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Н.И. Буракова
Ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü

â ðåãèîíå

31
Современное состояние региональных систем образования. Региональная
инновационная политика в сфере образования. Требования к кадровому
потенциалу региона. Особенности экспертизы в управлении образованием.
Государственная экспертиза. Гуманитарная экспертиза — из опыта Ива-
новской области. 

А.П. Бердашкевич
Êàêèì äîëæåí áûòü 

ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò 
äëÿ ó÷èòåëÿ?

40
Труд и отдых учителя. Учебная нагрузка. Заработная плата. Молодые
учителя. Эффективный трудовой контракт. Понятие «эффективного
контракта». Нормативная база. 

С.Г. Косарецкий
Ñòðàòåãèÿ íóæäàåòñÿ 

â òðàíñôîðìàöèè

Т.Г. Новикова
Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà 

â îáðàçîâàíèè

36
Проблемы доступности образования в России. Разные условия обучения
и объёмы образовательных услуг. Качество обучения. Доступность обра-
зования для отдельных категорий детей. Стратегия обеспечения доступ-
ности общего образования в РФ. Основные задачи совершенствования. 

26
Экспертная оценка нормативных актов. Правовые аспекты общественной
экспертизы. Институционализация общественной экспертизы. Обществен-
ные эксперты: статус и задачи. Цели общественной экспертизы. Анализ
подходов к сущности общественной экспертизы. Нормативная база. 

19
Инициатива «Наша новая школа». Комплексный проект модернизации
образования. Источники «новшеств в образовании». Профессионализм
работников образования. Письма с мест. Место учителя в образовании.
Чиновники и практики: есть ли диалог? В поисках рецепта выживания.
Возможные шаги конструктивных перемен.

11
Качества выпускника как цель образования, обусловленная задачами
развития страны. Работающий человеческий капитал. Образовательные
стратегии. Стратегия в логике учебных достижений. Стратегия в логике
человеческого капитала. Главный дефект системы образования. Идеальные
условия для формирования производящей мощности личности. 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

М.М. Поташник, 
А.В. Соложнин

Óãëóáëÿòü ïðîïàñòü èëè 
ñòðîèòü ìîñò ñ äâóõ ñòîðîí? 

А.М. Кушнир
Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîãî

îáðàçîâàíèÿ, èëè Çà÷åì íóæíû
ïðîèçâîäñòâåííûå òåõíîïàðêè

è äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À
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А.В. Могилев
ÅÃÝ-2012: èòîãè è óðîêè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

44
Безальтернативная форма итоговой аттестации учащихся полной средней
школы. Элективный подход к учебному плану. «Ненужные» предметы.
Скрытый рынок образовательных услуг. Правила проведения ЕГЭ.
Сложность КИМ-2012. КИМ, ЕГЭ и новые образовательные
стандарты. Региональный опыт. ЕГЭ и качество образования.

С.И. Фёклин, 
А.В. Графова

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ïðàâîâîãî ñòàòóñà àâòîíîìíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êîììåíòàðèé þðèñòà

51
Основные положения ФЗ № 293 в части совершенствования
правового статуса автономных учреждений. Сравнительная таблица
правового статуса автономного образовательного учреждения до
и после принятия закона. Счета и закупки автономных учреждений.
Проблемы функционирования.

Л.Л. Васильева
Êòî çàùèòèò ïðàâà 
ðåá¸íêà â øêîëå?

58
Создание института уполномоченного по защите прав ребёнка и других участ-
ников образовательного процесса в Саратовской области. Приоритетные на-
правления деятельности. Формирование у работников образования ориентации
на уважение прав детей. Решение вопросов поддержки и создания психологи-
ческого комфорта, изменения педагогической позиции учителей и пр. Конкрет-
ные примеры социально-педагогической деятельности уполномоченного. 

Т.Г. Новикова
«Ïðîôåññèÿ è êàðüåðà»:

ðàñòèì ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë

65
Методика профессионального самоопределения молодёжи. Отбор специа-
листов по работе с молодёжью. Конкурсы социально-значимых проектов.
Ресурсные центры воспитания и профориентации. Цели, задачи, методы,
условия успешности и результаты программы «Профессия и карьера». 

Т.А. Мерцалова
Ñàéòû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

âîçìîæíîñòè íîâûõ
òåõíîëîãèé

75
Ключевые документы инновационной политики страны. Современные инфор-
мационные технологии — полноценные и многофункциональные средства
коммуникации и решения практических задач. Сервисы и технологии для
сайтов образовательных организаций и органов управления образованием.

В.Т. Чумаков
Íåóìåñòíûå ñëîâà 

71
Ошибки в русском языке в печатных и электронных СМИ. 
Русский язык — один из шести официальных языков Организации
Объединённых Наций. Создание во всех крупных СМИ служб
русского языка.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì
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А.Н. Романов
Ïðàâî ó÷èòüñÿ â øêîëå:

çàêîíîäàòåëüíûå ãàðàíòèè
ôèíàíñèðîâàíèÿ  

83
Право на образование. Нормативная база. Обеспечение решения
вопросов в сфере образования, отнесённых к ведению органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов. Права
органов местного самоуправления. Примеры из опыта Свердловской
области. Нормативы и формулы финансирования. 

Е.Л. Умникова, 
Е.В. Кречетова

Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ Åêàòåðèíáóðãà 

òîëüêî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ 

88
Основные принципы государственной политики в области образования.
Инновационная инфраструктура города: организационные процессы.
Нормативная база. Отработанный механизм. Стратегический проект
«Городская школа-стандарт «Пять звёзд». Опыт Екатеринбурга. 

С.Н. Распопова
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ
äåÿòåëüíîñòè øêîë: 

ìîäåëü ÌÑÎÊÎ ïî-êàëóæñêè

94
Объекты педагогических измерений. Аналитика для управления качест-
вом образования. Забота о качестве методической работы общеобразова-
тельных учреждений. Профилизация старшей ступени школ: экспертиза
ресурсов, измерение качества «профильной надстройки», механизмы вну-
тришкольной оценки. Рентген экспертов. Содержательная и инструмен-
тальная основа Калужской оценочной системы. Азбука образовательного
менеджмента качества «по-калужски».

А.М. Каменский
Èíôîðìàöèîííî-ãóìàíèòàðíûé

ïîäõîä êàê ðåñóðñ ðåàëèçàöèè
íîâûõ ñòàíäàðòîâ

99
Три основных функции массовой школы. Творческое начало в обучении
как инновация. Альтернативные формы образования. Новая информаци-
онно-образовательная среда (ИОС). Основной тренд современной
ИОС. Пафос новых стандартов. Группа продлённого дня. Проблема ре-
сурсного оснащения. Свободное время ребёнка. Опыт лицея ИКТ 
№ 590 Санкт-Петербурга.

Д.С. Ермаков
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 

103
Приоритеты деятельности инновационных площадок в области информа-
ционных технологий в образовании. Электронный инструментарий обес-
печения индивидуализации обучения. Компоненты электронного докумен-
тооборота. Федеральные требования к оснащению ИКТ. Аккредитаци-
онная экспертиза: методика, результаты апробации, опыт Тульской обла-
сти. Оценка использования ИКТ в управлении школой. 

А.Б. Вифлеемский
«Äíåâíèê.ðó»: 

ìèôû è ðåàëüíîñòü

112
Проблема ведения электронных классных журналов и дневников.
Защита персональных данных. Оказание государственных
и муниципальных услуг в сфере образования в электронной форме.
Соответствие деятельности ООО «Дневник.ру» законодательству.

А.В. Соложнин
Êàêèì áûòü óñïåøíîìó

÷èíîâíèêó îò îáðàçîâàíèÿ 
Èëè êðàòêî î ïåðñîíàëüíîì

ìåíåäæìåíòå ðóêîâîäèòåëÿ

118
Типология руководителей высшего звена применительно к «первым ли-
цам» управлений образования муниципального уровня. Профессиональное
саморазвитие. Составляющие персонального менеджмента руководителя.
Универсальные правила. Стиль поведения начальника в конфликтных
ситуациях. Переговоры как компонент персонального менеджмента.
Планирование рабочего времени.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
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В.М. Кадневский, 
А.Н. Долгушева

Øêîëüíîå ïèòàíèå ñîõðàíÿåò
çäîðîâüå íàøèõ äåòåé

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
5

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

125
Комплексный подход в реформировании школьного питания. Омский
опыт. Перспективная программа по реорганизации школьного питания.
Рабочая группа. Комплексная экспертиза базы школьного питания. До-
ступное, качественное и безопасное питание. Основные направления сов-
местной деятельности управленцев разных уровней. Конкурсы на лучшую
организацию рационального питания школьников. Проект «Едим дома». 

В.Г. Боровик
Êàê îáîðóäîâàòü 

øêîëüíûé ïèùåáëîê

131
Организация общественного питания школ. Малокомплектные школы.
СанПиНы. Технологическое оборудование. Оборудование пищеблока.
Техническое обслуживание. Соблюдение требований безопасности. 

Т.О. Шумилина
Ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð

è êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå

îáðàçîâàíèÿ 

138
Проверка законодательства для обеспечения прав граждан РФ на доступ-
ное общее образование. Основные направления контроля (надзора) за дея-
тельностью ОУ при организации индивидуального обучения на дому боль-
ных детей. Порядок проведения проверок по соблюдению законодательст-
ва РФ об образовании при переводе, исключении, отчислении, восстанов-
лении обучающихся и воспитанников. Типичные ошибки при оказании
платных образовательных услуг. Контроль вопросов по обеспечению от-
крытости и доступности информации о деятельности ОУ при размещении
её в сети Интернет. 

Е.Л. Болотова 144
Вопросы аттестации. Ставка завуча. Базисный учебный план. Квалифи-
кационные категории. Педагогический стаж. Организация работы перво-
классников в сентябре-октябре. Статус образовательного учреждения.
Малокомплектная школа. Поправки в трудовую книжку. Аттестация
руководящих работников. Надбавки за научную степень в школе.

С.Б. Хмельков 148
Начало, продолжительность учебного года, каникул. Совместительство.
Продолжительность отпуска медицинской сёстры коррекционной школы-
интерната VIII типа. Квалификационная категория педагога-психолога. 

Äèðåêòîðó íà çàìåòêó

Êîíñóëüòàöèè

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

А.В. Хуторской
Äèäàêòè÷åñêèå ñèñòåìû 

ÕÕ âåêà

151
Белл-Ланкастерская система взаимного обучения: идея, история, способ
взаимообучения, учебные и воспитательные результаты. Технология.
Достоинства и недостатки взаимообучения. Дидактические принципы.
Дидактика прогрессивистов: технология, содержание, условия
успешности. Основополагающая идея труда. Принцип «делания». 

00_Soderzhanie_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 5



А.И. Крылов
Èíòåãðèðîâàííûå åñòåñòâåííî-

íàó÷íûå öèôðîâûå ó÷åáíûå
ìàòåðèàëû íàäî óìåòü îòáèðàòü 

159
Интегрированное обучение. Традиционная естественно-научная подготов-
ка учащихся. Возможности учебных материалов. Цифровые учебные ма-
териалы (ЦУМ). Cодержание учебного предмета. Элементы отбора со-
держания. Интегрированный естественно-научный курс. Методика при-
менения интегрированных естественно-научных ЦУМ.

О.В. Петунин
Ìåòàïðåäìåòíûå óìåíèÿ

øêîëüíèêîâ

164
Термины «метапредмет», «метапредметность». Метапредметные резуль-
таты образовательной деятельности. Перечень метапредметных умений.
Универсальные учебные действия. Внеурочная деятельность по предме-
там естественно-научного цикла. Научно-исследовательская деятельность
школьников. Проектная деятельность. Предметные олимпиады. Оцени-
вание метапредметных результатов. 

В.Б. Лебединцев
Ðàçðàáîòêà îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû: ïðîåêòèðîâàíèå

ïðîöåññà äîñòèæåíèÿ
ðåçóëüòàòà

170
Нормативная база. Ядро программы — планируемые результаты на
момент окончания ступени. Непродуктивные варианты планирования.
Промежуточные состояния в формировании учебных действий. Типовые
задачи по формированию универсальных учебных действий. Задачи
учебного занятия.

Е.В. Якушина
Ó÷èòåëü ãîòîâèòñÿ ê óðîêó: 

÷òî èçìåíèëè íîâûå ñòàíäàðòû 

177
Цель современного образования. Особенность ФГОС нового поколения.
Требования к результатам обучения. Ядро нового стандарта — универсаль-
ные учебные действия (УУД). Программа формирования универсальных
учебных действий. Этапы конструирования урока. Технологическая карта. 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
6

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

И.С. Хирьянова
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ:
ýëåêòðîííàÿ ïîääåðæêà

181
«Тетрадь исследований». Проведение исследования с использованием
ИКТ. Контролирующие материалы. Алгоритм создания презентации
с использованием шаблона. Защита исследовательского проекта.
Модульная структура организации проектной деятельности. 

Л.В. Байбородова,
Л.Б. Паутова

Çäåñü âñå ïîìîãàþò äðóã äðóãó:
äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
â ñåëüñêîé øêîëå

189
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор
вариантов и способов организации обучения. Специальные (коррекцион-
ные) классы. Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей.
Учёт особенностей состава ученического коллектива. Организация произ-
водительного труда и трудового обучения. Спортивно-оздоровительная
работа. Проектное обучение. 

Н.В. Фомин
Ñèòóàöèîííîå îáó÷åíèå

ýêîíîìèêå

195
Навыки непрерывного образования. Тренинги по освоению практических
жизненных навыков. Метод, алгоритм анализа и решения конкретных
экономических ситуаций. Дидактические единицы технологии ситуацион-
ного обучения. Условия успешности технологии. 
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
7

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Р.В. Гурина
Êàê èçìåðèòü 

êîìïåòåíòíîñòü âûïóñêíèêà

Г.В. Макотрова
Ðàçðàáîòêà êóëüòóðîòâîð÷åñêèõ

ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ 
Èíòåðíåòà

201
Методика практической оценки компетентностей. Структурный подход
к оценке компетентности выпускников школ. Адаптация выпускника на но-
вом месте вне школы как ёмкий и исчерпывающий критерий. Реализация
ожиданий и наличие/отсутствие проблем в учебном процессе вуза или 
на рабочем месте — дополнительные критериальные характеристики
компетентности.

207
Развитие исследовательских качеств личности старшеклассника с помощью
образовательной среды Интернета. Воспитание ценностей научного позна-
ния. Роль культуротворческих ситуаций. Компоненты, группы, специфика
и условия эффективности культуротворческих ситуаций. 

В.А. Власенко
Ìóëüòèìåäèàêîíñóëüòàöèè 

215
Ограничения по времени работы с интерактивной доской на уроке.
Интерактивная доска SMART. Оснащение интерактивными досками всех
предметных кабинетов. Специальные программы для уроков истории. 

С.Д. Поляков
Ñîöèàëüíîå âîñïèòàíèå:

âå÷íîå è ñîâðåìåííîå

219
Цивилизационная и культурная трансформация в современной России
и социальное воспитание. Ресурсы, риски развития. Цели воспитания.
Тактики организаторов воспитания.

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

А.В. Крылов
Èñêàòü è íàõîäèòü:

ñîöèîêóëüòóðíûé êëàñòåð 
êàê ìîäåëü âîñïèòàòåëüíîé

ñèñòåìû

223
Планы воспитательной работы. Модель результата. Воспитание готов-
ности выпускника к «инновационному поведению». Поиск новых путей
эффективной организации воспитательного процесса. Результаты соци-
ологических исследований. Инновационный сетевой воспитательный
кластер. Создание группы кластерных проектов. Опыт лицея г. Екате-
ринбурга. 

Н.А. Янковская
«À ÿ áóäó æàäèíîé!», èëè

Î ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè
ñîâðåìåííûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ

230
Основы нравственного развития личности. Методика оценки уровня
развития морального сознания. Модифицированные варианты. Работа
с детьми и подростками от 10 до 18 лет. Опыт центра «Юго-Восток»
г. Москвы. 

Т.Ф. Ахметшин
Øêîëüíûé ñïîðòèâíî-

èãðîâîé ãîðîäîê

237
Проект благоустройства школьного двора. Территория школы как место
активного единения. Дети — активные участники преобразований. Место
активного досуга и трудовой деятельности. Спортивно-игровые площадки:
выбор цвета, учёт возрастных особенностей детей, ориентация на
содержание деятельности. 
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Е.Л. Умникова, 
Е.А. Яровикова

Ñòàðøåêëàññíèêè âûáèðàþò
ïðîôåññèþ: ñåòåâîé ïðîåêò 

«Ïðîôè-äåáþò: ìàñøòàá — ãîðîä»

240
Индивидуализация профессионального выбора старшеклассников образова-
тельных учреждений г. Екатеринбурга. Опыт центра «Диалог». Сетевой
профориентационный проект. Модель психолого-педагогического сопровож-
дения предпрофильной подготовки. Межведомственное взаимодействие соци-
альных партнёров. Работа школ по формированию образовательно-професси-
ональных планов старшеклассников. Проведение профессиональных проб.

Г.В. Ванакова
Àãðåññèâíîñòü ó÷àùèõñÿ: 

êàê ê íåé îòíîñèòüñÿ?

245
Изучение причин проявления агрессивности у учащихся в процессе
взаимодействия со сверстниками. Конкретные примеры. Направления
коррекционной работы. Игры и упражнения. 

О.В. Козачек
Êîíñóëüòàöèè

250
Проблемы во взаимоотношениях родителей с подростками. Случаи
воровства. Как разбудить утром подростка? Как найти компромисс?
Обсуждение проблем взаимоотношений полов. 

С.И. Аксёнов
Ïåäàãîãèçàöèÿ äåòñêî-

âçðîñëîãî ïðîèçâîäñòâà
â îïûòå À.Ñ. Ìàêàðåíêî

255
Искусственное «подавление» воспитания. Ключевая идея стандартов
второго поколения. Методологическая основа разработки ФГОСа.
Восстановление социального статуса воспитания в современном
образовании. Ценные исторически обусловленные ориентиры. Пример
производственно-хозяйственного воспитания детей и молодёжи.

Н.А. Янковская
Ðîññèéñêàÿ ãèìíàçèÿ:

êëàññè÷åñêàÿ è ðåàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû

259
Классические гимназии. Новый гимназический устав. Реформы
в женском образовании. Третий период развития гимназического
образования в России. Руководители и преподаватели гимназий. 

Л.М. Костина, 
И.А. Хоменко

Ïðîäóêòèâíàÿ ñîöèàëüíî
âîñòðåáîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü —

îñíîâà ïñèõîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè

267
Подходы к пониманию психологической безопасности личности.
Факторы риска. Компоненты психологической безопасности личности.
Потребительская детоцентристская модель. Социально значимая
деятельность как способ обеспечения безопасности личности.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ï Å Ä À Ã Î Ã È × Å Ñ Ê À ß À Ê À Ä Å Ì È ß

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò
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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 (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) �å �îëæå� ïðåâûøàòü 
30 òûñÿ÷ ç�àêîâ. 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. 

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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Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè:

Àëòàéñêèé êðàé Çèêðàòîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ ò. (3852) 34-51-38
Ñâèðèäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Ðåñïóáëèêà Àëòàé Ãóðüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ò. (38822) 2-30-76

Àìóðñêàÿ îáëàñòü Êîìáàðîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ ò. (4162) 51-38-49

Ëàïèöêèé Îëåã Èâàíîâè÷ ò. (4162) 36-32-93

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí Òåðåãóëîâ Ôèëàðèò Øàðèôîâè÷ ò. (3472) 23-38-81

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü Áóäàãÿíö Èðèíà Äàíèåëîâíà ò. (4722) 33-67-32

Æåíèõîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ò. (4722) 34-19-64

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ Áàäìàåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ò. (3012) 74-40-13

Áóòóõàíîâ Àëåêñàíäð Äîðæèåâè÷ ò. (3012) 21-62-26

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü Áåëîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà ò. (8442) 95-13-72

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü Ãàâðèëèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ò. (4922) 36-68-81

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü Ñóøêåâè÷ Çèíàèäà Èâàíîâíà ò. (3842) 31-15-86 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé Âîéòþê Ìàðèíà Áîðèñîâíà ò. (861) 234-29-37
Îñòàïåíêî Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ò. (86166) 5-12-97

Ðåñïóáëèêà Êðûì, Àðòåê Êðàâ÷åíêî Þðèé Íèêîëàåâè÷ ò. (4654) 36-34-65

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü Øàëàé Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà ò. (3522) 46-10-35

Êóðñêàÿ îáëàñòü Àáðàìîâà Âåðîíèêà Íèêîëàåâíà ò. (4712) 56-18-97

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü Áåëêàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ò. (47467) 49-376

×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìàãíèòîãîðñê Ìóñòàåâà Ôëþðà Àëüòàôîâíà ò. (3511) 35-94-96

×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìèàññ Ìàõí¸â Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷ ò. (3513) 54-87-36

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ Êàëèíêèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà ò. (8342) 55-14-38

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü Áåëÿíêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ò. (83147) 4-15-53

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü Ñèìîíîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ò. (8162) 11-68-96

ã. Íîâîñèáèðñê Äàõèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ò. (3832) 68-12-22

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü Áîðîâèêîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷ ò. (8383) 223-46-49

Ïåðìñêàÿ îáëàñòü Âîëêîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ ò. (3422) 34-67-65

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ðóñàêîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ ò. (812) 444-38-62
Ýïøòåéí Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ ò. (812) 444-38-62

ã. Ñî÷è Þðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ò. (8622) 98-66-32

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé Êóëüêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ò. (8652) 95-53-47

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü Íå÷àåâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà ò. (4752) 72-90-15

Òóëüñêàÿ îáëàñòü Åðìàêîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ ò. (48762) 6-18-49

Óêðàèíà Ìîñèåíêî Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà ò. (1038044) 295-92-16,
ò. (1038044) 295-71-23
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ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÔÅÊÒ 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èëè Çà÷åì íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå
òåõíîïàðêè è äåòñêî-âçðîñëûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?

