов, определяющих
качество образования:5

• учащиеся, которые здоровы,
хорошо питаются, готовы к де-
ятельности и учёбе;
• среда — здоровая, безопасная,
защищённая, учитывающая
гендерные особенности, имею-
щая необходимые ресурсы;
• содержание — способствую-
щее приобретению жизненных
навыков и знаний;
• процессы — хорошо подго-
товленные учителя, использу-
ющие ориентированные на ре-
бёнка педагогические приёмы
и технологии;
• результаты — знания, навыки
и ценностные установки, свя-
занные с национальными при-
оритетами.

8 3 ’ 2 0 0 9
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Глобальная Компания по
Образованию (Global Campaign
for Education) добавляет к это-
му списку ещё один компонент:6

• реагирование — на многооб-
разие потребностей детей
и в целях подотчётности перед
родителями.

Другой подход к качеству
включает следующие четыре
области:7

• релевантность — контексту,
потребностям и гуманистичес-
ким идеалам;
• эффективность — в выработ-
ке и достижении стандартов;
• нечто особенное — находя-
щееся за пределами обычных
ожиданий;
• включение — всех детей, не-
зависимо от пола, способнос-
тей и благосостояния.

И третий подход, близкий
по сути первому подходу, ис-
пользует пятимерную модель
обучаемые-ресурсы-процесс-
результаты-контекст:8

• Индивидуальные черты уча-
щихся. Социально-экономиче-
ская среда, пол, наличие физи-
ческих или умственных недо-
статков, расовая или нацио-
нальная принадлежность,
ВИЧ/СПИД, чрезвычайные
ситуации конфликта или сти-
хийного бедствия — всё это слу-
жит потенциальными источни-
ками неравенства, которые сле-
дует учитывать в политике по-
вышения качества.

• Контекст. На качестве ска-
зывается широкий круг кон-
кретных условий, начиная
с экономического положения
общества и кончая нацио-
нальной политикой в таких
областях, как цели, стандар-
ты, учебные программы, учи-
теля и многое другое.
• Ресурсы. Эта категория
включает материальные ре-
сурсы (учебники и учебные
материалы, классы, библиоте-
ки, школы) и людские ресур-
сы (администраторов, инспек-
торов и, самое важное, учите-
лей).
• Преподавание и обуче-
ние . Педагогические про-
цессы предопределяют по-
вседневное обучение. К ним
относятся, в частности, вре-
мя, затраченное на обуче-
ние, использование различ-
ных методов обучения, ха-
рактер оценки достигнутых
результатов. Косвенное вли-
яние на преподавание и обу-
чение оказывают такие фак-
торы, как школьная безопас-
ность, участие местного со-
общества, ожидания и ли-
дерство.

Результаты. Этот аспект
можно выразить в плане ус-
певаемости (обычно на экза-
менах) и в более широком
плане, с точки зрения соци-
ально-экономических приоб-
ретений.
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� Национальные
стандарты
� Ожидания
общественности
� Потребности
рынка труда
� Глобализация

� Эпистемологи-
ческий уровень
преподавателя и
учащегося
� Влияние свер-
стников
� Поддержка со
стороны родите-
лей
� Имеющееся
время для учёбы в
школе и работы
дома

� Педагогические
знания и вспомога-
тельная инфраструк-
тура
� Государственные
ресурсы образования
� Конкурентоспо-
собность учитель-
ской профессии на
рынке труда
� Национальное
правление и страте-
гия менеджмента

� Экономичес-
кие условия и
возможности
� Социально-
культурные и ре-
лигиозные фак-
торы
� Стратегия по-
мощи

Рамка качества образования

10 3 ’ 2 0 0 9
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• Способности
• Усидчивость
• Подготовленность к
учёбе в школе
• Предыдущие знания
• Препятствия в учёбе

Преподавание и обучение

• Учебное время
• Методика преподавания
• Оценка, обратная связь,
стимулы
• Размер класса

� Материалы для
преподавания и обучения
� Физическая
инфраструктура и мат.-тех.
услов.
� Система управления
школой
� Людские ресурсы:
учителя, директора,
инспекторы, администрация

Результаты

• Навыки
грамотности и счёта,
а также жизненные
навыки
• Творческие и
эмоциональные
навыки
• Ценности
• Социальные блага

Контекст
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Новая парадигма качества: 
опыт Великобритании

В рамках национальной программы Великобритании «Каждый
ребёнок главный» реализуется новая парадигма — обеспечение
прав человека через образование.