Çàäà÷è ðàçâèòèÿ ñòðàíû äîñòàòî÷íî ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàíû ëèäåðàìè
ãîñóäàðñòâà. Ýòî:

● óäâîåíèå ÂÂÏ;
● ïåðåõîä íà ðåëüñû èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè;
● äîñòèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âî âñ¸ì…

Ýòè çàäà÷è êîíêðåòèçèðîâàíû òàêæå â îäíîì èç ïîñëåäíèõ óêàçîâ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 21 àâãóñòà 2012 ãîäà  ¹ 1199 «Îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Âìåñòî áåñ÷èñëåííîãî ìíîæåñòâà êðèòåðèåâ óñïåøíîñòè â óïðàâëåí÷å-
ñêèé îáèõîä ââåäåíû 11 èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé: 

● îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïðè ðîæäåíèè;
● ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ;
● îáú¸ì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë (çà èñêëþ÷åíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ);
● îáîðîò ïðîäóêöèè (óñëóã), ïðîèçâîäèìîé ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, â òîì
÷èñëå ìèêðîïðåäïðèÿòèÿìè, è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè;
● îáú¸ì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
● óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ñðåäíåì çà ãîä;
● ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ; 
● óäåëüíûé âåñ ââåä¸ííîé îáùåé ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ ïî îòíîøåíèþ ê îá-
ùåé ïëîùàäè æèëèùíîãî ôîíäà;
● äîëÿ âûïóñêíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, íå ñäàâøèõ åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí, â îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè âûïóñêíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
● ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ (áåç ïîêàçàòåëåé ñìåðòíîñòè îò âíåøíèõ ïðè÷èí);
● îöåíêà íàñåëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ïîêàçàòåëè îçíà÷àþò ðåøèòåëüíûé ïîâîðîò
ê èñêîðåíåíèþ èìèòàöèîííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðàêòèê è íàïðàâëåíû 
íà ðàçâèòèå ñòðàíû. 
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Êàêèå êà÷åñòâà âûïóñêíèêà äîëæíû áûòü öåëüþ îáðàçîâàíèÿ è øêîëû, 
åñëè èñõîäèòü èç çàäà÷ ðàçâèòèÿ ñòðàíû?

Ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ðàáîòàåò â ëîãèêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé è íàöåëåíà íà:
● òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ;
● âñåñòîðîííþþ ðàçâèòîñòü; 
● óìåíèå ìûñëèòü;
● ñèëüíóþ ëîãèêó;
● óìåíèå ãîâîðèòü;
● òðåíèðîâàííóþ ïàìÿòü;
● ñïîñîáíîñòü ðóêîâîäèòü, áûòü ëèäåðîì;
● òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè…

Âñ¸ íàçâàííîå çäåñü ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, êîòîðûé ìîæåò ñòàòü ðàáîòàþùèì —
ñîçäàþùèì ïðèáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü — ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì, à ìîæåò è íå ñòàòü.

Íà ñàìîì äåëå äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû íóæíû ïðèíöèïèàëüíî äðóãèå êà÷åñòâà,
êîòîðûå âûðàáàòûâàþòñÿ â ïðèíöèïèàëüíî äðóãîé ëîãèêå. Ýòî:
● ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïðîäóêòèâíîñòü;
● èííîâàöèîííîñòü;
● òåõíîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà;
● óìåíèå äåëàòü, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ;
● ïðèêëàäíûå, ïîëèòåõíè÷åñêèå çíàíèÿ;
● óìåíèå ïðèìåíÿòü çíàíèÿ;
● òðóäîñïîñîáíîñòü è òðóäîëþáèå;
● çäîðîâüå;
● ñïîñîáíîñòü ëåãêî ïåðåõîäèòü îò ðîëè ïîä÷èí¸ííîãî ê ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ è íàîáîðîò;
● ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ñîâåñòü)…

Âñ¸ íàçâàííîå çäåñü ÿâëÿåòñÿ ãîòîâûì ðàáîòàþùèì ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì. È íàäî ïîä÷åðê-
íóòü: òàêèì êà÷åñòâàì íå îáó÷àþò, èõ âîñïèòûâàþò, ïðè÷¸ì ñ ìëàäûõ íîãòåé â ëîãèêå ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà èëè «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè» âûïóñêíèêà. 

Íî â íàøåé øêîëå íåò óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òàêèõ êà÷åñòâ ó ó÷àùèõñÿ, êàê è íåò ëîãèêè
«÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà».

Êàçàëîñü áû, ýòè ãðóïïû êà÷åñòâ íåò íóæäû ïðîòèâîïîñòàâëÿòü — è òå, è äðóãèå âàæíû! Îäíàêî ìåæ-
äó íèìè åñòü ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà: êà÷åñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ÷åëîâå÷åñêîìó ïîòåíöèàëó, íå ïðåâðà-
ùàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ðàáîòàþùèé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, â òî âðåìÿ êàê êà÷åñòâà, îïèñûâàþùèå
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, àïðèîðíî ñîäåðæàò â ñåáå ïåðâûå — îïèñûâàþùèå ïîòåíöèàë. Ïåðâàÿ ãðóï-
ïà êà÷åñòâ — ýòî ïðîìåæóòî÷íûé, ÷àñòè÷íûé ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ. Âûñòðàèâàíèå íà íèõ öåëåïî-
ëàãàíèÿ âñåé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíîé îøèáêîé, îò êîòîðîé, êàê âûÿñíÿåòñÿ,
íå ñïàñàåò è íàø ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä…

Åñëè èñõîäèòü èç öåëåâûõ îðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ ñòðàíû, òî öåëüþ îáðàçîâàíèÿ äîëæåí áûòü
ãîòîâûé ê èñïîëüçîâàíèþ, ðàáîòàþùèé, ñîçäàþùèé ïðèáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü ÷åëîâå÷åñ-
êèé êàïèòàë.

Ïîíèìàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà

Ñ. Ôèøåð, íîáåëåâñêèé ëàóðåàò, äàë ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà: «×åëîâå÷åñêèé
êàïèòàë åñòü ìåðà âîïëîù¸ííîé â ÷åëîâåêå ñïîñîáíîñòè ïðèíîñèòü äîõîä. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë

À.Ì. Êóøíèð. Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè Çà÷åì íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå
òåõíîïàðêè è äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?
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âêëþ÷àåò âðîæä¸ííûå ñïîñîáíîñòè è òàëàíò, à òàêæå îáðàçîâàíèå è ïðèîáðåò¸ííóþ êâàëèôèêàöèþ».
Ñëåäóÿ ïîçèöèè Ñ. Ôèøåðà äëÿ ðàñêðûòèÿ ïîíÿòèÿ «÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë» â êà÷åñòâå öåëè è âàæíåé-
øåãî êðèòåðèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ìû ââåëè â íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé îáèõîä ïîíÿòèå «ïðîèçâîäÿ-
ùàÿ ìîùíîñòü ëè÷íîñòè1».

Òåì ñàìûì óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî êàïèòàëîì ÿâëÿþòñÿ íå ïðîñòî ñïîñîáíîñòè èëè òàëàíòû, à äåéñòâóþùèå,
ðàáîòàþùèå, óìíîæàþùèå ñòîèìîñòü ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû. Ôîêóñ îáðàçîâàíèÿ íà ôîðìèðîâà-
íèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà — «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè» ÷åëîâåêà îáóñëîâëåí ìåñòîì ÷åëîâå÷åñ-
êîãî êàïèòàëà â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå.

Ìåñòî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå

Äîëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñòîèìîñòè ñîâðåìåííûõ óñòðîéñòâ, ìàøèí è ëþáîé äðóãîé ïðîäóê-
öèè ñóùåñòâåííî ïðåâûøàåò ñîâîêóïíóþ ñòîèìîñòü äðóãèõ âèäîâ êàïèòàëà. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
ñòàë ãëàâíûì ïðîèçâîäÿùèì ôàêòîðîì ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè è å¸ ðîñòà, èçìåíèâ êî-
ðåííûì îáðàçîì ìåñòî îáðàçîâàíèÿ â ðàçäåëåíèè òðóäà. Èìåííî øêîëà ÿâëÿåòñÿ «ôàáðèêîé ÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà» ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè èíôðàñòðóêòóðîé, òåõíîëîãèåé è ïðîôåññèî-
íàëüíûì ñîîáùåñòâîì. Èìåííî îíà, ïðîèçâîäÿ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, âíîñèò áîëåå ÷åì 50-ïðî-
öåíòíûé âêëàä â ñòîèìîñòü ëþáîãî ïðîäóêòà. Â íàöèîíàëüíîì áîãàòñòâå ðàçâèòûõ ñòðàí ÷åëîâå÷åñ-
êèé êàïèòàë ñîñòàâëÿåò îò 70 äî 80%. Â Ðîññèè — îêîëî 50%. Ýòî äîñòàòî÷íî âûñîêèé ïîêàçàòåëü,
åñëè ó÷åñòü, ÷òî íàøè èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â ñðàâíåíèè ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè
îòëè÷àþòñÿ íà ïîðÿäîê. 

Ïåðåä íàìè äâå îáðàçîâàòåëüíûå ñòðàòåãèè

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â ëîãèêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé:
● îáåñïå÷åíèå óñâîåíèÿ çíàíèé;
● öåëü — âûñîêèå ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ çíàíèé è ïîñòóïëåíèå â âóç;
● àêöåíò íà ðàçâèòèè ó÷åáíîé èíôðàñòðóêòóðû;
● àêöåíò íà òåîðåòè÷åñêîì ñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ;
● îðèåíòàöèÿ íà äåêëàðàòèâíûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ, òèïà «ðàçâèòîñòè ëè÷íîñòè», «óìåíèÿ
äóìàòü» è ò.ï.;
● àêöåíò íà òåêóùèõ è èòîãîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáðàçîâàíèÿ;
● ìåòîäîëîãèÿ «îáó÷åíèå êàê ïîäãîòîâêà ê òðóäó è æèçíè»;
● øêîëà — ýòî ìåñòî, ãäå ðåá¸íîê ãîòîâèòñÿ ê íàñòîÿùåé âçðîñëîé æèçíè…

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â ëîãèêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà:
● îáåñïå÷åíèå æèçíåííîãî óñïåõà;
● íàöåëåííîñòü íà «ïðîèçâîäÿùóþ ìîùíîñòü ëè÷íîñòè»;
● àêöåíò íà ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû ïðîäóêòèâíîé, â òîì ÷èñëå, ïðîèçâîäñòâåííîé, çàíÿòîñòè;
● àêöåíò íà ïîëèòåõíè÷åñêîì, ïðèêëàäíîì ñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ;
● îðèåíòàöèÿ íà «ïðîäóêòû äåÿòåëüíîñòè»;
● îðèåíòàöèÿ íà îòñðî÷åííûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ;
● àêöåíò íà óìåíèè èñïîëüçîâàòü çíàíèÿ;
● ìåòîäîëîãèÿ «îáó÷åíèå ÷åðåç äåëàíèå»;
● øêîëà — ýòî ìåñòî, ãäå ðåá¸íîê æèâ¸ò çäåñü è ñåé÷àñ.

Ñîïîñòàâüòå ýòè äâå ñòðàòåãèè!

1 Кушнир А.М. «Наша новая школа» не совсем наша и вовсе не новая // Народное образование. 2010. № 7. С. 9–20.
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Äâà òèïà ðåéòèíãà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Â ëîãèêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé:
● ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ çíàíèé;
● îñíàù¸ííîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà;
● êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ïåäàãîãè÷åñêîãî ïåðñîíàëà;
● ñîîòâåòñòâèå ó÷åáíîé èíôðàñòðóêòóðû íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;
● è ò.ä., è ò.ï.

Â ëîãèêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà2:
● äîõîä âûïóñêíèêîâ ÷åðåç äåñÿòü ëåò ïîñëå øêîëû;
● âðåìÿ, êîòîðîå òðàòÿò âûïóñêíèêè íà ïîèñê ðàáîòû;
● ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïî ñïåöèàëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé ïîëó÷åííîìó îáðàçîâàíèþ;
● óðîâåíü çäîðîâüÿ âûïóñêíèêîâ;
● êà÷åñòâî ñåìåé âûïóñêíèêîâ (ïîëíàÿ-íåïîëíàÿ, ÷èñëî äåòåé);
● ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, âåðíóâøèõñÿ â ðîäíûå ìåñòà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, è ò.ä. è ò.ï.

Òàêèì îáðàçîì, â îäíîì ñëó÷àå ðåéòèíã îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàáîòàåò íà ñòàòèñòèêó,
íà îò÷¸òíîñòü, íà óïðàâëÿåìîñòü, íà ìîíîïîëèè, ñíàáæàþùèå ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèåì
è äðóãèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ…

Â äðóãîì ñëó÷àå ðåéòèíã îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ êðèòåðèÿìè, êîòîðûå êîððåëèðóþò
ñ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòüþ ëè÷íîñòè», ñ æèçíåííûì óñïåõîì âûïóñêíèêà è ñ çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ ñòðàíû,
è ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ðàáîòàåò íà ñòðàíó, íà ýêîíîìèêó, íà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âûïóñêíèêà…

Ìîãóò ëè áûòü çàäåéñòâîâàíû îäíîâðåìåííî äâå ñèñòåìû êðèòåðèåâ?

Äâå ðàçíûå ëîãèêè äàþò äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ ðåçóëüòàòà! Ïåðåõîä íà «ëîãèêó ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà» äåëàåò êðèòåðèè «ëîãèêè ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé» èçáûòî÷íûìè, åñëè íå ñêàçàòü áåññìûñëåííûìè. 

Äâå îáðàçîâàòåëüíûå ñòðàòåãèè — äâà äîìèíèðóþùèõ ïîâåäåí÷åñêèõ òèïà 

Â ëîãèêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé: «ïîäóìàëè-ïîãîâîðèëè» — «ïîãîâîðèëè-ïîäóìàëè» — «ïîäóìàëè-
ïîãîâîðèëè» — «îïÿòü ïîäóìàëè-îïÿòü ïîãîâîðèëè…». Ýòî õîðîøî çíàêîìûé íàì ìàñîâûé òèï. 

Â ëîãèêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà: «ïîäóìàëè-ñäåëàëè» — «ñäåëàëè-ïîäóìàëè» — «ïîäóìàëè-
ñäåëàëè» — «ñäåëàëè-îïÿòü ïîäóìàëè» — «îïÿòü ñäåëàëè…». Ýòî ðåäêèé, øòó÷íûé ÷åëîâå÷åñêèé
ìàòåðèàë â íàøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëîâèÿõ. 

Ðàçíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòðàòåãèè — ðàçíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì

Ðàçíèöà ãëàâíûõ îðèåíòèðîâ îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè îò÷¸òëèâî ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Òàê, äîëÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ â ÑÑÑÐ è â Ðîññèè íå ïðåâûøàëà è íå ïðåâûøàåò 5%. Ýòî â 10 ðàç íèæå óðîâíÿ ñòðàí ÅÑ
è ÑØÀ, îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ êîòîðûõ îäíîçíà÷íî ðåàëèçóåòñÿ â ëîãèêå «òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà». Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â Ðîññèè íèæå, ÷åì â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ, òîæå
â 5–10 ðàç. À äîëÿ ñûðüåâîãî ýêñïîðòà â ýêîíîìèêå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò âûðîñëà ñ 47% äî 74%. 
Âñå ýòè ïîêàçàòåëè íå ïðîñòî ñâèäåòåëüñòâóþò, îíè âîïèþò î êðèòè÷åñêè íèçêîì êà÷åñòâå ÷åëîâå÷åñ-
êîãî êàïèòàëà â ñòðàíå è î äàëüíåéøåé åãî äåãðàäàöèè.

Òåì ñàìûì îáíàæàåòñÿ îøèáî÷íîñòü íàøåé îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îãðîìíîé èñòîðè÷åñêîé
äèñòàíöèè — ïî ìåíüøåé ìåðå, íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèÿ.

À.Ì. Êóøíèð. Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè Çà÷åì íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå
òåõíîïàðêè è äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?
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2 Кушнир А.М. «Наша новая школа» не совсем наша и вовсе не новая // Народное образование. 2010. № 7. С. 9–20.
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Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

«Â êîíòåêñòå òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðè÷èíû íèçêîé ñòîèìîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà âû-
ïóñêíèêîâ ðîññèéñêîé øêîëû ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíûìè. Äåëî â òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ïðîõîäèò
ðÿä ñòàäèé. Âíà÷àëå ñîçäà¸òñÿ è íàêàïëèâàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë, êîòîðûé ëèøü ïðè îïðåäå-
ë¸ííûõ óñëîâèÿõ ïðèîáðåòàåò ñâîéñòâà ðàáîòàþùåãî êàïèòàëà. Ñïîñîáíîñòè, çíàíèÿ, êâàëèôèêàöèÿ,
çäîðîâüå ÷åëîâåêà ïðåâðàùàþòñÿ â ñòîèìîñòü — êàïèòàëèçèðóþòñÿ — ëèøü ïî ìåðå âêëþ÷åíèÿ â õî-
çÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèé îáîðîò, ïî ìåðå îâëàäåíèÿ ÷åëîâåêîì ñâîèìè ñïîñîáíîñòÿìè è êà÷åñòâà-
ìè êàê èíñòðóìåíòîì äåÿòåëüíîñòè. Êàïèòàëèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è åãî ïðåâðàùåíèå â ÷å-
ëîâå÷åñêèé êàïèòàë ïðîèñõîäÿò òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê óìååò èñïîëüçîâàòü, ïðèìåíÿòü ñâîè ñïîñîáíîñ-
òè, ñîçäàâàÿ ïðîäóêò. Êà÷åñòâî ýòîãî êàïèòàëà ïðÿìî çàâèñèò îò êàïèòàëèçàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöè-
àëà íåïîñðåäñòâåííî â øêîëå. Äëÿ ýòîãî ìåõàíèçìû êàïèòàëèçàöèè äîëæíû ëåæàòü íà ïåäàãîãè÷åñêîé
ïëîñêîñòè â äîñòóïíîé äëÿ äåòåé ôîðìå, è áûòü äîñòóïíûìè íå òîëüêî óìîçðèòåëüíî, íî è äåÿòåëüíî.

Ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå â ðîññèéñêîé îáùåé øêîëå îïåðàöèè êàïèòàëèçàöèè íàðàáîòàííî-
ãî òàì æå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðèâåëî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ê òîìó, ÷òî â íàøåé íàöèî-
íàëüíîé ñèñòåìå îáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë íå ôîðìèðóåòñÿ è íå ðàçâè-
âàåòñÿ, ÷òî, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ ãðóáîé ñòðàòåãè÷åñêîé îøèáêîé»3.

Øêîëà êàêîãî òèïà ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ôîðìèðîâàíèå 
ó ó÷àùèõñÿ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè ëè÷íîñòè»?

Â èñòîðèè íàøåãî îáðàçîâàíèÿ åñòü òîëüêî îäèí ïðåöåäåíò ñîçäàíèÿ òàêîé øêîëû: ýòî òåîðèÿ
è ïðàêòèêà À.Ñ. Ìàêàðåíêî.

×òî ìû íàõîäèì ó Ìàêàðåíêî îñîáåííîãî, ñïåöèàëüíî íàïðàâëåííîãî íà âûñîêîå êà÷åñòâî ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà? Çäåñü åñòü èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ:
● ôîðìèðîâàíèÿ è íàðàùèâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè;
● ïðîðàùèâàíèÿ è êóëüòèâèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîñòè;
● âîñïèòàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû;
● ïîëó÷åíèÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè;
● âîñïèòàíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè;
● ïðèìåíåíèÿ êðåàòèâíîñòè;
● âîñïèòàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
● ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ — ñïîñîáíîñòè áûòü îäíîâðåìåííî õîðîøèì èñïîëíèòåëåì
è õîðîøèì ðóêîâîäèòåëåì;
● âîñïèòàíèÿ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ñîâåñòè…

Èç ÷åãî ñîñòîÿò «èäåàëüíûå óñëîâèÿ» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
«ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè ëè÷íîñòè» ó Ìàêàðåíêî

Â ïðàêòèêå âîñïèòàíèÿ, êîòîðóþ ñîçäàë À.Ñ. Ìàêàðåíêî, ìû áåç òðóäà íàõîäèì èíôðàñòðóêòóðíûå,
òåõíîëîãè÷åñêèå è êàäðîâûå óñëîâèÿ äëÿ íàðàùèâàíèÿ â ÷åëîâåêå ñïîñîáíîñòè ïðèíîñèòü äîõîä,
ñîçäàâàòü ïðèáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü è ýôôåêòèâíî, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, ñòðîèòü ñâîþ ñòðàíó. Ýòî:
1) ïðîèçâîäñòâåííûé òåõíîïàðê ñ íîâåéøèì äëÿ ñâîåãî âðåìåíè îñíàùåíèåì;
2) äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà ïîëíîãî öèêëà, äåéñòâóþùèå êðóãëîãîäè÷íî,
çà÷àñòóþ â äâå ñìåíû;
3) âûñîêèå òåõíîëîãèè è èííîâàöèîííûé õàðàêòåð òðóäà;
4) ïðîäóêöèÿ ìèðîâîãî êëàññà êà÷åñòâà;

3 Зыков М.Б., Кучма И.В., Сабанина Н.Р., Зыкова А.М. О формировании и развитии человеческого капитала //
Народное образование. 2011. № 8. С. 11–19.
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5) âûñîêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü è äîñòîéíàÿ îïëàòà äåòñêîãî òðóäà;
6) îáðàçöîâàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà;
7) ïðàêòèêà õîçÿéñòâåííîãî ïîïå÷åíèÿ;
8) òðóä-çàáîòà;
9) ðåàëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå, êîãäà äåòè âûðàáàòûâàþò è ïðèíèìàþò õîçÿéñòâåííûå
è èíâåñòèöèîííûå ðåøåíèÿ.

Ýòî è åñòü ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñ âûñîêîé ñòîèìîñòüþ.

Èñòîðèÿ íå òåðïèò ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ…

Ýêñòðàïîëÿöèÿ òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîäóêöèè äåòñêî-âçðîñëîãî âîñïèòàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
À.Ñ. Ìàêàðåíêî — ýëåêòðîäðåëåé è ôîòîàïïàðàòîâ «Ëåéêà» — â ñîâðåìåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óê-
ëàä ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü ñëåäóþùåå: ïðîèçâîäñòâåííî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìîäåëü À.Ñ. Ìàêàðåíêî
ìîãëà îáåñïå÷èòü Ðîññèè ìèðîâîå òåõíîëîãè÷åñêîå ëèäåðñòâî è íåäîñÿãàåìîå êà÷åñòâî ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà. 

Ìû âñå çíàåì, êòî êîíêðåòíî ïîõîðîíèë ýòî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â ïåäàãîãèêå, êàêàÿ
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ àëüòåðíàòèâà áûëà ðåàëèçîâàíà è ê ÷åìó ýòî ïðèâåëî. 

×òî äåëàòü?

Âàæíåéøèì øàãîì â ðåøåíèè çàäà÷ ðàçâèòèÿ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè, áàçèðóþùåéñÿ íà ñëåäóþùèõ êëþ÷åâûõ èäåÿõ:

1) ïåðåîðèåíòàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñ «ïîäãîòîâêè äåòåé è ìîëîä¸æè ê ñîçèäàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè» íà ïîçèöèè «âñòðàèâàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè â ñîçèäàòåëüíóþ æèçíü» çäåñü è ñåé÷àñ;

2) ïðèíÿòèå â êà÷åñòâå ñòðàòåãè÷åñêîãî êðèòåðèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè»
ëè÷íîñòè, ÷åëîâåêà, âûïóñêíèêà;

3) ðàçâîðà÷èâàíèå â øêîëå íàðÿäó ñ èíôðàñòðóêòóðîé ó÷¸áû, ñïîðòà è äîñóãà èíôðàñòðóêòóðû òåõ-
íîëîãèè è ïðàêòèêè êàïèòàëèçàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â ôîðìå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìèíèòåõ-
íîïàðêîâ è äåòñêî-âçðîñëûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ;

4) ïðèçíàíèå øêîëû è îñîçíàíèå åþ ñåáÿ ñóáúåêòîì ñòðîèòåëüñòâà ñâîåé ñòðàíû, àêòèâíî õîçÿéñò-
âåííî îáóñòðàèâàþùåé ñåáÿ, áëèæàéøèé ñîöèóì, ðåàëèçóþùåé â ðàìêàõ ýòîé ìèññèè àìáèöèîç-
íûå ïðîåêòû, âîêðóã êîòîðûõ ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âîñïèòàòåëüíàÿ æèçíü øêîëüíîãî ñîîáùåñòâà âçðîñ-
ëûõ è äåòåé;

5) îöåíèâàíèå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè øêîëû â ïàðàìåòðàõ êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà;

6) ïðåäîñòàâëåíèå øêîëå øèðîêîé õîçÿéñòâåííîé àâòîíîìèè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû
øêîëà èìåëà ñîáñòâåííûå äîõîäû îò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáú¸ìå, ïðåâûøàþùåì áþä-
æåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå â íåñêîëüêî ðàç;

7) ïîääåðæêà øêîëû ìåðàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîòåêöèîíèçìà, îñâîáîæäåíèå îò õîçÿéñòâåííûõ
íàëîãîâ, ïðåäîñòàâëåíèå åé ïðàâà íà îøèáêó â îáëàñòè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà âñþ å¸ ïðîäóêöèþ;

8) îñóùåñòâëåíèå øèðîêîé ïîëèòåõíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, íàñûùåíèÿ åãî ïðèêëàäíû-
ìè çàäà÷àìè è ïðàêòèêàìè;

9) ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ïåäàãîãè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé, ïðîäóêòèâíîñòè â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè.

À.Ì. Êóøíèð. Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè Çà÷åì íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå
òåõíîïàðêè è äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
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×òî íàäî ïîíÿòü?

Â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ íàäî ñîâåðøåííî îò÷¸òëèâî ïîíèìàòü ïîñëåäñòâèÿ ñëåäîâàíèÿ ïðåæíèì êóð-
ñîì «øêîëû ãîëîé ó÷¸áû», «øêîëû óìà», øêîëû «âåäóùèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè», ñðåäè êîòîðûõ íåò òðóäà,
«øêîëû òåîðåòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ», øêîëû íà îñíîâå «çîíû áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ», ÷òî
â ïåðåâîäå íà ðóññêèé îçíà÷àåò øêîëó íà îñíîâå äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ ðåá¸íîê íå ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íî ìîæåò ñ ïîìîùüþ âçðîñëîãî, òî åñòü, íà îñíîâå íåñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ýòè ïî-
ñëåäñòâèÿ, â ñèëó äàâíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ «ãëàâíîãî äåôåêòà», óæå äàâíî íàñòóïèëè: íèçêàÿ ñòîèìîñòü
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íàøèõ âûïóñêíèêîâ. 

Íàäî îò÷¸òëèâî ïîíèìàòü ñåáå èñòîðè÷åñêóþ ïîäîïë¸êó ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèè ïîäàâëÿþùåé âñ¸
è âñÿ äîìèíàíòû «øêîëû óìà»: 
● ê óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâîì ïðèõîäèò òîò, «êòî áûë íè÷åì…», â ìàññå ñâîåé — ÷åëîâåê îò÷óæä¸í-
íîãî òðóäà, íåíàâèäÿùèé òðóä;
● äëÿ ÷åëîâåêà, íåíàâèäÿùåãî òðóä, ñ÷àñòüå — â áåçäåëüå;
● ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîòîìêîâ òåõ, «êòî áûë íè÷åì…» è ñåãîäíÿ ëþáîå ïðèîáùåíèå äåòåé
ê ïðîèçâîäñòâó âîñïðèíèìàþò êàê ïîïûòêó ëèøèòü äåòåé ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà (òî åñòü äåòñòâà, â êî-
òîðîì íåò òðóäà, ïðîèçâîäñòâà è ïðîäóêòèâíîñòè);
● «÷åëîâåê îò÷óæä¸ííîãî òðóäà» ñîâåðøåííî çàêîíîìåðíî îòâåðãàåò «åäèíóþ òðóäîâóþ ïîëèòåõ-
íè÷åñêóþ…»: «ìû íå äëÿ òîãî äåëàëè ðåâîëþöèþ, ÷òîáû íàøè äåòè ðàáîòàëè…»;
● â ïðåäñòàâëåíèÿõ óãíåò¸ííîãî êëàññà èäåàëîì îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, êîòîðîå ïîëó÷àëè àðèñ-
òîêðàòû, òî åñòü, ãèìíàçèÿ — êëàññè÷åñêàÿ «øêîëà óìà»;
● ïðóññêàÿ ãèìíàçèÿ XIX âåêà ñòàíîâèòñÿ ìîäåëüþ ðîññèéñêîé øêîëû íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ;
● «êòî áûë íè÷åì…», çàêîíîìåðíî èñïûòûâàåò ãåíåðàëèçèðîâàííûé êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè,
åìó íóæíà øêîëà, êîòîðàÿ òóïîâàòîãî îò ðîæäåíèÿ «âàíå÷êó» ñäåëàåò «ìîöàðòîì»;
● òàê ïîÿâëÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé è èäåîëîãè÷åñêèé çàêàç íà øêîëó, êîòîðàÿ «âåä¸ò çà ñîáîé ðàçâè-
òèå», ïðåîäîëåâàÿ òåì ñàìûì êîìïëåêñ ïðîëåòàðñêîé íåïîëíîöåííîñòè;
● äàëåå ïî÷òè 80 ëåò èä¸ò îòðàáîòêà ýòîé «øêîëû ãîëîé ó÷¸áû», ðàçâèâàþùåé ó÷åíèêà ïîñðåäñòâîì
«òåîðåòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ»;
● â èòîãå — ïîëíûé îòðûâ îáðàçîâàíèÿ îò æèçíè, óæàñàþùàÿ äåãðàäàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
â ñòðàíå, ñòàãíàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû è ýêîíîìèêè.

Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ðÿä ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé êëàññîâîãî ïîäõîäà â îáó÷åíèè è ïåäàãî-
ãè÷åñêîé íàóêå. È íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî: â îòëè÷èå îò âñåõ îñòàëüíûõ îáëàñòåé ýêîíî-
ìèêè è ïîëèòèêè, ãäå êëàññîâûé ïîäõîä òàê èëè èíà÷å ïðåîäîë¸í, â îáðàçîâàíèè îí îäåðæàë îêîí-
÷àòåëüíóþ è áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó â ëèöå òàê íàçûâàåìîãî ìàðêñèñòñêî-ëåíèíèíñêîãî ñèñòåìíî-
äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà… 

Íàäî êàæäîìó ó÷èòåëþ, àäìèíèñòðàòîðó è ó÷¸íîìó â îáðàçîâàíèè óéòè îò âåæëèâîé íåîïðåäåë¸í-
íîñòè ïîçèöèè â âîïðîñå î ñóäüáàõ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïî-
ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé è îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
● Êòî ïåðñîíàëüíî â îáðàçîâàíèè è êàê ïðîâîäèò ëèíèþ «ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé» è ñïîñîáñòâóåò 
òåì ñàìûì äåãðàäàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñòðàíå è ñòðàíû â öåëîì?
● Êòî ïåðñîíàëüíî â îáðàçîâàíèè è êàê ñïîñîáñòâóåò íàðàùèâàíèþ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè» ÷åëîâåêà?
● Êàê òî èëè èíîå ïåäàãîãè÷åñêîå äåéñòâèå, òîò èëè èíîé íîðìàòèâíûé àêò, òðåáîâàíèå, óïðàâëåí-
÷åñêîå äåéñòâèå ñïîñîáñòâóåò èëè ïðåïÿòñòâóåò íàðàùèâàíèþ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè» âûïóñêíè-
êà ðîññèéñêîé øêîëû?

Çà÷åì íóæíû òàêèå íåóäîáíûå âîïðîñû? Ïîìîãóò ëè?

Ïîìîãóò! Ïîìîãóò, ïîòîìó ÷òî ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âñåãäà ïîìîãàåò. À åù¸ ïîìîæåò
è çäðàâûé ñìûñë: õîðîøî îáðàçîâàííûé, ýðóäèðîâàííûé, âñåñòîðîííå ðàçâèòûé ÷åëîâåê
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âïîëíå ìîæåò îêàçàòüñÿ àáñîëþòíî áåñïëîäíûì è íåïðîäóêòèâíûì. À âîò ïðåäñòàâèòü ñåáå
ïðîäóêòèâíîãî, ïðîèçâîäÿùåãî è ýôôåêòèâíîãî ÷åëîâåêà ïëîõî îáðàçîâàííûì è íåðàçâèòûì
äîñòàòî÷íî ñëîæíî. 

Ìû ðàññ÷èòûâàåì òàêæå, ÷òî äåëó ïîìîæåò Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ñ êîòîðîãî ìû íà÷àëè ðàçãîâîð.
Ýòîò Óêàç îäíîçíà÷íî îðèåíòèðîâàí íà ðîñò êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è îäíîçíà÷íî ïðèíóæ-
äàåò îáðàçîâàíèå óéòè îò èíòåãðèðîâàíèÿ ñîòåí êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè, ïðåäëîæåííûõ è âíåä-
ð¸ííûõ «Êîìïëåêñíûì ïðîåêòîì ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ» (ÊÏÌÎ), è ïðèíÿòü íà âîîðóæåíèå
ìàêñèìóì äåñÿòü èíòåãðàëüíûõ êðèòåðèåâ. Íàïðèìåð, â ñîïîñòàâëåíèè ñ êðèòåðèÿìè 
èç Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ, òàêèõ4:

1) ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ òàì, ãäå ðîäèëèñü
è âûðîñëè (ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ);

2) âðåìÿ, êîòîðîå â ñðåäíåì òðàòÿò âûïóñêíèêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïîèñê ðàáîòû
è òðóäîóñòðîéñòâî (ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ íà ðûíêå òðóäà è óðîâíåì áåçðàáîòèöû);

3) ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïî îñâîåííîé â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñïåöèàëüíîñòè
(ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ Óðîâíåì áåçðàáîòèöû è äåíåæíûìè äîõîäàìè íàñåëåíèÿ);

4) ÷èñëî ïàòåíòîâ, âûäàííûõ âûïóñêíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïåðåñ÷¸òå íà îäíîãî
(ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ îáîðîòîì ïðîäóêöèè (óñëóã), ïðîèçâîäèìîé ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, â òîì ÷èñëå
ìèêðîïðåäïðèÿòèÿìè, è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à òàêæå ñ îáú¸ìîì íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

5) ÷èñëî âûïóñêíèêîâ, ñîçäàâøèõ ïîëíûå ñåìüè ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû (ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè è ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ);

6) ÷èñëî äåòåé â ñðåäíåì íà âûïóñêíèêà ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå øêîëû (ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ ÷èñëåííîñòüþ
íàñåëåíèÿ);

7) ñðåäíèé äîõîä âûïóñêíèêîâ ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå øêîëû (ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ óðîâíåì áåçðàáîòèöû
è ðåàëüíûìè äåíåæíûìè äîõîäàìè íàñåëåíèÿ);

8) óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè âûïóñêíèêîâ ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå øêîëû (ïðÿìàÿ ñâÿçü ñî ñìåðòíîñòüþ
íàñåëåíèÿ);

9) ðåçóëüòàòû ÅÃÝ (íèêòî çäåñü íå îòðèöàåò âàæíîñòü çíàíèé);

10) îáú¸ì áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè âûïóñêíèêîâ ñâîåé øêîëå â ïåðåñ÷¸òå íà îäíîãî (ïîêàçà-
òåëü óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîëó÷åííûì îáðàçîâàíèåì è øêîëîé)…

Î÷åâèäíî, ÷òî âñå ýòè êðèòåðèè áóäóò ðàáîòàòü íà ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, íàðàùè-
âàòü «ïðîèçâîäÿùóþ ìîùíîñòü» ÷åëîâåêà, ïðÿìî îïðåäåëÿòü ðîñò ÂÂÏ, ñïîñîáíîñòü ñòðàíû ñîçäàòü
èííîâàöèîííóþ ýêîíîìèêó, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòäåëüíîé ëè÷íîñòè è ñòðàíû â öåëîì. Âñå ýòè
êðèòåðèè ïðÿìî êîððåëèðóþò ñ çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ ñòðàíû è äèðåêòèâàìè Ïðåçèäåíòà.

Î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåõîä ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà ýòè è èì ïîäîáíûå êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè
îáåñïå÷èò ïåðåõîä ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ èç ïðîâàëèâøåéñÿ ëîãèêè «ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé»
è «âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ» íà ìåòîäîëîãèþ ôîðìèðîâàíèÿ «ïðîèçâîäÿùåé ìîùíîñòè» ëè÷íîñòè.

Àëåêñåé Êóøíèð,
ãëàâíûé ðåäàêòîð 

À.Ì. Êóøíèð. Ãëàâíûé äåôåêò ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè Çà÷åì íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå
òåõíîïàðêè è äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â øêîëå?

4 Кушнир А.М. «Наша новая школа» не совсем наша и вовсе не новая // Народное образование. 2010. № 7. С. 9–20.
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ÓÃËÓÁËßÒÜ ÏÐÎÏÀÑÒÜ 
èëè ñòðîèòü ìîñò ñ äâóõ ñòîðîí? 

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê, 
действительный член (академик) 
Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических наук

À�àòîëèé Âàëå�òè�îâè÷ Ñîëîæ�è�,
начальник Управления образования г. Нижний Тагил
Свердловской области, кандидат педагогических наук

19

Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

«Ñâÿòàÿ íàóêà — ðàññëûøàòü äðóã äðóãà».

Á. Îêóäæàâà

Ðàáîòàÿ �à� ðóêîïèñüþ ê�èãè «Óïðàâëå�èå îáðàçîâà�èå� �à �ó�èöèïàëü�î� óðîâ�å»,
àâòîðû îá�àðóæèëè âîïèþùåå ïðîòèâîðå÷èå, êîòîðîå áó�åò ðàññ�îòðå�î â ñòàòüå.

● бюрократический разгром ● ролевые позиции ● управление 
как системообразующий фактор ● GR-джиар ● соуправление
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тать: «козлы», «кони», «перекладины»;
а школам нужны тренажёры, мячи, но их
в перечне нет; нарушишь — уголовная
ответственность за нецелевое расходова-
ние средств; и так по любой программе,
по которой избранным школам выделяют
деньги; собственно, по этой же причине
действительно большие деньги, выделен-
ные на Приоритетный нацпроект «Обра-
зование», мало изменили российскую
школу; из школы выдавливают директо-
ров и учителей пенсионного возраста яко-
бы ради обновления кадров, но тут же
закрываются педагогические вузы: счита-
ется, что образования обычных универси-
тетов и других вузов достаточно, чтобы
работать в школе (это, конечно, ошибоч-
но); в стране бюрократический разгром
образовательной отрасли: госчиновники
всех ведомств замучили школу требовани-
ями бесконечных отчётов, справок, инфор-
маций, мониторингов, сводок, которые ни-
чего не дают для принятия грамотных уп-
равленческих решений, и т.д. и т.п.

Но самое главное, что возмущает педаго-
гов и директоров, — то, что с ними, про-
фессионалами, никто не советуется, их
профессионалами не считают; все так на-
зываемые «новшества» спускаются только
«сверху» и только в виде обязательных
требований (и ЕГЭ, и подушевое финан-
сирование, исходящее из возможностей
регионов, и технологии стимулирования
учителей, и новые стандарты, и все про-
екты); ни одно из навязанных школе нов-
шеств никто из власть предержащих не
обсуждал с практиками, всё вводилось без
экспериментальной проверки, хотя во всех
новшествах есть серьёзные ошибки. Из-за
этого учителей не радует ни новая мебель,
ни компьютеры, ни интерактивные доски
и ничто другое, что спущено «сверху».
Они не считают навязанные им «сверху»
цели своими, а потому и не стремятся
осуществлять их так, как могли бы. «Вер-
хи» не понимают, что учитель, завуч, ди-
ректор не только объекты, но и субъекты
своей деятельности, и они сами хотят
и могут ставить перед собой цели. А если
им этого не разрешают, значит, отводят

Ä ля проверки своих гипотез, умозаключе-
ний, рекомендаций, поиска интересных
фактов мы обращались к коллегам-рес-

пондентам. Их ответы складывали в папки,
классифицированные по разным основаниям:
по идеям, по жанру, по регионам, по долж-
ностям авторов и т.д. Когда мы сгруппиро-
вали послания по должностям, то обнаружи-
лось следующее.

Ó êàæäîãî ñâîÿ íàóêà 

Письма, которые мы получили от учителей,
завучей, директоров школ, руководителей
детсадов и учреждений дополнительного об-
разования, т.е. от практиков, содержали тек-
сты одной направленности, смысл которых
сводится к тому, что в российском образова-
нии всё очень плохо. Аргументы таковы:
2010-й, объявленный Президентом как Год
учителя, был превращён в год унижения учи-
теля (ожидаемая прибавка к зарплате не со-
стоялась, даже праздничного концерта, по-
свящённого Году учителя, по телевизору не
было, но демонстрировали необъективный
фильм «Школа», муссировали сцены избие-
ния учителей родителями и учениками
и т.п.); в инициативе «Наша новая школа»
нет новшеств и на первом месте стоит об-
новление инфраструктуры, а не забота о раз-
витии учителя; комплексный проект модерни-
зации образования — лукавство федеральной
власти, ибо содержит то обязательное, что
должно делаться всегда; все разговоры об
улучшении финансирования школ — обман,
поскольку называются выделенные якобы ог-
ромные суммы, но скрывается, что они пред-
ставляют собой ничтожную долю от того,
что требуется для развития образования;
деньги, по сравнению с 90-ми, хотя и стали
иногда выделять, но только избранным шко-
лам и с такими обременениями, что директо-
ра не могут их потратить на то, что школе
действительно нужно: например, выполняя
пожелание президента о материальном осна-
щении спортзалов, малограмотные госчинов-
ники определили перечень оборудования, ко-
торое можно на выделенные деньги приобре-
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роль рабов, которые и работают с соответству-
ющей низкой эффективностью. Это азбука
психологии управления.

Учителей лишили своей трибуны, где они мог-
ли бы сказать верховной власти о своих про-
блемах, о том, с чем не согласны, и предло-
жить альтернативные варианты развития шко-
лы (уже двадцать лет не проводятся съезды
учителей).

Телевидение (даже управляемое государством)
работает против интересов воспитания: там за-
силье низкопробного, пошлости на телеэкране,
где вместо просветительских и образователь-
ных программ — «Дом», «Пусть говорят»
и т.п., вместо интеллектуального юмора —
«Аншлаги» и «Кривые зеркала», вместо музы-
ки — какофония, вместо мелодий — попса.
Место учителей на телеэкране всегда жалкое,
зато чиновничество представлено только рес-
пектабельно.

И как итог названных фактов (а это именно
реальные факты, а не досужие умозаключения
обиженных людей) — во всём виновато чи-
новничество.

Письма в папке от чиновников сферы образо-
вания федерального и регионального (государ-
ственного) уровней были прямо противополож-
ной направленности. В них говорилось, что
столько внимания и денег, сколько было дано
образованию сейчас, не было никогда, что
Приоритетный национальный проект «Образо-
вание», инициатива «Наша новая школа»,
Комплексный проект модернизации образова-
ния, ЕГЭ, новые стандарты начальной школы
буквально преобразили российскую школу.
Учителя и руководители школ не хотят заме-
чать изменений, и привычка 90-х годов жалеть
себя и винить во всех бедах государство очень
живуча. И даже когда госчиновники вынужде-
ны признать падение качества и престижа рос-
сийского образования, они винят в этом не се-
бя, а опять же учителей, директоров школ.