113 ’ 2 0 0 9
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Включение Достижения

Доступ Участие

Обеспечение прав через
образование

У понятия «обеспечение
прав человека через образова-
ние» или «справедливость в об-
разовании» есть четыре состав-
ляющие — равный доступ
(для всех детей и молодых лю-
дей к образованию, отвечающе-
му их потребностям и устрем-
лениям); включение (всех де-
тей в рамках системы, способ-
ной удовлетворить индивиду-
альные потребности каждого
ребёнка); достижения (т.е.
возможность для всех детей
и молодых людей полностью
реализовать свои учебные и со-
циальные возможности); учас-
тие (детей, родителей, других

заинтересованных сторон в про-
цессе принятия решений)9.

Качественное образование
позволяет обеспечить каждому
ребёнку наилучшие стартовые
условия для того, чтобы в буду-
щем он стал успешен.

Критерий хорошей образо-
вательной системы (её высоко-
го качества) — это мера, в кото-
рой наименее обеспеченные
члены общества имеют воз-
можность преуспеть.

Рассмотрим далее аспекты
качества образования, которые
находятся в центре внимания
во многих образовательных си-
стемах мира.

99
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Ключевые аспекты
качества образования

Многообразные факторы ока-
зывают непосредственное вли-
яние на качество школьного
образования. Условно их мож-
но распределить по трём обла-
стям: образовательные резуль-
таты, организация образова-
тельного процесса и система
оценки качества образования.
Тем самым мы ставим во главу
угла три ключевых вопроса:
«На какие результаты мы ори-
ентируемся», «Какими ресур-
сами мы располагаем и как их
используем» и «Как мы узнаём
о том, чего достигли».

Рассмотрим аспекты каче-
ства образования, связанные
с образовательными результа-
тами и организацией образова-
тельного процесса.

Образовательные
результаты

Всё более важным в практике
работы различных образова-
тельных систем становится
более широкое понимание об-
разовательных/учебных до-
стижений — не только акаде-
мические знания, но и компе-
тентности, здоровье ученика,
безопасность, благосостояние,
мотивация к обучению, граж-
данская позиция, умение по-
зитивно взаимодействовать
с другими, самоуважение, ува-
жение к семье и обществу, за-

бота о других и об окружаю-
щей среде.

Во многих культурах все-
гда делался особый акцент на
важности приобретения подра-
стающим поколением навыков,
необходимых для функциони-
рования в обществе. Эти навы-
ки постоянно меняются и нахо-
дятся в зависимости от разви-
тия технологий и способов
коммуникаций между людьми.
Современные учебные планы
во многих странах теперь уде-
ляют больше внимания обуче-
нию информационным техно-
логиям. В некоторых странах
в центре внимания находится
обучение социальным и меж-
личностным навыкам, в кото-
рых нуждается молодёжь, ког-
да она пытается занять своё ме-
сто в обществе. Во многих об-
разовательных системах уделя-
ется больше внимания вопро-
сам социальной сплочённости,
информированности общества
об экологических проблемах
и правах человека, что отража-
ет желание политиков обеспе-
чить возможность следующим
поколениям занять своё место
в качестве граждан в быстро
меняющемся и всё более ус-
ложняющемся обществе.

Следующую простую клас-
сификацию основных типов
учебных результатов предлага-
ет ЮНЕСКО:10

• Знания: основные когнитив-
ные результаты, которые долж-
ны достигаться всеми учащи-

12 3 ’ 2 0 0 9
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мися (включая грамотность
чтения, письма, счёта и знания
основ учебных предметов);
• Ценности: солидарность, ген-
дерное равенство, толерант-
ность, взаимопонимание, ува-
жение к правам человека, не-
приятие насилия, ценность че-
ловеческой жизни, чувство
собственного достоинства;
• Навыки и компетентности:
владение навыками решать
проблемы, организовывать экс-
перимент, работать в команде,
жить и взаимодействовать
с другими, умение учиться;
• Поведение: готовность приме-
нять на практике то, что было
изучено.