Чтобы понять, насколько чиновники и практи-
ки не слышат друг друга, предлагаем прочи-
тать интервью директора Департамента общего
образования Минобрнауки РФ, опубликован-
ное в № 4 журнала «Народное образование»
за этот год. Чиновник высокого ранга искрен-

не ответила на вопросы редактора жур-
нала, видимо, не подозревая, что в шко-
ле всё не так, как задумывало минис-
терство. Оказывается, школа должна
сдавать только… четыре отчёта в год,
а учитель, желающий пройти аттеста-
цию, должен только написать заявление
об этом (один документ). Мы же пыта-
лись найти папку аттестационных доку-
ментов приемлемого уровня: меньше,
чем… 200 листов, не нашли, изучив ма-
териалы во многих регионах.

Ðîëåâûå ïîçèöèè 

Совершенно очевидно, что между прак-
тиками и чиновниками государственного
уровня — пропасть, полное непонима-
ние друг друга, нередко переходящее 
во враждебность.

Эту пропасть легко объяснить разной
ролевой позицией практиков и госчи-
новников. С практиков все требуют
и именно их считают виноватыми во
всех неудачах и проблемах школы. Чи-
новники государственного (федерально-
го и регионального) уровня, по сути, ни
за что не отвечают, об управляемой ими
системе знают по отчётам (а по ним мы
всегда впереди планеты всей, поскольку
«плохие» отчёты, то есть те, где назва-
ны проблемы, не принимаются), а при
редких наездах в школы в свите губер-
натора они видят только лощёные дет-
сады и школы (в нищие школы и дет-
ские сады губернаторов не водят).
С детьми госчиновники непосредственно
не работают, с практиками видятся ред-
ко и в основном через столы президиу-
мов конференций, в силу неразвитой
гражданской позиции учителей об их
проблемах информированы поверхност-
но. Из-за гипертрофированно истолко-
ванной идеи вертикали власти считают,
что они всегда правы, поскольку, де, их
должность априори говорит об их про-
фессионализме и предназначении управ-
лять теми, кто ниже в иерархической
лестнице.
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отношения с властями, руководителями,
начальниками).

В цивилизованных странах власть всегда
ограничена системой сдержек и противо-
весов, главный из которых — развитое
гражданское общество. Кроме того, оп-
тимальность управления в гражданском
обществе обеспечивается твёрдыми раз-
граничениями, прежде всего ответствен-
ности, а затем полномочий (прав) и обя-
занностей власти и подвластных. Но это
в странах с развитой демократией. У нас
же гражданское общество не развито,
находится в стадии зарождения, ему ещё
нужно взрослеть и развиться. Тогда
и власть (чиновники, начальники, адми-
нистраторы) будет другой.

Ðîëü è ïîçèöèÿ ÷èíîâíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ

Вот у этой категории управленцев-админи-
страторов и разыгралась настоящая драма.
С одной стороны, начальники и работники
муниципальных управлений образования
в массе своей вышли из учителей, завучей,
директоров, они ближе к школе и потому
лучше других — региональных и феде-
ральных — чиновников понимают практи-
ков, видят их мучения, хотят помочь шко-
ле и знают, как это сделать.

С другой стороны, они встроены во вла-
стную вертикаль и вынуждены требовать
от практиков то, что требуют госчиновни-
ки и главы администраций. Они более,
чем кто-либо другой, понимают абсурд-
ность очень многих требований к школе,
к учителям, но если не будут исполни-
тельны, их просто заменят теми, кто без
мучений и сомнений выполнит всё, что
требуют, не думая о школе и детях. Му-
ниципальные управления образования ока-
зались между молотом и наковальней.

Нередко директора ̀школ с горечью и оби-
дой справедливо упрекают своего началь-
ника муниципального управления: «Мы
думали, Вы нас поддержите, оградите,

Êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü?

Кто виноват? Чтобы ответить насколько воз-
можно точно, нужно понять, кто прав в оцен-
ках происходящего в российском образовании:
практики или чиновники? И здесь важно от-
казаться от исконно российской манеры, тра-
диции — во всех своих бедах считать вино-
ватыми кого-то извне, но только не себя. 

Дело в том, что è ïðàêòèêè, è ÷è�îâ�èêè
â ñâîèõ îöå�êàõ â îïðå�åë¸��îé �åðå ïðà-
âû, �î ó êàæ�îãî ñâîÿ ïðàâ�à, è èç-çà
ïðåîáëà�à�èÿ óçêîðîëåâîé ïîçèöèè ïðàâ�à
êàæ�îé ñòîðî�û �åïîë�à è ñóáúåêòèâ�à.

Только когда и те, и другие возвысятся до
того, чтобы винить в проблемах образования
не кого-то (или не только кого-то), а преж-
де всего самих себя, можно улучшить ситуа-
цию. И тут нам ответ подсказал Булат Оку-
джава в своей известной песне «Ñâÿòàÿ �à-
óêà — ðàññëûøàòü �ðóã �ðóãà». Если
практики услышат начальников, а последние
услышат практиков, то возможны объедине-
ние усилий, взаимодействие, совместная ра-
бота и успех. В этом и есть ответ на второй
вопрос «Что делать?» — стараться, упорно
стремиться услышать друг друга, тогда воз-
можно понимание и сотрудничество, а не
противостояние.

Отвечая на вопрос «Что делать?» в отноше-
нии госчиновников (т.е. федерального и ре-
гионального уровней), мы должны понимать,
что любой системой необходимо управлять.
Администраторы, чиновники и есть компо-
ненты организационной структуры любого
управления, т.е. системообразующий фактор:
без управленцев любая система распадётся.

Именно поэтому нужно ставить вопрос
о взаимодействии с властью, о влиянии на
власть с тем, чтобы она была хорошо обра-
зованной, цивилизованной и эффективной,
достигающей оптимальных результатов, чему
и посвящён специальный раздел менеджмен-
та — GR-джиар (от первых букв словосо-
четания Government Relations, что означает
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защитите от чиновничьего произвола, а Вы…».
И эти многократно высказанные и невысказан-
ные упрёки возникают практически с любым
новшеством, любым требованием, идущим
«сверху». Вот почему нам труднее всего отве-
тить на вопрос «Что делать?» для тех читате-
лей журнала, кто работает начальником именно
муниципального управления образования в силу
их двойственного положения.

Одна из задач статьи — помочь той части
руководителей муниципальных управлений, кто
душой переживает за свой город(район),
за страну, для кого небезразличны судьбы де-
тей, для которых качество образования — это
прежде всего человек, достойный, образован-
ный юный гражданин России.

Проблема этих совестливых начальников в том,
как жить не по лжи (А.И. Солженицын), как
разрешать противоречие между тем, что пред-
писывают «сверху», и тем, что нужно (и что не
нужно) для хорошего образования ребёнка.

Государственная и муниципальная службы тре-
буют беспрекословного исполнения указаний
свыше, а личные ценности, разум, здравый
смысл, наука часто требуют прямо противопо-
ложного. Как быть?

Проблема выбора неизбежна и сложна для
всех и каждого. Проще всего сказать: «Отой-
ди в сторону, уйди с управленческой работы
и будешь спокоен». Но тут же возникает во-
прос: «Уйду я, придёт другой или другая. Де-
тям-то от этого лучше не станет, может быть,
даже будет ещё хуже». И такое бегство срод-
ни трусости, когда становишься сам себе про-
тивен. Тем более, что от себя, своих размыш-
лений и принципов не спрячешься (вспомним
мудрого А.С. Пушкина: «Когтистый зверь,
скребущий сердце, — совесть»).

Ещё вариант — доказывать, убеждать, требо-
вать и бороться. Для борьбы с чиновничьим
произволом в России нужны только сильные,
бесстрашные и умные люди. Не все умеют бо-
роться, не все могут, да и печальный опыт
многих борцов показывает, что чиновничья ма-
шина власти перемелет, уничтожит, проглотит
тебя и не поперхнётся. По большому счёту,
проблема выбора — вечная проблема любого
человека во власти, любого управленца.

Не претендуем на безупречность наших
рекомендаций, однако полагаем, что
конструктивное читатель в них для себя
найдёт. 

Ðåöåïòû âûæèâàíèÿ 

Итак, отвечаем на вопрос «Что де-
лать?» для руководителей и сотрудников
муниципальных управлений образования.

● Создать аппарат управления как ко-
манду и её силами построить насколько
возможно целостную муниципальную
образовательную систему, способную
к устойчивому функционированию и по-
ступательному развитию.

● Овладеть наукой и искусством ме-
неджмента, т.е. постоянно работать над
собой (самообразование), чтобы стать
профессионалом в сфере управления
образованием.

● Всесторонне и досконально изучить
нормативно-правовую базу процесса уп-
равления муниципальной образователь-
ной системой, уделив особое внимание
противоречиям (их очень много), что
позволит, не нарушая законов, исполь-
зуя эти противоречия, строить работу
в интересах школ, детей.

● Не жалеть сил доказывать, аргумен-
тировать, убеждать, требовать во всех
инстанциях соблюдения интересов школ,
детей. Кто-то из госчиновников поймёт
Вас, кто-то задумается.

● Если вы не согласны с тем, что требу-
ют «сверху», и убедились, что аргумен-
тация бесполезна (Вас не слышат), осу-
ществлять на практике определённые на-
укой, опытом разумные преобразования.

● Помнить, что развивать образователь-
ную систему можно, двигаясь вперёд не
только прямо (т.е. кратчайшим путём),
но и маневрировать ради достижения
целей обучения, воспитания, развития,
социализации школьников. (Напомним,
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● Начать верить в себя и себе. Любому,
кто работает в образовании для детей
и ради детей, нужно помнить, что он —
и администратор, и педагог и по образо-
ванию (по профессии), и по опыту рабо-
ты, и, возможно, по призванию, а потому
нужно верить себе (своему знанию, опы-
ту, чувству), помня, что ты — професси-
онал, а потому — человек с достоинст-
вом. Достоинство ведь и возникает, когда
ты становишься мастером в каком-то де-
ле. Жизнь в профессии дорогого стоит.
И это должно дать силы противостоять
обскурантизму (мракобесию, самодурству)
власть предержащих. Тогда исчезнет сле-
пое, бездумное, по сути фанатичное бла-
гоговение перед властителями, тогда адми-
нистратор (оставшийся педагогом в душе)
сам начнёт думать над тем, полезно ли
для души и ума ребёнка то, что его за-
ставляют выполнять. 

Для эффективного осуществления этой ре-
комендации нужно помнить, что директора,
учителя — это не средства реализации
любых идей руководства, а профессионалы,
люди думающие, чувствующие, знающие,
с которыми нужно советоваться и к мне-
нию которых следует прислушиваться.

● Используя своё положение (между
практиками и чиновниками госуровня),
разъяснять обеим сторонам их субъектив-
ность, т.е. госчиновникам — раскрывать
ошибки навязываемых ими «сверху» сы-
рых, необоснованных инициатив, ненуж-
ных требований, отчётов и т.п., а практи-
кам — показывать то действительно гра-
мотное и ценное, что делает государство
для школы, детей.

● В случае непонимания госчиновниками
проблем муниципального образования,
школ, учителей быть готовым к протесту
(разумеется, только разрешёнными зако-
ном способами). И протестовать. Хотя бы
иногда. Ведь безопасного достижения иде-
алов не бывает. Как и побед без борьбы.

А если молчать, как безгласное стадо,
то отвратительное отношение государства

маневрировать — значит передвигаться в об-
ход препятствий, действовать ловко, применя-
ясь к обстоятельствам, перераспределять что-
либо для лучшего использования, достижения
полезных, ценных результатов.) Без маневри-
рования успешное управление невозможно ни
в какой сфере, как и в жизни вообще.

● Не травмировать директоров школ прямой
передачей им ошибочных, глупых, вредящих
делу распоряжений, приходящих «сверху». По-
нимая свою роль буфера между руководством
и теми, кто работает непосредственно с детьми,
что-то отсеять (зная, что выполнять не нуж-
но), что-то трансформировать, разделить на
части, что-то по возможности смягчить, чтобы
не нарушить очень чувствительный и напря-
жённый ритм жизни школы. Такой подход мо-
жет оказаться оптимальным вариантом.

● Организовать свою работу так, чтобы фор-
мально выполнять то, что требуют, сдавать
нужные отчёты наверх (всё равно их никто
не читает), и делать это быстро, чтобы скорее
освободиться от этого неприятного груза.
А в остальном всё делаешь только в интере-
сах школ, учителей, детей, и делаешь это до-
бросовестно, насколько можно творчески
и только качественно. Там, где мы это виде-
ли, даже тема доклада начальника управления
на августовской конференции была сформули-
рована так: «Коррекция ошибочных решений
вышестоящих органов образования», «Поиск
оптимальных способов реализации сомнитель-
ных (спорных) решений органов власти
в сфере образования». Хоть и с трудом, с пе-
реживаниями, но сохранить школу хорошей
для детей таким образом удаётся, как показы-
вает опыт лучших — тех, кто делает всё воз-
можное, чтобы удержать систему образования
в своём городе (районе) от разрушения.

● Развивать в себе, в специалистах аппарата
(членах своей команды), в директорах школ,
в учителях гражданские качества, т.е. качест-
ва людей, понимающих, что у них есть пра-
ва, что они — нанятые населением управля-
ющие, дельные администраторы, призванные
служить делу, долгу, людям, народу, а не
вышестоящим начальникам.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, À.Â. Ñîëîæíèí.  Óãëóáëÿòü ïðîïàñòü èëè ñòðîèòü ìîñò ñ äâóõ ñòîðîí? 
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к проблемам и бедам школ не исчезнет, и они
будут иметь то, что имеют. И как тут не
вспомнить вечно мудрого А.С. Пушкина:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды — 
Ярмо с гремушками да бич.

В конце ответим тем, кто всё-таки обиделся на
авторов за обвинения в адрес чиновников. Если
Вы оказались в купе поезда или с незнакомыми
людьми в гостях, на конференциях и не знаете,
как начать разговор, то наш совет: начинайте
ругать начальство. Вас обязательно поддержат,
и Вы имеете шанс стать душой любой компа-
нии. Мы тоже часто ругаем начальство,
но в отличие от случайных собеседников (в ку-
пе, в гостях, на приёмах и совещаниях) авторы
ставили цель не завоёвывать симпатии, а изме-
нять и совершенствовать тех, кто управляет об-
разованием, что возможно лишь в том случае,
когда видна истинная картина происходящего.

Ñòðîèòü ìîñò 

А теперь в заключение вернёмся к заголовку
статьи. Чиновникам государственного (федераль-
ного и регионального) уровня рекомендуем, раз-
рабатывая направления развития образования,
готовя приказы, распоряжения, письма, материа-
лы для выступлений высших должностных лиц
государства, прогнозировать, в какие действия
выльется намеченное «сверху» на уровне школы
и учителя, сколько потребует времени на реали-
зацию, какие ожидаются успехи и какие воз-
можны негативные последствия. Обязательно
подвергайте научной экспертизе любые проекты
преобразований, подбирайте экспертов из прак-
тиков, которые не будут бездумно одобрять,
поддакивать, а способны на всесторонний анализ
последствий предлагаемых новшеств.

Любое масштабное предложение сначала апроби-
руется в режиме эксперимента в одном-двух ре-
гионах, прежде чем его распространять по стране.

Чиновник регионального, а уж тем более феде-
рального уровня, ставя свою подпись под любым
документом, должен сто раз подумать, чем обер-

нётся его письмо, модельная методика
(а уж тем более приказ или распоряже-
ние) на школьном уровне. Это и будет на-
чалом строительства того самого моста на-
встречу практикам, которое мы имели
в виду в заголовке статьи.

Практики свою часть моста начнут стро-
ить, отказавшись от реакционно-консерва-
тивной позиции «ничего не менять, оста-
вить всё, как есть», понимая, что школа
может развиваться только через инноваци-
онный процесс, разработку и освоение
новшеств. Поэтому предлагайте своё, уча-
ствуйте в обсуждении всего того, что
предлагается «сверху», не молчите на сво-
их конференциях в присутствии властей,
создавайте свои органы общественного со-
управления и направляйте свои экспертные
суждения в те инстанции, откуда приходят
ошибочные, нелепые указания. Практикам
необходимо понять, что в стране более
пятидесяти тысяч школ, полтора миллиона
учителей. От такого числа мнений, выра-
женных письменно и устно, невозможно
отмахнуться. Понимая, что без админист-
раторов, управляющих образованием
в стране система развалится, нужно терпе-
ливо и настойчиво строить свою часть
моста навстречу руководителям, стремясь
расслышать друг друга. ÍÎ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà 

Ì.Ì. Ïîòàøíèêà è À.Â. Ñîëîæíèíà

«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ 
ÓÐÎÂÍÅ»
Ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ 

îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ 

è ðóêîâîäèòåëåé øêîë 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (495) 953-99-12.
E-mail: pedobsh@mail.ru
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ÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
â îáðàçîâàíèè

Òàòüÿ�à Ãå��à�èåâ�à Íîâèêîâà, 
заведующая кафедрой развития образования 
АПКиППРО, профессор, доктор педагогических наук

ÎÁ

Íè÷òî íå ìîæåò ïðè÷èíèòü âàì áîëüøèé âðåä, 

÷åì ýêñïåðòèçà, ïðîâåä¸ííàÿ íåïðîôåññèîíàëüíî. 

Áëàãîäàðèòå ñóäüáó çà êâàëèôèöèðîâàííîãî ýêñïåðòà,

îí äåëàåò ìåíüøå îøèáîê.

Àëüôðåä Ïîëèòö 

Îáùåñòâå��àÿ ýêñïåðòèçà — î�è� èç �àèáîëåå ç�à÷è�ûõ �åõà�èç�îâ âçàè�î�åéñòâèÿ
îðãà�îâ âëàñòè ñ ãðàæ�à�ñêè� îáùåñòâî�. Íî ïðè î÷åâè��îé ïîòðåá�îñòè îáùåñòâà
â ýòîé ñîöèàëü�îé òåõ�îëîãèè å¸ â�å�ðå�èå ñ�åðæèâàåòñÿ �å�îñòàòî÷�î ïðîðàáîòà��îé
ïðàâîâîé áàçîé îáùåñòâå��îé ýêñïåðòèçû, à òàêæå îòñóòñòâèå� êî�êðåò�ûõ ïðîãðà��
å¸ ðàçâèòèÿ.

● общественная экспертиза в образовании ● социально значимые решения
● общественно-государственное сотрудничество ● гражданская экспертиза

и деятельности государственных структур,
а также с помощью экспертизы материалов
и управленческих решений, от которых за-
висит реализация конституционных гаран-
тий права человека и гражданина на обра-
зование.

Отдельные правовые аспекты обществен-
ной экспертизы закреплены законодательно
на федеральном и региональном уровнях. 

В институционализации общественной экс-
пертизы велика роль Федерального закона
«Об Общественной палате РФ». Принятие
этого закона заметно стимулировало инте-
рес к новой технологии участия обществен-
ности в обсуждении социально значимых

Â демократическом обществе суще-
ствует прямая зависимость между
законодательством и обществен-

ным мнением, общество нельзя ос-
тавлять за бортом процесса приня-
тия решений, которые оказывают
влияние на само общество. Консти-
туция РФ предусматривает закон-
ное право граждан на участие в уп-
равлении делами государства. Это
участие должно иметь различные
формы и осуществляться различны-
ми способами. В том числе и по-
средством экспертной оценки нор-
мативных актов, разрабатываемых
и принимаемых на различных уров-
нях государственного устройства 
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государственных решений. Однако в указанном
законе определён порядок проведения общест-
венных экспертиз и порядок рассмотрения экс-
пертных заключений органами государственной
власти только лишь в отношении экспертиз,
осуществляемых Общественной палатой РФ. 

Участие общественности в подготовке и приня-
тии социально значимых решений характеризу-
ется сегодня положительной динамикой.
Об этом свидетельствует эффективность работы
многих общественных структур (комиссий, со-
ветов, ассоциаций, объединений, экспертных
групп), действующих при органах государствен-
ной власти. Небывалый масштаб заинтересован-
ных лиц, выступивших в качестве обществен-
ных экспертов, охватил вопрос о введении но-
вых стандартов в начальную школу и старшую
школу, обсуждение учебников, введение новых
форм оплаты труда педагогических работников.
Эти вопросы не оставили равнодушными ни пе-
дагогическую общественность, ни родителей.
И на это имеется несколько причин:
● политика государства, направленная на от-
крытость, информированность и обратную
связь;
● переход к информационному обществу (воз-
можности быстрого доступа к источникам
и мгновенный обмен информацией на специаль-
ных форумах и в блогах);
● введение государственно-общественного уп-
равления в общеобразовательных учреждениях,
как способ влияния на стратегию развития об-
разовательных учреждений в соответствии
с учётом запросов потребителей;
● активность СМИ (телевидение, журналы, га-
зеты, радио, сайты всех субъектов РФ) и др.

Ïðîáëåìû, òðåáóþùèå ðåøåíèÿ

● Определение статуса общественного эксперта
в образовании и понятия «общественная экспер-
тиза в образовании».
● Отсутствие реальных механизмов для при-
влечения общественных экспертов.
● Отсутствие требований к отбору обществен-
ных экспертов.
● Отсутствие нормативно-правовой базы, поз-
воляющей осуществить легитимизацию, серти-
фикацию, закрепление, статус.
● Отсутствие механизмов закрепления персо-
нальной ответственности.

Сравнительно-сопоставительный анализ
подходов к понятию и сущности обще-
ственной экспертизы свидетельствует,
что большинство авторов отмечают на-
личие общественного интереса у лиц,
осуществляющих экспертизу. К приме-
ру, А.Ю. Сунгуров предложил понимать
общественную экспертизу как «процедур-
но оформленное общественное мнение
определённой социальной группы»1.

В.И. Захарова делает упор на интересы
и потребности общности, предлагая трак-
товать общественную экспертизу как
«добровольное привлечение населения
(общества) к экспертизе социально зна-
чимых объектов (законов, проектов,
программ, решений и т.д.)». При этом
в результатах такой экспертизы «выра-
жается реальное отношение большинства
народа, социальной группы, элементов
общественной системы к фактам, собы-
тиям, явлениям, процессам, затрагиваю-
щим потребности и интересы социальной
общности как совокупности индивидов,
отличающихся целостностью, выступаю-
щих самостоятельными субъектами соци-
ального действия»2.

А вот мнение В.Л. Римского, заведующе-
го отделом социологии Фонда ИНДЕМ:
«Общественной экспертизой можно на-
зывать экспертизу процессов или явлений
в интересах общества или отдельных со-
циальных групп. Такая экспертиза про-
водится обычно с целью поиска вариан-
тов решений определённых, чаще всего,
социальных проблем, оптимизации этих
решений, оценки реакции различных со-
циальных групп на возможные варианты
решений, прогнозирования и планирова-
ния той или иной социальной или управ-
ленческой деятельности»3. 

1 Сунгуров А.Ю. Публичная политика и экспертиза //
Пчела. 2004. № 1 (45). С. 15.
2 Захарова В.И. Общественная экспертиза законопроек-
тов: социологический анализ: Дис. ...канд. социол. наук.
М., 2005. С. 18.
3 Римский В.Л. Почему нам необходима общественная
экспертиза? // Пчела. 2004. № 1 (45).
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в части конституционных гарантий права
человека и гражданина на образование. 

Как указано в проекте Федерального зако-
на «Об общественной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»6, основная цель
общественной экспертизы — содействие
в обеспечении, реализации и защите прав
и законных интересов граждан при выра-
ботке, принятии и исполнении решений ор-
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления. 

Öåëü îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû
â îáðàçîâàíèè 

Она предполагает решение задач:
● выявление возможных рисков и негатив-
ных последствий, связанных с принятием
разрабатываемых законов и иных норма-
тивных правовых актов, и осуществление
определённых действий;
● оценка изменений, вызванных действия-
ми и принятыми нормативными правовыми
актами и управленческими решениями, дея-
тельностью субъектов;
● экспертное исследование явлений, процес-
сов, тенденций, негативно влияющих на сте-
пень защищённости прав, свобод, законных
интересов граждан в сфере образования,
а также подготовка предложений по реше-
нию возникающих общественных проблем;
● выявление позиций и мнений различных
групп заинтересованных лиц в вопросах
образования и подрастающего поколения,
подготовка предложений, выражающих ин-
тересы граждан по вопросам образования. 

Экспертиза в традиционном её понимании
тесно связана с идеей специализации
и с высоким статусом специалиста в совре-
менном обществе. Это не просто формиро-
вание, отбор и обработка мнений экспер-
тов. Она определяется, в первую очередь,

И.В. Аверкиев рассматривает общественную
экспертизу как гражданскую. Обращаясь
к понятию «гражданская экспертиза», он
трактует её как «независимый от органов го-
сударственной власти анализ социально значи-
мых практик с точки зрения их соответствия
общественному интересу, который отстаивает
гражданский актор, являющийся заказчиком
(исполнителем) экспертизы»4. 

А. Гордеева и Е. Махонина под «обществен-
ной экспертизой» понимают экспертизу:
● инициированную общественностью;
● осуществляемую профессионалами;
● проводимую в интересах общества в целом
или отдельных социальных групп;
● завершающуюся предоставлением обосно-
ванного заключения с рекомендациями для
лиц, принимающих решения5.

Общероссийскую практику обобщённо отра-
жает точка зрения В.В. Гриба. Он определяет
общественную экспертизу как «независимую
систему действий, решений и исследований
граждан и негосударственных организаций,
Общественной палаты РФ и общественных
палат субъектов РФ, иных консультативных
органов, направленных на изучение норматив-
но-правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления с целью
фиксации общественного мнения и защиты
интересов граждан при реализации государст-
венной политики».

Мы предлагаем следующую формулировку.
Общественная экспертиза в образовании —
это независимая система действий, решений
и исследований граждан, направленная на ана-
лиз и оценку нормативно-правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления в сфере образования, образователь-
ных практик, с целью фиксации общественно-
го мнения и защиты интересов участников

Ò.Ã. Íîâèêîâà.  Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà â îáðàçîâàíèè
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4 Аверкиев И.В. Гражданские технологии: что это такое? //
Страницы Аверкиева. [Электронный ресурс]:
http://www.prpc.ru/averkiev/050908.shtml.
5 Общественная экспертиза. Технология независимого анализа
социальных проблем. Санкт-Петербург, 2004. 

6 Проект Федерального закона «Об общественной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» http://law-ngo.ru/
discussion/expertice/project/966/
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работой экспертов по обеспечению аргументации
мнений, их мотивации и демонстрации предпо-
чтительности по выдвинутым основаниям. Ре-
шение таких вопросов предполагает не просто
эффективную методику и технику экспертизы,
но и отбор и подготовку экспертов для прове-
дения экспертизы в образовании.

В качестве одного из существенных оснований
системного описания экспертной деятельности
в образовании мы предлагаем представление об
экспертной деятельности как деятельности про-
фессиональной. Возможность такого подхода
обусловлена тем, что в образовании реально
осуществляются шаги по профессионализации
этого вида деятельности. При этом возникает
необходимость определить: кто такой общест-
венный эксперт? По каким основаниям он дол-
жен отбираться или готовиться? И как при
этом избежать ошибок?

Эксперт — это прежде всего специалист, обла-
дающий необходимыми знаниями и опытом
в области его профессиональной деятельности,
который включён в процесс принятия решений.
Он высказывает суждения по поставленному
перед ним вопросу, обладает правами, обязан-
ностями и принимает на себя ответственность
за сделанные им экспертные заключения7. 

Îáùåñòâå��ûé ýêñïåðò — это лицо, принад-
лежащее или не принадлежащее к профессио-
нальному сообществу, берущее на себя ответст-
венность за вынесение суждений по поставлен-
ному перед ним вопросу, обладающее правами,
обязанностями и принимающее на себя ответст-
венность за сделанные им заключения.

Компетентность представляет собою сочетание
качеств (умений, способов деятельности), поз-
воляющих субъекту выполнять стоящие перед
ним задачи не ниже уровня, обеспечивающего
эффективную деятельность организации (систе-
мы). Для эксперта, в том числе и общественно-
го, важно, чтобы ориентация была не на общий
минимум, а индивидуальный максимум.

Образование — отрасль социального научного
знания. 25-летняя работа в качестве эксперта
позволяет мне утверждать, что научное знание

почти всегда действует в социальных от-
раслях совместно с практическим и по-
вседневным знанием. Поэтому, осуществ-
ляя экспертизу в образовании, правомер-
но учитывать совместное действие двух
исследовательских программ — натура-
листической и культурцентристской. Од-
на анализирует öåëè è öå��îñòè ñóáúåê-
òà, другая выявляет закономерности, ко-
торые могли бы привести к достижению
этих целей. Попытка строить третью,
«интегрирующую», программу неверна
хотя бы потому, что обе программы
имеют разнонаправленные векторы, взаи-
моотрицают друг друга. Таким образом,
разграничение области действия натура-
листической и культурцентристской ис-
следовательских программ позволяет ви-
деть в них ракурсы интерпретации, осве-
щающие проблему с разных сторон
и дающие возможность судить о целесо-
образности тех или иных действий.
При этом необходимо понимать, что по-
ле экспертизы расширяется, когда науч-
ные формы социального знания, пред-
ставленные одновременно двумя исследо-
вательскими программами, начинают вза-
имодействовать с вненаучным знани-
ем — знанием практическим, применяе-
мым в различных областях деятельности. 

Рассмотренный подход важно учитывать
при привлечении к экспертизе как специ-
алиста от профессионального сообщества,
так и общественных экспертов (профес-
сионалов и непрофессионалов). Основная
задача общественного эксперта — удер-
жать ценностный фокус, субъектность
экспертизы. Как справедливо предупреж-
дал М.М.Бахтин, человека можно изу-
чать как безгласный объект, как «вещь»,
но результатом такого изучения будут
лишь его «вещные» характеристики8.

Главная опасность чрезмерного увлечения
«точными» и «объективными» исследова-
ниями в том, что за скобками при этом
окажутся такие собственно человеческие

7 Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. 
М.: Издательство «Дело», 2004. С. 39.

8 Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук /
Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 363, 364.
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в ситуации неопределённости при оценке
деятельности в образовании требует от
эксперта эрудиции во многих областях
знаний. Как и любая деятельность, экс-
пертная деятельность должна быть эффек-
тивной, то есть поддерживать созидающее,
прогрессивное. Эксперту должна быть при-
суща высшая нравственность, гуманитар-
ный взгляд на изучаемый объект или ре-
шаемую проблему. 

Анализ программ подготовки экспертов,
привлекающихся для проведения государст-
венно-общественной экспертизы, свидетель-
ствует, что в большинстве случаев даже на
уровне анализа программ их подготовки от-
сутствует специфика «общественной состав-
ляющей». Исключение составляет програм-
ма, разработанная в АСОУ (Московская
область), в которой имеется отдельный мо-
дуль, отражающий специфику деятельности
общественных экспертов. Однако в этой
программе и в программных модулях всех
проанализированных программ отсутствует
фокус «общественность».

Зарубежная практика свидетельствует, что
один из важных аспектов в общественной
экспертизе — общественные слушания.
Это повышает ответственность «общест-
венных экспертов» и является естествен-
ным механизмом оценки их профессиона-
лизма и отбора. 

Анализ материалов по вопросам общест-
венной экспертизы выдвигает на первый
план решение следующих вопросов:
● Разработка механизмов повышения ком-
петентности общественных экспертов.
● Создание банка данных об экспертах
и кандидатах в эксперты.
● Разработка блочно-модульных программ,
методических материалов, позволяющих
осуществлять подготовку, персонифициро-
ванную поддержку и сопровождение обще-
ственных экспертов.
● Создание гибкой системы подготовки,
сопровождения и консультирования (в том
числе дистанционной).
● Создание сообществ общественных экс-
пертов (в том числе сетевых). ÍÎ

проявления, как ценности, смыслы, достоинство,
свобода, ответственность, творчество, любовь.

Основываясь на положениях теории операций
и следуя логике С.Н. Сархисян, предлагаем
при рассмотрении сложных систем, требую-
щих экспертных решений, выделять три типа
факторов, определяющих их функционирова-
ние и развитие: 
1) детерминированные факторы, которые
можно определить на основании строгих де-
терминированных зависимостей; 
2) стохастические факторы, которые описы-
ваются случайными величинами с известным
законом распределения; 
3) неопределённые факторы, для каждого из
которых известна только область возможных
значений. Неопределённость — системное
свойство, подразумевающее невозможность
исчерпывающего отображения сложных соци-
альных систем. 

С трёхблоковой структурой экспертизы кор-
респондируют три типа информации: 
1) подтверждённая экспериментами или ста-
тистическими наблюдениями (эмпирические
факты); 
2) подкреплённая малым количеством свиде-
тельств, основанная на знании существующей
ситуации (информация в виде гипотез); 
3) основанная на единичных фактах, мнениях
(информация в форме предположений). 

Эти три типа информации, так же как
и структура экспертизы, образуют триаду:
закон — гипотеза — предположение. 

Экспертная деятельность — деятельность ин-
теллектуальная, в её основе интуитивно-логи-
ческий анализ действительности. Интуитивная
его часть не поддаётся алгоритмизации. Инту-
иция — это способность постижения истины
путём прямого её усмотрения без обоснования
с помощью доказательства. 

Для экспертизы, осуществляемой в социаль-
ных системах, к которой относится и образо-
вание, главными становятся не только профес-
сиональная и квалиметрическая компетент-
ности, но и человеческая, нравственная муд-
рость экспертов. Выработка сложных решений

Ò.Ã. Íîâèêîâà.  Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà â îáðàçîâàíèè
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ÏÅÐÒÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Íàòàëèÿ Èâà�îâ�à Áóðàêîâà, 
министр образования Ивановской области

ÝÊÑ

Îñîáå��îñòü ñîâðå�å��îãî ñîñòîÿ�èÿ ðåãèî�àëü�ûõ ñèñòå� îáðàçîâà�èÿ —
è�òå�ñèâ�îå ðàçâèòèå, àêòèâ�îå ðàçâîðà÷èâà�èå è��îâàöèî��ûõ ïðîöåññîâ.
Â êà÷åñòâå �åéñòâå��îãî ðû÷àãà ðàçâèòèÿ âûñòóïàåò ðåãèî�àëü�àÿ è��îâàöèî��àÿ
ïîëèòèêà. 

● экспертиза в сфере образования ● виды и формы экспертизы
● общественная экспертиза ● эксперты, не имеющие отношения
к образованию 

Ýто комплекс мероприятий с целью
создания системы условий, обеспе-
чивающих использование в крат-

чайшие сроки и с высокой эффек-
тивностью интеллектуального, обра-
зовательного, научно-технического
потенциала региона1. В этих услови-
ях возрастают требования к кадро-
вому потенциалу региона — руково-
дителям образовательных систем
различного уровня, педагогам. Вмес-
те с тем качественно изменяется
роль экспертов, осуществляющих
оценку инновационных процессов
и результатов в сфере образования.
Проектирование экспертной деятель-
ности в системе образования региона
позволяет сделать её настоящим ре-
сурсом инновационной региональной
образовательной политики.

Развитие экспертизы в сфере образо-
вания на рубеже XX–XXI веков
обусловлено новыми сложными зада-
чами, решение которых неоднозначно
влияет на изменение образовательных
систем. Для принятия эффективных
управленческих решений необходимо 

опираться не только на знания, но и на
опыт и интуицию специалистов.
А.И. Панов определяет экспертизу как
оценку объектов-вещей и объектов-про-
цессов компетентными людьми (экспер-
тами), необходимую для принятия обос-
нованных управленческих решений
и действий в ситуации неопределённос-
ти2. Т.Г. Новикова резюмирует, что со-
временная экспертиза — это система
организационных, логических и матема-
тико-статистических процедур, направ-
ленных на получение информации и её
анализ с целью выработки оптимального
решения3.

Рассмотрение особенностей экспертизы
в управлении образованием, как прави-
ло, связано с описанием различных
объектов оценки (образовательное уч-
реждение, образовательные системы
различного уровня, проект, организаци-
онно-управленческие процессы деятель-
ности) и методов сбора информации

1 Найдёнова З.Г. Развитие инновационных
процессов в региональной системе образования //
Человек и образование. 2009. № 2 (19).

2 Панов А.И. Проектная и экспертная работа
в образовании. Томск, 1998. 
3 Новикова Т.Г. Теоретические основы экспертизы
инновационной деятельности в образовании. 
М.: АСАDEMIA, АПКиППРО, 2004.
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Главное отличие государственной экспер-
тизы в том, что она осуществляется орга-
нами ведомственной или вневедомственной
экспертизы в случаях, определённых зако-
нодательством РФ (например, экспертиза
в ходе государственной аккредитации об-
разовательных учреждений). Обществен-
ная экспертиза проводится общественны-
ми органами по заказу; при этом заказчи-
ками могут выступать как экспертируе-
мые, так и органы власти.

Îñîáåííîñòè îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû
â ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

В качестве наиболее яркого примера рас-
смотрим характеристики экспертной дея-
тельности, осуществляемой в ходе конкур-
сов лучших учителей в рамках националь-
ного проекта «Образование» (ПНПО).
Будем опираться на структуру, предло-
женную Т.Г. Новиковой, и включающую
цель экспертизы, её объект и предмет,
а также средства, процедуру и конечный
продукт. Принципы-условия экспертной
деятельности следующие:
● открытость и публичность;
● направленность на продвижение и под-
держку педагогического опыта учителя;
● нормативно-методическое сопровожде-
ние;
● независимость и правовая защищён-
ность участников экспертного процесса;
● компетентность и объективность экс-
пертов;
● обоснованность экспертных оценок7. 

Особенности процедуры организации кон-
курса лучших учителей ПНПО
в 2006–2009 годах: 10 000 лучших учи-
телей получали денежное поощрение в раз-
мере 100 тыс. рублей; а начиная
с 2010 года, ежегодно выплачивается де-
нежное поощрение тысяче лучших учителей

(статистика, квалиметрия, социометрия,
экспертная оценка). 

Первоначальной формой развития эксперти-
зы была экспертиза продукта — установле-
ние его качества по вещественным характе-
ристикам (дегустация, оценка произведений
искусства)4. Вторым шагом выступила оцен-
ка «исполненного действия», процесса (спор-
тивные состязания, музыкальные конкурсы).
Принципиально новый шаг — экспертиза
предполагаемых изменений и результатов
в сфере образования.

Три ключевых отличия гуманитарной экспер-
тизы в образовании: первое — по целям
и смыслам, второе — по средствам (исполь-
зование мягких процедур, качественного
субъективного оценивания)5. Третье отли-
чие — и это особенно важно применительно
к экспертизе инновационных процессов в ре-
гиональной системе образования — состоит
в непременном соучастии экспертируемых
и всех заинтересованных сторон. В этом
смысле экспертиза выступает не только как
процедура оценки, но и как деятельность,
формирующая ценностные ориентиры.

Выделяют следующие виды экспертизы, сло-
жившиеся в современной практике6:
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4 Алексеев Н.Г. Принципы и критерии экспертизы программ
развития образования // Вопросы методологии. 1994. № 1–2.
5 Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу
образования: Психологические аспекты. М.: Смысл, 1999.
6 Организация профессиональной и общественной экспертизы
программ развития и образовательных программ учреждений
общего образования: Учебно-методический комплект / Сост.
и ред. Т.А. Мерцалова, С.Г. Косарецкий. М.: АСОУ, 2006.

7 Определены приказом Департамента образования
Ивановской области от 12.04.2010 № 434
«О процедуре проведения конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями в Ивановской
области».
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в размере 200 тыс. рублей. Основание для на-
граждения — высокие достижения в педагоги-
ческой деятельности, получившие общественное
признание. 

В Ивановской области с 2006 по 2009 годы
денежную поддержку получили 244 учителя.
В конкурсе 2010 года принял участие 51 педа-
гог из 19 муниципальных образований Ива-
новской области, 35 участников работают
в образовательных учреждениях, расположен-
ных в городской местности, 16 — в сельской.
В 2011 году в конкурсном отборе приняли
участие 44 учителя из 21 муниципального об-
разования Ивановской области, в том числе
35 педагогов городских образовательных уч-
реждениях и 9 — сельских. При общем сни-
жении числа участников следует отметить
и уменьшение активности учителей сельских
школ (их доля в общем количестве снизилась
с 31 до 20%).

В качестве экспертов выступают общественные
организации — ассоциации попечителей, выпу-
скников, экспертов и консультантов по вопро-
сам общего образования, советов ректоров ву-
зов. Эксперт конкурса — это представитель
гражданской экспертной организации, участву-
ющий в проведении экспертизы документов
участников конкурса в соответствии с критери-
ями отбора.

Мониторинг, проведённый федеральным опера-
тором ПНПО после первого конкурса лучших
учителей в 2006 году, включал как одну из
процедур анкетирование организаторов конкур-
са. Среди вопросов были и те, что касались
возможного изменения формирования эксперт-
ных групп. 13% респондентов посчитали необ-
ходимым увеличить долю экспертов, не имею-

щих отношения к сфере образования
(журналисты, представители политичес-
ких движений, молодёжных организа-
ций); 80% предложили вводить в со-
став экспертов не только общественные
организации, но и профессионалов; 1%
опрошенных полагает, что экспертиза
в рамках конкурса должна быть именно
профессиональной. При этом общее ко-
личество общественных организаций,
участвующих в экспертной оценке, коле-
балось в разных регионах от 3–4 до
10–12. Таким образом, приведённые
данные косвенно свидетельствуют
о большем доверии к экспертам, облада-
ющим соответствующими профессио-
нальными знаниями и опытом8.

Советом при правительстве Ивановской
области по реализации приоритетных
национальных проектов утверждён пер-
сональный состав экспертов, выдвину-
тых областной организацией профсоюза
работников народного образования и на-
уки, советами ректоров вузов, директо-
ров школ области, директоров учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, областным роди-
тельским советом, региональными отде-
лениями партии «Единая Россия»
и «Всероссийского педагогического со-
брания», Общественной палатой Ива-
новской области, областной ассоциацией
классных руководителей. Перечисленные
гражданские экспертные организации
были участниками конкурсных процедур
в 2006–2011 годах.

В 2011 году экспертизу проводили
представители 12 гражданских эксперт-
ных организаций, имеющие опыт учас-
тия в образовательных проектах и про-
граммах и располагающие кадрами,

8 Аналитический отчёт по результатам мониторинга
конкурса на получение денежного поощрения лучших
учителей образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования // http://pnpo.apkpro.ru/images/stories/
uchitelya/29_12_2006_u.swf (дата обращения:
01.04.2012)
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документы, проекты, программы), описы-
вающие или подтверждающие инноваци-
онную деятельность в образовании и её
результаты. 

С 2011 года в Ивановской области орга-
низуются открытые площадки для публич-
ного представления инновационного опыта
конкурсантов. Так, в 2011 году прошёл
региональный форум инноваций «Путь
к успеху», целью которого стало распро-
странение опыта лидеров региональной
системы образования и общественное про-
движение педагогических инноваций уча-
стников конкурсов в рамках реализации
ПНПО. 

В форуме приняли участие педагогические
работники образовательных учреждений,
подавшие заявки на конкурс лучших учи-
телей в рамках ПНПО в 2011 году,
представители общественных экспертных
организаций, представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, СМИ, родительская и педагогичес-
кая общественность области. Этот формат
позволяет рассматривать в качестве объ-
екта экспертизы также транслируемые
лучшие практики педагогов — участников
конкурса.