Ключевые ориентиры
национальной
программы «Каждый
ребёнок главный»

Стартовавшая в 2003 г. по ини-
циативе британского прави-
тельства национальная про-
грамма «Каждый ребёнок глав-
ный» направлена на обеспече-
ние благополучия детей и моло-
дёжи в возрасте от 0 до 19 лет.
Программа стремится помочь
каждому ребёнку или молодо-
му человеку, независимо от его
предыдущего опыта и социаль-
ного положения, реализовать
свои потребности в достижении
пяти основных результатов:

Здоровье
Быть здоровым физически,

психически и эмоционально,

исповедовать здоровый образ
жизни.

Безопасность
Все дети должны быть за-

щищены от плохого обраще-
ния и насилия и сексуальной
эксплуатации; от дискримина-
ции и физического и/или пси-
хологического насилия со сто-
роны сверстников; от крими-
нального и антисоциального
поведения внутри и за стенами
школы.

Удовлетворённость и до-
стижения

Каждый ребёнок должен
быть поддержан чтобы быть
готовым к школе; посещать
школу и получать удовлетво-
рение от учёбы; выполнять
требования национального
стандарта в начальной школе;
достигать индивидуального
и социального развития, с удо-
вольствием отдыхать и прово-
дить время.

Положительный вклад
Дети должны быть поддер-

жаны чтобы вовлекаться
в принятие решений, оказы-
вать поддержку местному со-
обществу, заботиться об окру-
жающей среде; демонстриро-
вать позитивное, не противо-
речащее закону поведение
внутри и вне школы; развивать
в себе умение позитивно взаи-
модействовать с другими, от-
казываться от проявлений на-
силия и дискриминации по от-
ношению к сверстникам и дру-
гим людям.

133 ’ 2 0 0 9
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Благополучие
Каждый ребёнок должен

быть поддержан чтобы быть спо-
собным продолжать своё образо-
вание, работать или обучаться
после окончания школы11.

Организация
образовательного
процесса

Содержание обучения, ориен-
тированное на ученика

Постоянно обновляющиеся
знания и технологии являются
определяющим фактором раз-
вития общества XXI века. Тра-
диционная «индустриальная»
школа, ориентированная на
унифицированный процесс
обучения, негибкий учебный
план, доминирующее положе-
ние учителя в классе, передачу
знаний от учителя к ученику,
не может обеспечивать подго-
товку подрастающего поколе-
ния к жизни в информацион-
ном обществе.

Наиболее эффективные
стратегии развития школьного
образования связаны с форми-
рованием системы обучения,
ориентированной на ученика.
Системы, способной учитывать
нужды и потребности ребёнка,
развивать его природную любо-
знательность, обеспечивать
изучение окружающего мира
в близком ему темпе и стиле.

Ориентация на ребёнка
требует серьёзной перестройки

образовательного процесса
и изменений в содержании об-
разования. Наиболее передо-
вой международный опыт
в этой области заключается
в следующем.

Стандарты. Отказ от «жё-
стких» и тотально регламенти-
рующих стандартов, предписы-
вающих в деталях, какое содер-
жание и в каком объёме необ-
ходимо изучить. Использова-
ние рамочных стандартов, оп-
ределяющих основные образо-
вательные области и базовые
навыки, формирование кото-
рых у учащихся следует обес-
печить. Такие «мягкие» стан-
дарты дают свободу школе
в формулировании образова-
тельных результатов, которые
могут достигаться с учётом ме-
стной специфики и потребнос-
тей, а также возможностей кон-
кретных учащихся.