Ïðå��åò экспертизы — факты и обстоя-
тельства, исследуемые с применением спе-
циальных знаний и навыков. На уровне
региона при конкурсном отборе лучших
учителей предметом экспертизы были ин-
формационные справки, отзывы, докумен-
ты, программы, публичные презентации
опыта. 

Ñðå�ñòâà�è экспертизы в рамках конкур-
са преимущественно выступают сложив-
шиеся в результате собственного опыта
эксперта интуитивные подходы. 

Ïðîöå�óðà экспертизы задана целями
и особенностями объекта и предмета оце-
нивания. Порядок проведения экспертизы
документов претендентов определён при-
казом Департамента образования Иванов-
ской области от 12.04.2010 № 434

способными осуществлять экспертную оцен-
ку представленных на конкурс материалов.
В оценивании документов приняли участие
55 экспертов, в их числе учёные и препода-
ватели ивановских вузов, специалисты Ин-
ститута развития образования Ивановской
области, руководители образовательных уч-
реждений, опытные педагоги, депутаты,
представители родительской общественности.
До начала проведения конкурса эксперты
получили необходимую методическую подго-
товку в Институте развития образования.

Öåëü экспертизы конкурса лучших учите-
лей — выявить, насколько представленные
документы соответствуют критериям отбора,
и оценить каждого по 10-балльной шкале. 

В настоящее время критериев конкурса
шесть: 
● высокие результаты учебных достижений
учащихся при их позитивной динамике за
последние три года; 
● высокие результаты внеурочной деятельно-
сти учащихся по учебному предмету; 
● создание учителем условий для приобрете-
ния учащимися позитивного социального опы-
та; 
● обеспечение высокого качества организа-
ции образовательного процесса на основе эф-
фективного использования современных об-
разовательных технологий, в том числе ин-
формационных; 
● наличие собственной методической систе-
мы, апробированной в профессиональном со-
обществе; 
● непрерывность профессионального разви-
тия учителя. 

В данном случае следует говорить о нормо-
контролирующей экспертизе, поскольку за-
дача эксперта в том, чтобы оценить и квали-
фицировать «продукты аналитической рекон-
струкции» путём сравнения их с «имеющи-
мися у эксперта критериальными требования-
ми» (А.А. Полонников, Т.Г. Новикова). 

Îáúåêò экспертизы конкурса — веществен-
ные характеристики (аналитическая справка,
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«О процедуре проведения конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими учителями
в Ивановской области»: 

«2.2.9. Организация работы экспертов осуще-
ствляется в форме индивидуального оценива-
ния экспертами документов претендентов в со-
ответствии с критериями отбора.

2.2.10. Конкурсная комиссия распределяет па-
кеты документов претендентов между экспер-
тами методом случайной выборки, но с обя-
зательным условием, чтобы каждый пакет
документов был проанализирован и оценён
не менее чем тремя экспертами.

2.2.11. Конкурсная комиссия в установлен-
ные сроки передаёт экспертам пакеты доку-
ментов и бланки экспертных заключений
оценки деятельности претендента, о чём де-
лается отметка в журнале выдачи пакетов
документов и бланков экспертных
заключений.

2.2.12. Эксперт в течение одного рабочего дня
рассматривает полученный пакет документов,
оформляет и заверяет экспертное заключение
личной подписью».

Ïðî�óêò экспертизы — экспертное заключе-
ние, в которое эксперты вносят экспертные
оценки по 10-балльной шкале.

Чтобы экспертная деятельность была открытой
и прозрачной, ежедневные результаты экспер-

тизы публикуются в открытом доступе
на сайте Департамента образования
Ивановской области (http://www.iv-
edu.ru). Это позволяет участникам кон-
курса следить за накоплением оценок по
критериям и исключает возможность ис-
правления результатов. При этом имена
экспертов скрыты, что обеспечивает
большую степень свободы в оценивании
и делает процедуру экспертизы более
комфортной.

За время реализации национального
проекта «Образование» в регионе сло-
жилось экспертное сообщество — объе-
динение представителей различных
гражданских институтов, заинтересован-
ных в развитии региональной системы
образования через отбор и поддержку
лучших практик. В условиях модерниза-
ции социальной сферы востребована
экспертиза высокого качества, которую
проводят специалисты, обладающие не-
обходимыми компетенциями. В качестве
общественной организации, способной
выступать в роли профессионального
эксперта, следует рассматривать регио-
нальные ассоциации педагогов. Построе-
ние развитой экспертной сети может
стать мощным инструментом системного
анализа, прогнозирования и стратегичес-
кого планирования в региональной сис-
теме образования. ÍÎ
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ÒÅÃÈß ÍÓÆÄÀÅÒÑß 
â òðàíñôîðìàöèè

Ñåðãåé Ãå��à�üåâè÷ Êîñàðåöêèé,
директор Центра социально-экономического развития
школы Института развития образования НИУ ВШЭ,
кандидат психологических наук 

ÑÒÐÀ

Ãîñó�àðñòâî â ïîë�îé �åðå îáåñïå÷èâàåò îáùå�îñòóï�îñòü è áåñïëàò�îñòü �îøêîëü�îãî,
îñ�îâ�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ â ãîñó�àðñòâå��ûõ èëè �ó�èöèïàëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èÿõ. Îõâàò îáðàçîâà�èå� �åòåé ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñò�îé êàòåãîðèè
â Ðîññèè ñîîòâåòñòâóåò óðîâ�þ ðàçâèòûõ ñòðà�, à �à ñòóïå�è �à÷àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ
ïðåâûøàåò ñðå��èé �ëÿ Îðãà�èçàöèè ýêî�î�è÷åñêîãî ñîòðó��è÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
óðîâå�ü. Â ñðàâ�å�èè ñ ðàçâèòû�è ñòðà�à�è ó �àñ �èçêèå ïîêàçàòåëè îòñåâà. Ýòî
�åñî��å��îå �îñòèæå�èå ñîâåòñêîãî ýòàïà èñòîðèè Ðîññèè, êîòîðîå ó�àëîñü ñîõðà�èòü
â �îâåéøèé ïåðèî�.

● доступность образования ● условия обучения ● объёмы услуг ● качество
обучения ● специальное образование ● инструментарий оценки структуры
школьного контингента

значение показателя «Доля учащихся, ко-
торым предоставлены от 81% до 100%
основных видов современных условий
обучения (от общей численности учащихся
по основным программам общего образо-
вания)» варьируется от 94% в Тюмен-
ской области до 3% в Республике Дагес-
тан. Дифференциация существует не толь-
ко между регионами, но и внутри них —
между муниципальными образованиями. 

Наиболее сложно обеспечить качественные
условия обучения детям в малонаселённых
территориях. В последние десятилетия про-
должается процесс увеличения числа мель-
чайших сёл (с числом жителей менее
500 человек) и их обезлюдивания. В шко-
лах малонаселённых территорий уровень

Îднако при формировании стратегии
развития образования нельзя огра-
ничиться опорой на макропоказате-
ли, а следует основываться на более
глубоком понимании ситуации.

С нашей точки зрения, в фокусе
внимания должны удерживаться
следующие основные проблемы до-
ступности образования в России.

Ðîññèéñêèì øêîëüíèêàì äîñòóïíû
ðàçíûå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ

По данным мониторинга реализа-
ции президентской инициативы
«Наша новая школа»1, за 2011 год 

1 http://kpmo.ru
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обеспеченности современными условиями, как
правило, ниже среднего, а перспективы улучше-
ния ситуации хуже (в связи с высоким уровнем
затрат на оснащение и содержание таких
школ). 

Разрыв в качестве условий обучения наблю-
дается и на уровне школ. В одном и том же
городе есть школы, отличающиеся друг от
друга не только по уровню оснащённости
современным оборудованием, но по наличию
базовых условий (система водоснабжения,
канализации) и элементов инфраструктуры
(стадион, библиотека с читальным залом).

Ðîññèéñêèì øêîëüíèêàì 
äîñòóïíû ðàçíûå îáú¸ìû óñëóã 

В условиях институциональных реформ со-
держание и объём социальных обязательств
государства в образовании утратили опреде-
лённость. Набор предоставляемых услуг и их
«бесплатность/платность» имеют отличия
между школами, особенно в части внеуроч-
ной деятельности и дополнительного образо-
вания (кружки, секции, группы продлённого
дня и др.). Введение новых ФГОС пока не
приводит к ожидаемой «стандартизации»
в части бесплатного гарантированного госу-
дарством объёма услуг. Недостаточная про-
работанность организационно-финансовых ме-
ханизмов привела к тому, что возникло нера-
венство в доступе детей к программам вне-
урочной деятельности: субъекты РФ финан-
сируют различные объёмы внеуроучной дея-
тельности: от десяти до двух часов.

В свою очередь на старшей ступени выраже-
ны различия в доступе к программам про-
фильного обучения. Сравнивая регионы, мы
видим, что доля выпускников 11-х классов,
обучавшихся в профильных классах, варьиру-
ется от 7% (Республика Ингушетия) до 87%
(Чувашская Республика).

Ðîññèéñêèì øêîëüíèêàì äîñòóïíî 
ðàçíîå êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА свидетельст-
вует о дифференциации школ по качеству об-
разования. С одной стороны, выделяется сег-

мент школ (как сельских, так и город-
ских), стойко демонстрирующих низкие
учебные результаты. Таких учреждений
в разных регионах России насчитывает-
ся от 5 до 25%. 

С другой стороны, сформировался
и продолжает расти сектор школ повы-
шенного уровня (лицеи, гимназии, шко-
лы с углублённым изучением предме-
тов) — 5% от общего числа школ
в стране (в отдельных регионах боль-
ше 20%). Они неоднородны по качест-
ву результатов, но в большинстве из
них обеспечивается уровень подготовки
выше среднего по региону, 
их учащиеся входят в число победителей
олимпиад, а выпускники поступают
в ведущие вузы. 

На качество результатов школ сущест-
венно влияют особенности контингента.
В школах с устойчиво низкими резуль-
татами, как правило, выше доля детей
из неполных семей, семей с низким
культурным капиталом, детей, состоя-
щих на учёте в КДН, детей и подрост-
ков с психическими расстройствами
и расстройствами поведения, детей 
с неродным русским языком. 

Между тем «сложный» контингент не
может рассматриваться как основание
для снижения ожиданий в отношении
качества результатов. Напротив, до-
ступность образования предполагает со-
здание дополнительных возможностей
и специальных условий для разных
категорий детей. 

К сожалению, в большинстве россий-
ских школ всё реже встречается прак-
тика индивидуальных занятий с детьми,
имеющими проблемы школьной адапта-
ции. Произошло заметное сокращение
специалистов психолого-медико-соци-
ального сопровождения. В крупных го-
родах это отчасти компенсируется на-
личием центров психолого-медико-соци-
ального сопровождения и профильных
специалистов в учреждениях в системе
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сии реализуется проект по развитию сис-
темы обучения на дому с использованием
дистанционных технологий.
За 2009–2011 гг. системой было охваче-
но более 70% от общего числа детей, ко-
торым это показано. 

Россия подписала Конвенцию о правах
инвалидов и реализует политику, направ-
ленную на обеспечение возможности обу-
чения детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ) в неспециализиро-
ванных образовательных учреждениях
(инклюзивное образование). Растёт число
семей с детьми с ОВЗ, выражающих эту
потребность. Существует комплекс нере-
шённых вопросов нормативного регулиро-
вания и финансового обеспечения инклю-
зивного образования. 

При этом практика инклюзивного образо-
вания расширяется, что дополняет задачу
формального обеспечения права на инклю-
зию задачей создания в образовательных
учреждениях условий, обеспечивающих
возможность интегрированного обучения
и учебную и социальную успешность де-
тей с ограниченными возможностями. Се-
годня значение показателя «Доля зданий
общеобразовательных учреждений, в кото-
рых обеспечена безбарьерная среда для
детей с ограниченными возможностями
здоровья (от общего числа общеобразова-
тельных учреждений)» в среднем по РФ
составляет 20%. В 22 субъектах РФ его
значение ниже 10%.

В Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2011–2015 г. пре-
дусмотрено мероприятие по распростране-
нию на всей территории страны совре-
менных образовательных и организацион-
но-правовых моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, включающих повышение
квалификации управленческих кадров
и специалистов. Серьёзное внимание во-
просам обучения детей с ОВЗ уделено
в проекте Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». 

Минсоцздравразвития, на селе же такие
возможности отсутствуют. 

Педагоги испытывают дефицит умений рабо-
тать с неоднородным учебным контингентом.
К тому же существующая система оценки
качества и оплаты их деятельности не стиму-
лирует эту деятельность.

Сформировалась тесная связь между страти-
фикацией учащихся и структурой сети. По-
ступление в школы повышенного уровня свя-
зано с преодолением системы барьеров (кон-
курсный отбор, тестирование, финансовые
взносы), что приводит к концентрации в них
детей из семей с высоким социально-эконо-
мическим статусом и культурным капиталом.
В свою очередь в школах с низким качест-
вом обучения основу контингента составляют
дети из семей с низким социальным капита-
лом, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети мигрантов.

Свидетельство недостатка внимания к про-
блеме — отсутствие инструментария оценки
структуры школьного контингента и согласо-
ванной типологии групп, нуждающихся
в специальной поддержке. Между тем такой
инструментарий и показатели разработаны
и широко применяются в мировой практике. 

Äîñòóïíîñòü îáðàçîâàíèÿ 
äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé äåòåé 

В России сохраняется система специального
образования, которая в значительной степени
следует традициям советской дефектологии
и коррекционной педагогики. Некоторые из
них сохраняют ценность и актуальность,
но есть и те, что явно не адекватны услови-
ям сегодняшнего дня. Поэтому важно завер-
шить инициированную Министерством обра-
зования и науки России разработку ФГОС
для всех уровней специального образования.

Чтобы решить проблему доступности образо-
вательных услуг для детей-инвалидов, в Рос-

Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé.  Ñòðàòåãèÿ íóæäàåòñÿ â òðàíñôîðìàöèè
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В России нет формальных ограничений досту-
па детей мигрантов к образованию, однако при
устройстве в школу возникают барьеры, свя-
занные со случаями отсутствия регистрации
и страхового медицинского полиса. Получению
же качественного образования и социальной
адаптации в сообществе сверстников детям ми-
грантов препятствует слабое владение детьми
русским языком. Наибольшие трудности адап-
тации испытывают дети, приехавшие в подро-
стковом возрасте. Попытки решить проблему
за счёт использования дополнительных занятий
или специальных программ изучения русского
языка как неродного предпринимаются, но но-
сят локальный характер и не отвечают мас-
штабам задачи. 

Таким образом, сегодня стратегия обеспече-
ния доступности общего образования в Рос-
сийской Федерации нуждается в трансформа-
ции, учитывающей произошедшие и продол-
жающиеся изменения, как в самой системе
образования, так и в российском обществе. 

Îñ�îâ�ûå çà�à÷è:

● конкретизация и закрепление объёма обра-
зовательных услуг, доступность и бесплатность
которых гарантируется государством (включая
внеурочную деятельность); 

● закрепление требований к базовым условиям
обучения, предоставляемым всем учащимся,
независимо от территории проживания;

● внедрение механизмов финансирова-
ния (нормативное, на основе государст-
венного (муниципального) задания),
обеспечивающих доступность всем уча-
щимся гарантированного объёма услуг
общего образования, учитывающего
(в формуле расчёта норматива) особен-
ности контингента учащихся;

● разработка и реализация программ
развития инфраструктуры и сети обще-
образовательных учреждений, обеспечи-
вающих достижение во всех школах ус-
тановленных требований к условиям
обучения и возможность реализации за-
креплённого объёма услуг общего обра-
зования (особо актуально в отношении
профильного обучения), а также про-
грамм инклюзивного обучения;

● формирование системы учёта детей,
относящихся к группам нуждающихся
в специальной поддержке, и выделения
школ с высокой долей учащихся данных
групп; создание механизмов поддержки
таких школ, предоставление дополни-
тельных возможностей для профессио-
нального развития педагогов, организа-
ция партнёрского межшкольного взаимо-
действия. ÍÎ
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ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
êîíòðàêò äëÿ ó÷èòåëÿ?

À�àòîëèé Ïåòðîâè÷ Áåð�àøêåâè÷, 
государственный советник Российской Федерации 1 класса, 
помощник председателя Комитета Государственной Думы по образованию,
кандидат юридических наук 

ÊÀÊÈÌ 

Ðîññèéñêîå çàêî�î�àòåëüñòâî â âîïðîñàõ îðãà�èçàöèè ðåæè�à òðó�à è îò�ûõà
ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ �å âñåã�à ïîñëå�îâàòåëü�î è ñèñòå��î: ñ î��îé ñòîðî�û,
çàêî�î� óñòà�îâëå� �àêñè�àëü�ûé îáú¸� òðó�îâîé �àãðóçêè ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ
è ñîîòâåòñòâóþùè� îáðàçî� ó�ëè�¸��ûé îòïóñê; ñ �ðóãîé ñòîðî�û, ïå�àãîãè÷åñêè�
ðàáîò�èêà� áåç îãðà�è÷å�èé ðàçðåøå�î ñîâ�åñòèòåëüñòâî — âûïîë�å�èå �ðóãîé
ðåãóëÿð�îé îïëà÷èâàå�îé ðàáîòû �à óñëîâèÿõ òðó�îâîãî �îãîâîðà â ñâîáî��îå îò
îñ�îâ�îé ðàáîòû âðå�ÿ. 

● трудовой договор ● совместительство ● отпуск учителя ● учебная нагрузка
● заработная плата ● молодые учителя 

в неделю. В зависимости от должности
и (или) специальности педагогическим ра-
ботникам школ с учётом особенностей их
труда продолжительность рабочего времени,
а также минимальную продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска устанав-
ливает Трудовой кодекс РФ и другие нор-
мативные правовые акты Российской Фе-
дерации. Продолжительность ежегодного
основного удлинённого оплачиваемого отпу-
ска, предоставляемого педагогическим ра-
ботникам, устанавливает Постановление
Правительства РФ № 724 от
01.10.2002 г. (в ред. от 21 мая 2012 г.). 

Соотношение режима труда и отдыха
с уровнем оплаты труда — важная характе-
ристика привлекательности работы учителя
в школе. Социальная ситуация такова, что
существенная доля преподавателей всех
уровней хотела бы сменить место работы
или перестать работать (до 40 и более про-
центов опрошенных), но она имеет тенден-
цию к снижению среди школьных учителей,

Òðóä è îòäûõ ó÷èòåëÿ 

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (часть вторая) № 197-ФЗ
от 30 декабря 2001 г. (ред.
от 30.11.2011) в главе 52 устанав-
ливает особенности труда педаго-
гических работников, а в гла-
ве 44 — особенности регулирова-
ния труда лиц, работающих по сов-
местительству. Работник имеет пра-
во заключать трудовые договоры
о выполнении в свободное от ос-
новной работы время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того
же работодателя (внутреннее сов-
местительство) и (или) у другого
работодателя (внешнее совмести-
тельство). Для педагогических ра-
ботников школ Законом РФ
№ 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об
образовании» установлена сокра-
щённая продолжительность рабоче-
го времени — не более 36 часов
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например, до 35,9% в 2009 г. по сравнению
с 44,3% в 2006 году.

Ó÷åáíàÿ íàãðóçêà 

По результатам опросов, проведённых Нацио-
нальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики», установлено, что
школьные учители больше всего времени тратят
на аудиторные занятия (уроки) — до 22 часа
в неделю, а также на административную работу
(до 21,7 часа) и подготовку к занятиям (15,3 ча-
са в 2006 и 12,5 часа в 2009 г.). Те, кто зани-
мается репетиторством, тратят на это около
5–6 часов в неделю, а на преподавание в дру-
гих учебных заведениях — около 10–11 часов
в 2009 году (13,9 часа — в 2008 г.)

В российском законодательстве учебная нагруз-
ка — единственная количественная составляю-
щая трудовой функции, которую выполняет
учитель, поэтому объём учебной нагрузки отно-
сится к обязательным условиям трудового дого-
вора. В соответствии с Приказом Минобрнауки
РФ № 2075 от 24.12.2010 г. «О продолжи-
тельности рабочего времени (норме часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников» учителям и боль-
шинству преподавателей учебная нагрузка уста-
навливается в объёме 18 часов в неделю. В та-
ком же объёме устанавливается учебная нагруз-
ка педагогам дополнительного образования, тре-
нерам-преподавателям, логопедам учреждений
здравоохранения и социального обслуживания.
Распространённое мнение о том, что в трудовом
договоре нельзя указывать учебную нагрузку
меньше ставки, не соответствует истине: с пись-
менного согласия работника объём нагрузки мо-
жет быть любым. 

Периоды деятельности засчитываются в стаж
педагогической работы при условии выполнения
(суммарно по основному и другим местам рабо-
ты) нормы рабочего времени, установленной за
ставку заработной платы. Учебная нагрузка пе-
дагогического работника, оговариваемая в тру-
довом договоре, может ограничиваться верхним
пределом в случаях, предусмотренных типовым
положением об образовательном учреждении
соответствующих типа и вида, утверждаемым
уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти, а для
образовательных учреждений, работающих по

военным профессиональным образователь-
ным программам, и образовательных уч-
реждений, работающих по образователь-
ным программам, содержащим сведения,
составляющие государственную тайну, —
типовыми положениями об образователь-
ных учреждениях, утверждаемыми Пра-
вительством РФ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

В структуре расходов школы большую
часть занимают расходы на оплату тру-
да различных категорий персонала
(68,0% — в Москве, 44,3% — в горо-
дах с населением свыше 1 млн человек,
58,1% — в городах с населением от
100 тыс. до 1 млн человек, по 55,7% —
в городах с населением до 100 тыс. человек
и в сёлах и в посёлках городского типа). 

Зарплата школьного учителя в своём
учебном заведении выросла почти в два
раза: 15,2 тыс. руб. в 2009 г. вместо
7,6 тыс. руб. в 2006 г., так же как до-
ходы от работы в других учебных заведе-
ниях (рост с 3 до 5,7 тыс. руб.), научной
деятельности (с 1,9 до 7,9 тыс. руб.
в 2008 г. и 21 тыс. руб. в 2009 г., одна-
ко этот источник характерен лишь для
отдельных учителей). Заработки на осно-
ве репетиторства практически не измени-
лись (3,5 в 2006 г. и 4,2 тыс. руб.
в 2009 г.), так же как от других видов
дополнительной работы (4–5 тыс. руб.).

Результаты опроса руководителей школ
демонстрируют, что рост значений зара-
ботной платы в результате введения
НСОТ учителей произошёл в 58,3%
школ, расположенных в городах с населе-
нием свыше 1 млн человек, в 49,4%
школ в городах с населением от 100 тыс.
до 1 млн человек, в 57,5% школ, распо-
ложенных в городах с населением до
100 тыс. человек, в 46,6% сельских
школ. В Москве рост заработной платы
учителей отмечается в 14,3% школ.
В 78,6% московских школ размер зара-
ботной платы учителей, по оценкам руко-
водителей, не изменился.
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ния на качество образовательных программ
профильного обучения, на развитие индиви-
дуальных способностей учащихся, осваива-
ющих такие программы в школе.

Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ 

В 2011 году в Москве начался экспери-
мент по оптимизации уровня и качества
образования. Предлагается повысить фи-
нансирование на улучшение качества об-
разования в столице до 15 млрд рублей
в год, главным преобразованием должно
стать введение новой системы оплаты
труда преподавателей (НСОТ). В част-
ности, столичные власти ввели новые кри-
терии начисления надбавок к заработной
плате, среди которых число учеников,
приоритетность предмета, количество ча-
сов и т.д. Более 60% преподавателей
школ имеют какие-либо степени или зва-
ния (научные или преподавательские).
Снижения заработных плат в Москве не
ожидается, базовый оклад не будет ниже
установленных Правительством РФ базо-
вых окладов. Базовая ставка составляет
19 300 рублей; начисление надбавок инди-
видуально и будет решаться советом при
администрации школы, при участии роди-
тельского совета. Эксперты и учители вы-
сказывают разные суждения о субъектив-
ности новых критериев. 

Увеличение доли молодых учителей отмеча-
ют большинство руководителей школ во
всех типах населённых пунктов, в которых
проводился опрос. Наибольший приток мо-
лодых учителей в московских школах
(57,4% ответов), что объясняется полити-
кой городских властей по привлечению мо-
лодых учителей в школы, проявляющейся,
в частности, в том, что молодым учителям
предоставляются финансовые льготы, выпла-
ты единовременного пособия, 15%-ная над-
бавка к ставке заработной платы в течение
первых трёх лет работы, компенсация опла-
ты проезда. В остальных типах населённых
пунктов увеличение доли молодых учителей
отмечают в среднем 42,0% руководителей
школ.

Наибольшее значение средней заработной
платы учителей в школах в Москве
(32,3 тыс. руб.). Несмотря на достигнутый
уровень заработной платы учителей
в Москве, по оценкам респондентов, его всё
же недостаточно для того, чтобы учителя
полностью отказались от совместительства.
Заработная плата учителей в регионах при-
мерно в три раза ниже, чем в Москве. Да-
же в крупных городах с населением более
1 млн человек уровень средней зарплаты
учителей оценивается руководителями школ
в 11,2 тыс. руб. Различия в уровнях зара-
ботной платы можно объяснить неодинако-
выми возможностями бюджетов субъектов
РФ, от финансовой наполняемости которых
зависит размер субвенции на оплату труда
учителей, передаваемой в муниципальные
бюджеты.

Уровень «идеальной зарплаты» для молодых
педагогов, по оценкам руководителей школ,
близок к реальному уровню заработной платы
учителей только в Москве, где разница между
достигнутым и желаемым уровнем составляет
31,2%. В регионах эта разница составляет
около 50%.

Примерные оценки зарплаты, при которой
учителя могли бы сосредоточиться на своей
основной деятельности (т.е. отказаться от сов-
местительства), в московских школах состави-
ли 56 тыс. руб.; в школах, расположенных
в городах свыше 1 млн человек, — 26.7 тыс.
руб.; в школах, расположенных в городах от
100 тыс. до 1 млн человек, — 24 тыс. руб.;
в школах, расположенных в городах до
100 тыс. человек, — 24 тыс. руб.; в сельских
школах и посёлках городского типа —
22,5 тыс. руб.

Результаты опроса руководителей школ во
всех типах населённых пунктов свидетельству-
ют об отсутствии динамики в притоке педаго-
гов из реального сектора в школу. Уровень за-
работной платы школьных учителей становится
сдерживающим фактором для привлечения
специалистов из реального сектора экономики
в школу: это накладывает серьёзные ограниче-

À.Ï. Áåðäàøêåâè÷.  Êàêèì äîëæåí áûòü ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò äëÿ ó÷èòåëÿ?
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Несмотря на достигнутый уровень заработной
платы учителей в Москве, по мнению директо-
ров, его всё же недостаточно для того, чтобы
учителя полностью отказались от совместитель-
ства, а также для привлечения молодых учите-
лей. Доля молодых учителей в зависимости от
типа населённого пункта различается не очень
значительно: от 10,5% в малых городах 
до 15,9% в Москве. 

Ýôôåêòèâíûé òðóäîâîé êîíòðàêò 

В Бюджетном послании Президента РФ 
от 28.06.2012 «О бюджетной политике
в 2013–2015 годах» отмечено, что направляе-
мых из бюджета средств на реализацию проек-
тов в сфере образования и науки, то есть в сфе-
ры, определяющие перспективный облик россий-
ской экономики, явно недостаточно, что расходы
на образование, науку, инфраструктуру должны
быть приоритетными, и их доля в общих расхо-
дах бюджетной системы Российской Федерации
должна увеличиваться, что в бюджетных учреж-
дениях необходимо обеспечить переход к «эф-
фективному контракту», который должен чётко
определять условия оплаты труда и «социальный
пакет» работника в зависимости от качества
и количества выполняемой им работы. В Указе
Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О ме-
роприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» прозвучал призыв о доведе-
нии в 2012 году средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных уч-
реждений общего образования до средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе.

Президент Российской Федерации поставил цель
кардинально повысить эффективность использо-
вания средств, которые государство выделяет на
образование, здравоохранение, социальное обслу-
живание и культуру, а также обеспечить переход
к эффективному трудовому контракту. Такой
контракт должен чётко определять условия опла-
ты труда и социальный пакет работников в зави-
симости от качества и объёма выполняемой ими
работы. Эффективный контракт позволит увели-
чить заработную плату врачей, научных сотруд-
ников, преподавателей, работников учреждений
культуры и социального обслуживания. Конкрет-
ные «дорожные карты» таких изменений на бли-
жайшие шесть лет должны быть утверждены
правительством до конца 2012 года. 

Понятие «эффективный контракт» не ус-
тановлено нормативным актом, что не ме-
шает Минфину России оценивать общий
объём увеличения расходов бюджетной
системы в связи с переходом на эффек-
тивный контракт в социальной сфере, т.е.
на оплату труда в зависимости от качест-
ва и эффективности работы, в 2–3%
ВВП к 2020 году. В соответствии с По-
ручением Правительства РФ № ВП-
П13-209 от 19.01.2011 Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» совместно с Всерос-
сийским центром изучения общественного
мнения проводит социологический опрос
руководителей и работников учреждений
системы образования, а также государст-
венных гражданских служащих: исследу-
ются условия работы и уровень оплаты
труда, обеспечивающие мотивацию работ-
ников, повышение качества и эффектив-
ности их деятельности («эффективного
контракта»), а также параметры необхо-
димого обновления кадрового корпуса
в период до 2020 года.

При формировании бюджетных проекти-
ровок и мероприятий государственной по-
литики в области образования необходи-
мо формировать комфортные для школь-
ного учителя условия оплаты труда, ре-
жима труда и отдыха.

Если заработная плата учителя будет ма-
ла, он будет вынужден стремиться к до-
полнительным заработкам и не сможет
использовать своё право на дополнитель-
ный отдых, не говоря о возможности по-
высить квалификацию и разрабатывать
инновационные подходы к методам рабо-
ты. Не следует отнимать у педагога пра-
во на совместительство, необходимо со-
здать учителю такие условия работы,
чтобы это не было для него способом
выживания. 

Необходимо разработать экономические
ориентиры оплаты труда педагогических
работников, учитывающие их социальные
ожидания, региональные интересы и об-
щественные нужды. ÍÎ
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2012: ÈÒÎÃÈ È ÓÐÎÊÈ

Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷ Ìîãèëåâ, 
заведующий кафедрой Воронежского государственного
педагогического университета, профессор, 
доктор педагогических наук

ÅÃÝ-

● Единый государственный экзамен ● контрольно-измерительные материалы
● итоговая аттестация ● выпускник ● Рособрнадзор

уроках по подготовке к ЕГЭ. Ни для ко-
го не секрет, что фактически в каждом
выпускном 11-м классе школ России уже
реализуется элективный подход к учебно-
му плану: школьники активно занимаются
только теми предметами, которые собира-
ются сдавать на экзаменах, и при этом
полуофициально перестают даже появ-
ляться на «ненужных» уроках. Уроки сво-
дятся к выполнению и анализу заданий
ЕГЭ прошлых лет, демоматериалов, раз-
мещаемых Рособрнадзором в Интернете.
Кроме того, каждый выпускник, стремя-
щийся успешно сдать ЕГЭ, занимается
дополнительно с репетиторами. Их мини-
мум три: по математике, русскому языку
и предмету по выбору, необходимому для
поступления в выбранный вуз. Учителя
отвоевали своё право заниматься индиви-
дуальным репететорством. Запрет на эту
деятельность исключён из законодательст-
ва об образовании. 

Таким образом, ЕГЭ породил огромный
скрытый рынок образовательных услуг,
окончательно «поставив крест» на пред-
ставлениях о бесплатности образования.
Самые осторожные оценки показывают,
что родители выпускника тратят на подго-
товку к экзаменам в среднем около

Åдиный государственный экзамен,
проводимый в нашей стране
с 2001 года в качестве экспери-
мента и с 2009 года как безаль-
тернативная форма итоговой аттес-
тации учащихся полной средней
школы — и одновременно вступи-
тельный экзамен в вузы, — уже
давно воспринимается педагогичес-
кой общественностью, сдающими
его выпускниками и их родителя-
ми в разных ипостасях одновре-
менно. Основными из них являют-
ся две: «ЕГЭ — источник зара-
ботка для одних, расходов и голо-
вной боли для других» и «ЕГЭ
как причина скандалов и казусов».

Начнём наш обзор ЕГЭ-2012
с более спокойной ипостаси —
первой. Переход ко второй, кри-
тической по отношению к ЕГЭ,
произойдёт позже сам собой.

Для многих педагогов России
ЕГЭ стал обширным полем дея-
тельности. Сотни тысяч из них
вовлечены так или иначе в подго-
товку к ЕГЭ, в качестве репети-
торов или просто на школьных 
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50 000 рублей, что составляет суммарно по
всей стране до 40 млрд рублей — соизмери-
мая величина с общим бюджетом образования!

Первое, что волнует учителей — изменения
в сложности контрольно-измерительных ма-
териалов (КИМ) ЕГЭ, назначение порого-
вых баллов, нарушения самим Рособрнадзо-
ром самим же установленных правил прове-
дения ЕГЭ.

Пороговые баллы в 2012 году были объявле-
ны до его проведения, причём повышены по
всем предметам примерно на 10%. Каков
смысл этого нововведения — априорно опре-
делённых проходных баллов, без нормирова-
ния, учёта фактической сложности заданий?
Назначение априорных пороговых баллов
ЕГЭ по разным предметам — совершенно
неграмотный и произвольный шаг, попросту
обман экзаменующихся. Почему одновременно
повысилась сложность заданий и пороговый
балл? Неужели задания ЕГЭ содержат некие
сокровенные необходимые «элементы знаний»,
которые точно можно учесть и подсчитать,
что они соответствуют, скажем, 36 проход-
ным баллам, а не 35? Можно, например, бы-
ло заявить, что несдавшими ЕГЭ будут счи-
таться 5% или 10% экзаменующихся с худ-
шими результатам по ЕГЭ. Тогда, в зависи-
мости от сложности заданий, установился бы
определённый пороговый балл. 

Сложность КИМ ЕГЭ-2012 повысилась по
сравнению с 2011 годом, но в разной степени
по разным предметам. Пока чувствуется лишь
следующий общий замысел Рособрнадзора
в развитии КИМ в плане их сложности: по-
степенно сделать сдачу ЕГЭ всё более труд-
ной или просто невозможной. Однако
при этом организаторы ЕГЭ забывают, что
его признание как инструмента аттестации
подготовки школьников — вопрос консенсуса
всех заинтересованных в проведении аттеста-
ции сторон — выпускников и их родителей,
вузов, принимающих студентов по результатам
ЕГЭ, школ, работа которых оценивается по
результатам ЕГЭ выпускников, и, наконец,
госорганов, которые пытаются с помощью
ЕГЭ регулировать сферу образования.
При этом цели государственного регулирова-
ния образования с помощью ЕГЭ существен-
но разнятся с целями всех остальных участни-

ков аттестации, что чревато несправед-
ливостью, коррупцией, непрозрачностью
технологий ЕГЭ.

В самом деле, задумаемся, о чём гово-
рят результаты ЕГЭ-2012? И какой
урок можно извлечь из ЕГЭ 2012
в подготовке к ЕГЭ в следующем году?

Так, например, незначительное услож-
нение КИМ по информатике в 2012-м,
при том что его задания были типовы-
ми и не содержали неожиданностей,
привело к тому, что общее число не
сдавших этот экзамен увеличилось до
11%, но средний балл оказался высо-
ким — порядка 66, и на 100 баллов
этот экзамен сдали неожиданно много
выпускников по сравнению с другими
предметами — 315, а ведь это не та-
кой уж популярный предмет. Какой
это намёк выпускникам следующих
лет — учите и сдавайте информатику
или этого не делать? С чем связано
большое число не сдавших информати-
ку? Популярность этого экзамена рас-
тёт, однако условия для изучения ин-
форматики весьма различны в разных
школах и регионах. Введённый менее
20 лет назад в школьную программу,
этот предмет всё ещё не стабилизиро-
вался — во многих школах до сих пор
нет квалифицированных, хорошо под-
готовленных учителей по этому пред-
мету, а содержание КИМ разительно
отличается от практической деятельно-
сти, которую пытаются моделировать
в школах в компьютерных классах.
Заниматься с репетитором — почти
единственный способ подготовиться
к ЕГЭ по информатике, так как ни
один школьный учебник на текущий
момент не соответствует структуре
КИМ по информатике! Вывод: за го-
ды проведения ЕГЭ на качество под-
готовки по предмету он повлиял слабо.

В то же время КИМы по физике пол-
ностью соответствуют традициям обуче-
ния физике, имеющимся учебникам
и программам, подготовке учителей.
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но, конечно, ожидать возражений, что
ЕГЭ един по всей стране, сдающие
в один и тот же год находятся в равных
условиях, и чем сложнее экзамен, тем
точнее он позволяет дифференцировать
хорошо подготовленных и плохо подго-
товленных по предмету школьников, по-
добрать каждому вузу соответствующий
его требованиям контингент. Однако
фактическая детальная картина подготов-
ки по физике в городских и сельских
школах много сложнее. Большой процент
«заваливших» экзамен, перевес низких
оценок приведут к свёртыванию подго-
товки по физике в сельских и не очень
успешных городских школах и, таким
образом, уменьшат базу тех выпускников
школы, кто мог бы поступить в техниче-
ский вуз и стать инженером.

Экзамены по обществоведению, биоло-
гии, химии, иностранным языкам, исто-
рии, литературе прошли непримечатель-
но, с тенденцией умеренного усложне-
ния — увеличение числа не сдавших
произошло не так заметно. Какой-то
«месседж» этих экзаменов выделить
трудно. Государство фактически не пы-
тается противиться большому числу по-
ступающих в вузы на «невостребован-
ные» экономические и юридические спе-
циальности вопреки громким заявлениям
руководителей страны и образования.

Однако всё это мелочи по сравнению
с КИМ экзамена по математике. 

В этом году задания по математике ус-
ложнились особенно сильно, и в результа-
те число не сдавших этот экзамен удвои-
лось по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что в КИМ-2012 по матема-
тике нет части «А», увеличено до 14
число заданий части «В», а 6 заданий
части «С» весьма сложны. В задани-
ях «С» достаточно допустить элементар-
ную описку, неверно выполнить арифме-
тические действия при расчёте — и всё,
больше 1 балла за сложную задачу части
«С» не получить. В результате для боль-
шинства сдающих ЕГЭ по математике

Однако за последние годы задания по фи-
зике значительно усложнились, и в этом го-
ду экзамен по физике оказался проблемой
для многих, его сдававших. ЕГЭ по физике
не сдали почти 13% российских школьни-
ков, практически вдвое больше, чем в про-
шлом году. Произошло кардинальное изме-
нение заданий, все они не соответствовали
демонстрационным материалам и были сфор-
мулированы по-новому, нестандартно, содер-
жали «изюминку». Задания «А» и «В» ока-
зались сформулированы слишком сложно,
таким образом, что не было видно даже
подходов к их решению, некоторые из
них — на темы, обычно не изучаемые на
базовом уровне (например, по радиоактивно-
му распаду). Эти задания были, что называ-
ется, «на мышление», готовые схемы реше-
ния, алгоритмы не помогали. Задания части
«С» оказались стандартными и несложными.
В результате распределение оценок во мно-
гих регионах имеет аномальную форму,
с явным преобладанием низких оценок.

В то же время задания экзамена по физике
дополнительного потока, который был позже
основного экзамена, оказались типовыми и бо-
лее простыми. Это воспринимается как очеред-
ная несправедливость организаторов экзамена.

Многие учителя физики вполне приняли эк-
заменационную технологию и считают, что
ЕГЭ по физике — благо, однако стоит за-
думаться, о чём говорят тенденции усложне-
ния КИМ по физике.

Экзамен по физике был выбран в этом году
большим числом школьников, которые от-
кликнулись на призывы, в том числе прези-
дента и премьер-министра, идти на инженер-
ные специальности в технические вузы. Од-
нако заведомо усложнённый подбор заданий
Рособрнадзором сигнализирует выпускникам,
что к такого рода декларациям прислуши-
ваться не стоит, экзамен по физике и техни-
ческий профиль они выбрали напрасно. 

В следующем году можно ожидать оттока
желающих сдать экзамен по физике. Мож-
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ограничился заданиями типа «В» — с откры-
тым ответом. А эти задания тоже — либо ре-
шил, либо нет, никакого «мышления», рассуж-
дений. И многие, сдающие этот экзамен, с та-
кими заданиями не справились.

Как видим, математика, в отличие, например,
от физики, всё ещё не ложится на технологию
ЕГЭ. Или составители заданий мыслят слиш-
ком прямолинейно и шаблонно? Во всяком
случае, школы получили ясный сигнал — со-
хранять или даже усиливать математическую
подготовку школьников, даже не столько под-
готовку, сколько тренировку решать задания
типа «В». Нельзя расслабляться тем школь-
никам, которые решили, что математика им не
нужна, и выбрали гуманитарное направление.
Организаторы ЕГЭ как бы говорят им: «Гу-
манитарии нам не нужны!» А школьникам,
выбирающим техническое направление, нужно
удвоить усилия, чтобы получить высокие ре-
зультаты. Вопрос: а насколько подготовка
к решению задач типа «В» будет востребова-
на, например, на вузовских специальностях
и направлениях, где математика — один из
важных базовых предметов? Ответ на этот
вопрос неочевиден. Усложнение заданий по
математике приведёт в основном к более
упорным попыткам «списать» этот экзамен
тем или иным способом.

Не особенно сложным, но весьма спорным
оказался подбор заданий для ЕГЭ по рус-
скому языку. Небольшое усложнение КИМ
не помешало сдающим экзамен набрать до-
статочно высокие баллы. В распределении
оценок по этому предмету преобладают
именно высокие оценки, одновременно число
«заваливших» этот экзамен — одно из са-
мых низких. И это несмотря на то, что де-
моверсия КИМ в корне отличается от фак-
тических заданий, а сами задания в значи-
тельной степени некорректны. Так, одно из
заданий требует по небольшому фрагменту
текста определить его проблематику. Легко
себе представить протест авторов и героев
этих текстов: проблематику можно опреде-
лить лишь по всему произведению, да и то
не всегда. Зачастую для определения пробле-
матики, авторской позиции предлагаются
публицистические тексты из жизни «звёзд»
шоу-бизнеса. Видимо, составители КИМ
считают, что так они приближаются к духов-

ному миру современной молодёжи.
Почему-то они не замечают, что в ре-
зультате из сферы внимания экзамену-
ющихся ускользают вопросы совести,
нравственности, духовности.

Анализ заданий ЕГЭ по русскому языку
нас вплотную подталкивает к вопросу
о том, как проверять с помощью ЕГЭ
то, о чём написано в только что утверж-
дённых федеральных государственных
образовательных стандартах — компе-
тенциях, общих требованиях к результа-
там обучения выпускников, особенно ес-
ли это требования духовно-нравственного
или метапредметного характера.

На этот вопрос ответа пока нет. Ясно,
что существующие КИМ и технология
ЕГЭ не соответствуют вновь принятым
образовательным стандартам и с право-
вой точки зрения висят в воздухе, яв-
ляются в значительной степени произ-
волом, «вкусовщиной» предметных ко-
миссий по КИМ.

Если посмотреть на результаты ЕГЭ
в региональном разрезе, вопросов воз-
никает ещё больше. Так, результаты
экзамена в большинстве регионов под-
чиняются одним и тем же закономер-
ностям, восточные регионы и регионы
с большим сельским населениям ока-
зываются в заведомо худших условиях.
Однако в некоторых случаях сущест-
вуют аномалии. Достаточно известны
аномально высокие результаты ЕГЭ
в Ингушетии и Калмыкии, Липецкой
и Брянской областях. Рособрнадзор
уже высказался об этих аномалиях,
обещал повторно проверить 100-балль-
ные работы.