Учебный план и содержание
обучения. Гибкий учебный план
лежит в основе построения эф-
фективного образовательного
процесса. Его основными ха-
рактеристиками являются:
• Наличие вариативного ком-
понента, который позволяет
школе сформировать разнооб-
разное предложение курсов,
программ и учебных практик
с учётом собственных возмож-
ностей и потребностей уча-
щихся.
• Включение новых знаний,
предметов и дисциплин, при-
обретающих социальную

14 3 ’ 2 0 0 9
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и экономическую значимость
и необходимых для адапта-
ции в современном общест-
ве — например, экономика,
обществознание, экология,
второй иностранный язык
и др. При этом учебный план
должен оставаться сбаланси-
рованным и не допускающим
неоправданного увеличения
учебной нагрузки. Достига-
ется это за счёт увеличения
количества часов, отведён-
ных на предметы, считающи-
еся самыми важными, не уве-
личивая общее, заранее опре-
делённое количество учеб-
ных часов12.
• Распределение учебного вре-
мени по широким образова-
тельным областям, что даёт
возможность школе более оп-
тимально устанавливать на-
грузку по конкретным учеб-
ным предметам.
• Учёт разных форм организа-
ции обучения, включая вне-
урочную, проектную и само-
стоятельную деятельность уча-
щихся.

Используемые программы
и учебные материалы чувстви-
тельны к различиям учащихся
(половым, этническим, языко-
вым и т.п.), поддерживают
культурное многообразие обу-
чаемых. Они обеспечивают не
только когнитивное развитие
ученика, но и формирование
ценностей, моральных устано-
вок и навыков социального
взаимодействия.

Методы организации обу-
чения. Современные методы
обучения и организации обра-
зовательного процесса харак-
теризуются использованием
гибких и разнообразных мето-
дик, направленных на:
• поддержку собственной ак-
тивности школьников в про-
цессе обучения;
• учёт индивидуальной особен-
ности обучающихся (возмож-
ность обучения в собственном
темпе, использование стиля
обучения, близкого ребёнку,
возможность смены видов
учебной деятельности и т.д.);
• прикладной характер обуче-
ния — создание учебных ситу-
аций, основанных на реальной
практике, и применение полу-
ченных знаний на практике;
• использование разнообраз-
ных видов деятельности, зача-
стую выходящих за рамки тра-
диционного урока: обучение
в сотрудничестве и работа в ко-
манде, самостоятельная работа
вне школы, исследовательская
работа, выполнение длитель-
ных проектов по тематике, ох-
ватывающей смежные области
знаний (а не концентрирую-
щейся на содержании конкрет-
ного учебного предмета), полу-
чение знаний из различных ис-
точников (библиотеки, музеи,
различные учебные заведения,
производственные компании,
Интернет);

Отдельно следует отметить
использование информацион-
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но-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), которые способ-
ны, при определённых услови-
ях, существенно изменить
учебный процесс. ИКТ меняет
роль учителя и формирует бо-
лее эгалитарные отношения
между учителем и учеником.
Учитель перестаёт быть единст-
венным источником данных13.
ИКТ способствует повышению
доступности новых знаний
и образовательных программ за
счёт реализации моделей дис-
танционного образования.

Влияние ИКТ на результаты
обучения в меньшей степени за-
висят от наличия необходимой
инфраструктуры (компьютеры
и сопутствующее оборудование,
доступ в Интернет), которая яв-
ляется необходимым, но недо-
статочным условием. Ключевым
является создание в учебном за-
ведении информационно насы-
щенной среды, обеспечивающей
реализацию принятых школой
образовательных целей и педа-
гогических подходов. В основе
построения такой среды нахо-
дятся несколько элементов: раз-
нообразные цифровые учебные
ресурсы, а также понятные учи-
телю методики их использова-
ния в повседневной практике;
гибкий график учебного процес-
са, позволяющий применять
ИКТ как на уроках, так и в до-
полнительное время; мотивиро-
ванные учителя, систематически
использующие ИКТ в своей ра-
боте.

Особое внимание к учителю

Фигура учителя всегда нахо-
дится в центре внимания в лю-
бых образовательных систе-
мах. Как справедливо заметил
Майкл Барбер: «качество обра-
зовательной системы не может
быть выше качества её учите-
лей»14. Среди наиболее эффек-
тивных стратегий поддержки
учителя можно отметить сле-
дующие.
• Система повышения квали-
фикации, приближённая к ра-
бочему месту педагога. Работа
в классе не менее значима, чем
традиционные курсы повыше-
ния квалификации, проводи-
мые на базе институтов повы-
шения квалификации и мето-
дических центров. Именно
классная комната становится
исследовательской лаборато-
рией учителя и площадкой для
апробации новых подходов
и методов обучения. Опыт по-
казывает, что «…подготовка
и наставничество, осуществля-
емые прямо в школах, оказыва-
ются более эффективными,
чем традиционное педагогиче-
ское образование»15.
• Накопительная система учё-
та достижений учителя, осно-
ванная на схеме портфолио.
Зачётные часы и кредиты, не-
обходимые для прохождения
аттестации и получения госу-
дарственного сертификата,
должны включать в себя не
только формальные програм-
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мы повышения квалификации,
но и другие формы работы
учителя: выступление на кон-
ференциях и семинарах, напи-
сание статей, подготовка ди-
дактических материалов и ме-
тодических рекомендаций, ра-
бота со старшими коллегами
(учителями-наставниками),
ведение экспериментальной
работы у себя в школе и т.п.
• Горизонтальная кооперация,
основанная на сотрудничестве
с коллегами и изучении луч-
ших практик, является ключе-
вым условием профессиональ-
ного роста педагога.
• Система стимулирования,
ориентированная на развитие
карьеры и удержания в про-
фессии. Она включает в себя
как разнообразные материаль-
ные, так и не менее важные мо-
ральные стимулы.
• Хороший коллектив и добро-
желательная атмосфера — это
ещё один важный фактор удер-
жания в профессии наряду
с достойной зарплатой и воз-
можностью профессиональной
самореализации.

Система
профессионального
развития педагога на
уровне школы: средняя
школа Ларберта

Принципы, лежащие в основе
системы профессионального
развития:

• Учителя ОБСУЖДАЮТ во-
просы преподавания.
• Учителя НАБЛЮДАЮТ, как
преподают другие.
• Учителя планируют, органи-
зуют и оценивают ВМЕСТЕ.
• Учителя УЧАТСЯ друг у
друга16.

Инклюзивное образование: 
не потерять тех, кто нуждается
в поддержке

Современное понимание ин-
клюзивного образования выхо-
дит за рамки привычного пред-
ставления об интеграции в об-
щий образовательный процесс
детей с особыми нуждами
(имеющими ограниченные фи-
зические возможности). В фо-
кусе внимания находится
включение в обучение детей
с самыми разными особеннос-
тями и потребностями — от
физических до социальных
и интеллектуальных.

Основной принцип инклю-
зивного образования состоит
в том, что «...школы должны
отвечать потребностям всех
детей, независимо от их мате-
риальных, интеллектуальных,
социальных, эмоциональных
или иных условий, они должны
охватывать как детей-инвали-
дов, так и одарённых детей,
беспризорных и работающих
детей, детей из отдалённых
районов и детей кочевников, де-
тей, относящихся к языковым,
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этническим или культурным
меньшинствам, а также детей
из других находящихся в небла-
гоприятном положении или
маргинальных групп населе-
ния».17 Все дети должны обу-
чаться совместно во всех слу-
чаях, когда это возможно, не-
смотря ни на какие трудности
или различия, существующие
между ними.

Опыт показывает, что из
любой жёсткой образователь-
ной системы какая-то часть де-
тей выбывает, потому что сис-
тема не готова к удовлетворе-
нию индивидуальных потреб-
ностей таких детей в обучении.
Нужно понимать, что не дети
терпят неудачу, а система ис-
ключает детей.

Комплексный подход:
объединение усилий
ведомств и общества

Лучшие примеры мировой
практики показывают, что го-
сударство наиболее эффектив-
но может обеспечить полно-
ценное развитие своего подра-
стающего поколения, когда го-
сударственные ведомства
и организации, предоставляю-
щие услуги детям, работают
совместно. Это означает, что
самые разные организации —
от школ и больниц до поли-
ции, учреждений культуры
и различных общественных
групп — работают вместе, об-
мениваясь информацией и ис-

пользуя самые разные спосо-
бы сотрудничества.

В этом случае развитие об-
разовательной сферы проходит
не изолированно и узко ведом-
ственно, а как часть единой со-
циальной политики, направ-
ленной на обеспечение полно-
ценного и хорошего детства
(наряду со спортом, здравоо-
хранением и другими социаль-
ными услугами).

Позитивным примером ре-
ализации такого подхода на
практике является создание
в структуре местных органов
власти единого департамента,
отвечающего за предоставле-
ние услуг для детей в ключе-
вых областях — образование,
здравоохранение, физическое
воспитание и спорт, культура,
социальная поддержка. Это
позволяет координировать
усилия специалистов из раз-
ных сфер и более эффективно
использовать имеющиеся ре-
сурсы.

И, конечно, крайне важно
создать условия для привлече-
ния к оказанию услуг детям не-
государственного сектора —
частных фирм, негосударст-
венных организаций и различ-
ных общественных групп. Все
они, на равных правах с госу-
дарственными учреждениями,
должны иметь возможность
получать бюджетные средства
для предоставления различных
услуг детям — от реализации
образовательных программ до
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проведения небольших празд-
ников в коммуне или адресной
работы с детьми из социально
незащищённых семей.

Образовательная
среда за стенами
школы

Исторически получение обра-
зования связывается с необхо-
димостью посещать формаль-
ные образовательные институ-
ты. Но на протяжении жизни
мы проводим относительно не-
большую часть времени в шко-
лах, училищах и вузах. Семья,
общение со сверстниками, а
также внешнее окружение ока-
зывают гораздо большее влия-
ние на развитие ребёнка.

За пределами формальной
школьной системы существу-
ют огромные возможности для
непрерывного обучения и об-
разования, которые предостав-
ляют семья, местное сообщест-
во, ровесники, церковь, средст-
ва массовой информации, му-
зеи, библиотеки, образователь-
ные и культурные центры, а
также обучение через практи-
ческие действия и наблюдение
в реальных жизненных ситуа-
циях.

Многие страны пытаются
реализовать комплексный
подход в формировании об-
разовательной среды, осно-
вывающийся на сочетании
формального, неформально-

го и информального образо-
вания18.

Формальное образова-
ние — иерархически структу-
рированная, разделённая на
временные этапы образова-
тельная система, обеспечиваю-
щая получение знаний и навы-
ков в стенах формальных обра-
зовательных институтов от
школы до вуза.

Неформальное образова-
ние — организация познава-
тельной деятельности за рам-
ками традиционной образова-
тельной системы с использова-
нием таких форм, как дополни-
тельное образование, курсы,
тренинги, обучение на рабочем
месте и др.

Информальное образова-
ние — спонтанное, средовое об-
разование (семья, улица, не-
формальные коммуникации
с друзьями, соседями и колле-
гами, музеи, библиотеки,
СМИ), которое по сути своей
является обучением на протя-
жении жизни.

Школы должны научиться
использовать образовательный
потенциал окружающей среды,
организовывая учебный про-
цесс вне стен школы и форми-
руя у своих учеников навыки
самостоятельного обучения.
Государство должно создавать
условия для возникновения
и функционирования разнооб-
разных образовательных «пло-
щадок» и центров знаний.
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Mark K. Smith.

Non-formal education,

2001

(http://www.infed.org/

biblio/b-nonfor.htm)
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Музеи науки:
показательный
пример создания
обучающей среды за
стенами школы

Как минимум с 90-х годов про-
шлого века во многих странах
создаются музеи, цель кото-
рых — популяризация науки
среди детей и взрослых. Интер-
активные и действующие экс-
понаты и тренажёры дают воз-
можность познакомиться с за-
конами и явлениями природы,
используя эксперимент, догад-
ки и гипотезы — основополага-
ющие методы научного позна-
ния. В этих музеях существуют
специальные учебные комнаты
и научные лаборатории, в кото-
рых учёные проводят интерес-
ные лекции и демонстрации

опытов. Там всегда много детей,
очень часто можно увидеть се-
мьи и просто взрослых. Факти-
чески эти центры знаний реали-
зуют самый эффективный под-
ход в обучении — знакомиться
с наукой в игре и с увлечением!

Музеи науки организуют
специальные образовательные
программы и экскурсии для
групп школьников. Учителя
имеют возможность посещать
музеи бесплатно, заранее де-
лать заявку на проведение за-
нятия. Всё это стимулирует
школы перестраивать традици-
онные уроки и методы обуче-
ния, организовывать изучение
программы за стенами школы,
давая ученикам возможность
получать и применять знания
на практике.
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