Предполагается, что повторная проверка
«стобалльных» работ позволит сделать
результаты более объективными. Это
довольно странное предположение. Как
повторная проверка работы может вы-
явить, что она была, например, списана?
Что учащийся получил ключи заданий
заранее?
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мися и размещённых в Интернете с по-
мощью мобильных телефонов. Защита
КИМ с помощью штрихкодов сделала
своё дело и позволила отследить и вы-
числить площадки, на которых это проис-
ходило. 

Что это, неужели в технологиях обеспе-
чения безопасности ЕГЭ достигнут суще-
ственный прогресс, и частота нарушений
снизилась до некой приемлемой планки? 

Конечно, нет. 

Беседы с членами предметных комиссий,
педагогами-репетиторами показывают, что
это не так. Нарушений в ходе ЕГЭ не
стало меньше, скорее, их стало даже
больше, и они стали изощрённее (об этом
можно судить по результатам ЕГЭ в ря-
де регионов — об этом уже говорилось). 

Наибольшее число нарушений правил
ЕГЭ всё ещё происходит с помощью мо-
бильных телефонов. 

Во исполнение правил ЕГЭ у учащихся
их изымают. Доходит до смешного. Что-
бы создать видимое соблюдение правил,
выпускники приходят на экзамен уже
с тремя мобильными телефонами. Один
телефон экзаменующийся сдаёт при входе
в класс, другой — наблюдателю, и толь-
ко третьим снимает и передаёт репетито-
ру задания, чтобы он помог их решить,
и получает результаты для списывания.
Отснятые задания передаются не просто
с помощью MMS. Может использовать-
ся, например, и электронная почта, при-
чём отснятый файл не пересылается,
а записывается в качестве приложения
к сохранённому в черновиках письму.
В таком случае никаким способом нельзя
обнаружить в Интернете пересылку
материалов ЕГЭ.

Похоже, в этом сезоне на фоне усталости
от выборов Думы и президента возникла
некоторая апатия общественности при
проведении ЕГЭ, или, точнее, установился
паритет, парадоксальный консенсус между

И почему Рособрнадзор и вообще никто не
обращают внимания на то, что в Татарстане
ежегодные итоги ЕГЭ противоречат статис-
тике по всей стране? Так, количество не
сдавших ЕГЭ в Татарстане вопреки обще-
российским трендам ежегодно уменьшается,
а количество «стобалльников» увеличивает-
ся. Это особенно удивительно для экзамена
по русскому языку, так как в последние го-
ды преподавание русского языка как родно-
го в школах Татарстана было запрещено.
Ясно, что без массового списывания такие
результаты невозможны. Почему Ро-
собрнадзор делает вид, что в ряде регионов
проблем нет, хотя их видно «невооружён-
ным глазом»?

Видимо, так ему проще.

Так мы постепенно перешли ко второй ипо-
стаси ЕГЭ — как источника нарушений
и скандалов.

Открытое сопротивление «продавленному»
властями ЕГЭ, недовольство им как формой
итоговой аттестации ушли в глубь общест-
венного сознания, трансформировались
в своеобразное злорадство по поводу неудач
ЕГЭ. Обсуждение скандалов и казусов, по-
рождённых ЕГЭ, превратилось в одну из
дежурных тем педагогического сообщества. 

Поводов для злорадства в этом году было
не так много. ЕГЭ прошёл по сравнению
с предыдущим 2011-м годом на удивление
спокойно. Ни громких скандалов, ни протес-
тов общественности, ни разоблачений на фе-
деральных телеканалах и в прессе. Так, не-
большие региональные шероховатости — то
директор школы в Волгоградской области за
мзду «поможет» списать ответы ЕГЭ,
то сотрудник управления образования в Ста-
вропольском крае заранее отксерит и раз-
даст директорам школ копии КИМов «для
повышения уровня знаний». Некоторое ко-
личество школьников было уличено в списы-
вании, а руководителей площадок тестирова-
ния для примера оштрафовали за появление
в Интернете КИМ, отснятых экзаменующи-
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организаторами ЕГЭ и нарушителями его пра-
вил, взаимоприемлемые для обеих сторон. 

В результате достигнутого консенсуса «по-
мощь друга», т.е. квалифицированного педа-
гога-репетитора, который решает в ходе эк-
замена переданные ему с помощью мобиль-
ного телефона задания и отправляет решения
обратно, по-прежнему представляет собой
почти 90-процентую практику для всех реги-
онов страны. В заведомо худшие условия
ЕГЭ в таком виде поставил учащихся сель-
ских школ и малых городов, где трудно най-
ти квалифицированного репетитора, матери-
ально сложно позволить себе три мобильных
телефона.

Угрозу использовать веб-камеры, оставшиеся
в школах от президентских выборов, Ро-
собрнадзору реализовать не удалось (или не
захотелось?). Дело в том, что для организа-
ции веб-трансляции из школ мало одной веб-
камеры. Нужно несколько веб-камер и дру-
гое оборудование — кодеки, серверы, обес-
печивающие трансляцию видео, качественные
скоростные каналы интернет-связи и, глав-
ное, специалисты, которые приведут в дейст-
вие всё это оборудование. На всё это в об-
разовании просто нет денег. Кроме того, ме-
ры безопасности не могут вводиться выбо-
рочно. Они должны быть всеобщими, так,
чтобы не ставить одни регионы или школы
в выигрышное положение перед другими.

Казалось бы, всё плохо, и нужно бороться
против всех видов нарушений в ходе ЕГЭ.
Выходом из положения может стать «глуше-
ние» мобильной связи в школе во время ЕГЭ,
введении уголовной ответственности за нару-
шения правил ЕГЭ. 

Однако в действительности никто не заинте-
ресован в честности результатов экзамена.
Учащиеся и их родители — понятно, им хо-
чется исключить негативное влияние экзамена
на судьбу. Локальным организаторам, которые
в регионах и школах проводят этот экзамен
и проводят оценку экзаменационных работ,
с одной стороны, не хочется подводить собст-
венные регионы и школы, работа которых всё
чаще оценивается по уровне оценок ЕГЭ вы-
пускников, да и хочется «помочь» обратив-
шимся к ним за помощью родителям учащих-

ся. Центральным структурам ЕГЭ так-
же не хочется «выносить сор из избы».
Похоже, признание собственного бесси-
лия перед списыванием и другими нару-
шениями в ходе ЕГЭ стало для его ор-
ганизаторов нежелательным вариантом
поведения, менее предпочтительным,
чем «закрывание глаз» на нарушения.
В результате организаторы не сильно
гоняют нарушителей, нарушители же не
бравируют тем, что могут свободно по-
пирать правила и получать желаемые
результаты. 

Поскольку сложность заданий ЕГЭ по-
следовательно увеличивается, теперь вы-
полнение заданий с высокой оценкой
невозможно без внешней помощи. Наши
оценки показывают, что балл ЕГЭ, если
выполнять задания без помощи извне,
для самого добросовестного учащегося
составит не более 45–50 баллов и сни-
зится по сравнению с нынешним на
20–25 баллов по каждому из предме-
тов, а количество не сдавших ЕГЭ,
не преодолевших установленный порог,
повысится с нынешних 3,25% (или
25 068 выпускников по всей стране)
до 40–50%. А это уже скандал, кото-
рый вызовет справедливые нарекания
к самому измерительному инструмен-
ту — методологии ЕГЭ.

Как уже говорилось, сложность заданий
ЕГЭ достигла такого уровня, что с ни-
ми может справиться далеко не любой
репетитор, а для того, чтобы воспользо-
ваться возможностями мобильного теле-
фона и Интернета и правильно списать
присланное решение и оформить экза-
менационную работу, нужно весь год
усердно готовиться к ЕГЭ. 

Ужесточение правил ЕГЭ, борьба за
его техническую защищённость — это
путь в никуда. 

На фоне серьёзных системных проблем,
с которыми сталкивается общество и об-
разование, вызовов демографических
тенденций, угрожающе низких темпов
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сельских школах имеют место списыва-
ние и другие нарушения правил ЕГЭ.
Повысил ли ЕГЭ качество образования?
Нет, он оказался методом разрушающего
контроля, весьма существенно (и нега-
тивно) повлияв на целостность и харак-
тер образования.

Остаётся только один параметр образова-
ния, которым можно управлять с помо-
щью ЕГЭ — численность бюджетного
набора в вузы. Всегда можно, выбрав
высокий уровень сложности КИМ или
установив абсурдный проходной балл,
«отсечь» желаемую часть выпускников от
поступления в вузы. Но зачем это де-
лать, если можно просто сократить число
бюджетных мест в вузах?

Кстати, в свете провозглашённого новым
министром образования Д.Ливановым
двукратного сокращения численности бю-
джетного набора в вузы перед последни-
ми встанет задача, как на основе ЕГЭ
отобрать лишь половину из тех, кого ву-
зы набирали до этого. Естественно, что
ЕГЭ в существующей форме не позволит
это сделать, и вузы массово будут вы-
нуждены ввести собственный творческий
экзамен, учитывающий профиль будущих
студентов, или оценку портфолио. Так
всё будет поставлено на свои места —
ЕГЭ станет одной из многих различных
форм аттестации. В этом случае вузы
станут достаточно критично смотреть на
ЕГЭ, излишний ажиотаж около ЕГЭ
спадёт, а полученные баллы не станут
судьбоносным моментом в жизни сотен
тысяч молодых людей. ÍÎ

экономического и социального развития стра-
ны, очевидно, что техническое повышение
защищённости ЕГЭ, введение уголовного
преследования за нарушения ЕГЭ — затея
на грани бессмыслицы. Так, в нормотворчес-
ком раже можно списывание ЕГЭ поставить
в один ряд с пособничеством, например,
в убийстве. Известно, что пособник убийства
12 человек в станице Кущевская отделался
штрафом в 150 тыс. рублей. Неужели нам
следует поставить списывание ЕГЭ рядом
с таким преступлением?

Вместо того, чтобы впадать в администра-
тивный раж по совершенствованию техноло-
гии ЕГЭ и возводить ЕГЭ в абсолют, необ-
ходимо вдуматься в причины нарушений
и исключить в первую очередь их, заду-
маться о негативных последствиях, который
несёт ЕГЭ всему обществу и образованию,
и попытаться как-то скорректировать их.

Как форма итогового контроля знаний ЕГЭ
сам по себе не плох и не хорош — он был
возведён в абсолют, пытался взять на себя 
не свойственные функции всеобщего едино-
го инструмента контроля, не соответствовал
традициям, стереотипам общества, но теперь
общество к нему адаптировалось, перевари-
ло его, научилось использовать недостатки,
присущие ЕГЭ, что сделало основные аргу-
менты введения ЕГЭ бессмысленными.

Уменьшил ли ЕГЭ коррупцию в школах
и вузах? Нет, наоборот. Создал ли он рав-
ные возможности для учащихся сельских
школ и удалённых регионов в центральные
московские вузы — отчасти да, если в этих

À.Â. Ìîãèëåâ.  ÅÃÝ-2012: èòîãè è óðîêè
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ÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ 
ïðàâîâîãî ñòàòóñà àâòîíîìíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êîììåíòàðèé þðèñòà

Ñåðãåé Èâà�îâè÷ Ô¸êëè�, 
директор центра нормативного правового обеспечения образования 
АПКиППРО, кандидат юридических наук

À�àñòàñèÿ Âàëåðüåâ�à Ãðàôîâà, 
ведущий специалист центра управления проектами АПКиППРО 

ÑÎ

● автономное учреждение ● официальный сайт образовательного
учреждения ● лицевой счёт автономного учреждения ● правовой статус

Ôедеральным законом от 18.07.2011
№ 239-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового по-
ложения автономных учреждений»
(далее — ФЗ № 239) были вне-
сены, в том числе, изменения 
в Федеральный закон от 3 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях». 

Àâòî�î��û� ó÷ðåæ�å�èå� признаёт-
ся созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для вы-
полнения работ, оказания услуг для
осуществления предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной
власти, полномочий органов местного
самоуправления в сферах науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры,
средств массовой информации, соци-
альной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а так-
же в иных сферах в случаях, установ-
ленных федеральными законами
(в том числе при проведении меро-
приятий по работе с детьми и мо-
лодёжью в указанных сферах).

Îñ�îâ�ûå ïîëîæå�èÿ ÔÇ ¹ 293
â ÷àñòè ñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ ïðàâîâîãî
ñòàòóñà àâòî�î��ûõ ó÷ðåæ�å�èé:

● автономное учреждение вправе откры-
вать счета в кредитных организациях
и (или) лицевые счета в территори-
альных органах Федерального казначей-
ства, финансовых органах субъектов
РФ, муниципальных образований;

● финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на развитие авто-
номных учреждений, перечень которых
определяется органом, имеющим функ-
ции и полномочия учредителя, осуще-
ствляется за счёт субсидий из соот-
ветствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации; 

● автономное учреждение имеет наи-
менование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму и ха-
рактер деятельности, которое может
включать указание на его тип; 

● текст устава автономного учреж-
дения должен содержать указание 
на его тип; 
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● автономное учреждение обеспечивает
открытость и доступность сведений,
содержащихся в следующих документах:
1) устав автономного учреждения, в том
числе внесённые в него изменения;
2) свидетельство о государственной реги-
страции автономного учреждения;
3) решение учредителя о создании авто-
номного учреждения;
4) решение учредителя о назначении ру-
ководителя автономного учреждения; 
5) положения о филиалах, представитель-
ствах автономного учреждения;
6) документы, содержащие сведения
о составе наблюдательного совета авто-
номного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятель-
ности автономного учреждения, составляе-
мый и утверждаемый органом, имеющим
функции и полномочия учредителя авто-
номного учреждения1, в соответствии с тре-
бованиями Министерства финансов РФ2;
8) годовая бухгалтерская отчётность авто-
номного учреждения;
9) документы, составленные по итогам
контрольных мероприятий, проведённых
в отношении автономного учреждения;
10) государственное (муниципальное) зада-
ние на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчёт о результатах деятельности ав-
тономного учреждения и об использовании
закреплённого за ним государственного
(муниципального) имущества, составляе-
мый и утверждаемый органом, имеющим
функции и полномочия учредителя авто-
номного учреждения3, и в соответствии

● при изменении типа автономного учрежде-
ния это учреждение вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды дея-
тельности на основании лицензий, свиде-
тельства о государственной аккредитации
и иных разрешительных документов, вы-
данных этому учреждению до изменения
его типа, до окончания срока действия
таких документов. При этом не требуется
переоформление документов, подтверждаю-
щих наличие лицензий, в соответствии с за-
конодательством о лицензировании отдель-
ных видов деятельности и переоформление
иных разрешительных документов;

● принятие решения о ликвидации и про-
ведение ликвидации автономного учрежде-
ния осуществляются в порядке, установ-
ленном:
1) Правительством Российской Федерации
в отношении федеральных автономных уч-
реждений;
2) высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской
Федерации в отношении автономных учреж-
дений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального
образования в отношении муниципальных ав-
тономных учреждений;

● контроль за деятельностью автоном-
ных учреждений осуществляется:
1) федеральными государственными органа-
ми, имеющими функции и полномочия учре-
дителей автономных учреждений, созданных
на базе имущества, находящегося в феде-
ральной собственности;
2) в порядке, установленном высшим испол-
нительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, в отноше-
нии автономных учреждений, созданных на
базе имущества, находящегося в собственно-
сти субъекта Российской Федерации;
3) в порядке, установленном местной адми-
нистрацией муниципального образования,
в отношении автономных учреждений, со-
зданных на базе имущества, находящегося
в муниципальной собственности; 

Ñ.È. Ô¸êëèí, À.Â. Ãðàôîâà.  Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ñòàòóñà àâòîíîìíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
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1 Например, Приказом Минобрнауки России от
01.11.2010 г. № 1095 утверждён Порядок составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельнос-
ти федеральных государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки РФ. 
2 Приказ Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) учреждения». 
3 Например, Приказом Минобрнауки России от
16.12.2010 г. № 1892 утверждён Порядок составления
и утверждения отчёта о результатах деятельности феде-
ральных государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства образования и науки Российской
Федерации, и об использовании закреплённого за ними
государственного имущества. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

с общими требованиями Министерства финан-
сов Российской Федерации4.

Указанные выше сведения размещаются Феде-
ральным казначейством на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» — www.bus.gov.ru на основании
информации, предоставляемой автономным уч-
реждением или органом, имеющим функции
и полномочия учредителя данного учреждения. 

Предоставление информации, её размещение
на официальном сайте Федерального казна-

чейства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» —
www.bus.gov.ru и ведение этого сайта
осуществляются порядке, установлен-
ном Министерством финансов Россий-
ской Федерации5.

Приведём отличия правового статуса ав-
тономного учреждения, действующего 
до и после принятия ФЗ № 239 
(см. табл.).

4 Приказ Минфина России от 30.09.2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения
отчёта о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного (муниципального) имущества». 
5 Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ïðàâîâîãî ñòàòóñà àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êðèòåðèé
ñðàâíåíèÿ

Ïðàâîâîé ñòàòóñ àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ ÔÇ ¹ 239

Ïðàâîâîé ñòàòóñ àâòîíîìíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

ïîñëå ïðèíÿòèÿ ÔÇ ¹ 239

Ñ÷åòà Îòêðûòèå ðàñ÷¸òíûõ ñ÷åòîâ â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ èëè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ
â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà (ôèíàíñîâûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé)

Îòêðûòèå ðàñ÷¸òíûõ ñ÷åòîâ â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ è (èëè) ëèöåâûõ ñ÷åòîâ
â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà (ôèíàíñîâûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ
ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé).

Îáåñïå÷åíèå
îòêðûòîñòè
è äîñòóïíîñòè
äîêóìåíòîâ 

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷èâàåò îòêðûòîñòü
è äîñòóïíîñòü ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå
âíåñ¸ííûå â íåãî èçìåíåíèÿ;
2) ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3) ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëÿ î ñîçäàíèè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
4) ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëÿ î íàçíà÷åíèè
ðóêîâîäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
5) ïîëîæåíèÿ î ôèëèàëàõ, ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
6) äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
7) ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
8) ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷èâàåò
îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â ñëåäóþùèõ äîêóìåíòàõ:
1) óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå
âíåñ¸ííûå â íåãî èçìåíåíèÿ;
2) ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3) ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëÿ î ñîçäàíèè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
4) ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëÿ î íàçíà÷åíèè
ðóêîâîäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
5) ïîëîæåíèÿ î ôèëèàëàõ, ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
6) äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
7) ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîñòàâëÿåìûé
è óòâåðæäàåìûé â ïîðÿäêå, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì, èìåþùèì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
îïðåäåë¸ííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
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Êðèòåðèé
ñðàâíåíèÿ

Ïðàâîâîé ñòàòóñ àâòîíîìíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

äî ïðèíÿòèÿ ÔÇ ¹ 239

Ïðàâîâîé ñòàòóñ àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ÔÇ ¹ 239

9) äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå ïî èòîãàì êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ â îòíîøåíèè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
10) ãîñóäàðñòâåííîå (ìóíèöèïàëüíîå) çàäàíèå íà îêàçàíèå
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò);
11) îò÷¸ò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà,
ñîñòàâëÿåìûé è óòâåðæäàåìûé â ïîðÿäêå, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè, îïðåäåë¸ííûìè
Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåùåíèå
èíôîðìàöèè
è äîêóìåíòîâ
â ñåòè Èíòåðíåò

Íå ïðåäóñìàòðèâàëîñü Ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì íà
ñâî¸ì îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (www.bus.gov.ru) íà
îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì èëè îðãàíîì, èìåþùèì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé èíôîðìàöèè, å¸ ðàçìåùåíèå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò
è âåäåíèå ýòîãî ñàéòà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå
ðàçâèòèÿ
àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çà
ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ó÷ðåäèòåëÿ 

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ó÷ðåäèòåëåì …  
ñ ó÷¸òîì ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ
ó÷ðåäèòåëåì

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ðàçâèòèå àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíîì, èìåþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñóáñèäèé èç
ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Òðåáîâàíèÿ
ê íàèìåíîâàíè
þ àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ 

Â çàêîíå îòäåëüíî íå
ïðåäóñìàòðèâàëèñü

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò íàèìåíîâàíèå, 
ñîäåðæàùåå óêàçàíèå íà åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó è õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè. 
Íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò âêëþ÷àòü
óêàçàíèå íà åãî òèï

Òðåáîâàíèÿ
ê óñòàâó
àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:
1) íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ
ñëîâà «àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå»
è ñîäåðæàùåå óêàçàíèå íà õàðàêòåð
åãî äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà
ñîáñòâåííèêà åãî èìóùåñòâà;

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:
1) íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîäåðæàùåå
óêàçàíèå íà õàðàêòåð åãî äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà
ñîáñòâåííèêà åãî èìóùåñòâà; óêàçàíèå íà òèï —
«àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå»;
2) ìåñòî íàõîæäåíèÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3) ñâåäåíèÿ îá îðãàíå, èìåþùåì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
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îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

ïîñëå ïðèíÿòèÿ ÔÇ ¹ 239

2) ìåñòî íàõîæäåíèÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3) ñâåäåíèÿ îá îðãàíå, èìåþùåì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
4) ïðåäìåò è öåëè äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
5) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè,
äëÿ äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ îíî ñîçäàíî;
6) ñâåäåíèÿ î ôèëèàëàõ, ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
7) ñòðóêòóðà, êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîðÿäîê èõ ôîðìèðîâàíèÿ, ñðîêè
ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè òàêèõ
îðãàíîâ;
8) èíûå ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ñâåäåíèÿ

4) ïðåäìåò è öåëè äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ;
5) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè,
äëÿ äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ îíî ñîçäàíî;
6) ñâåäåíèÿ î ôèëèàëàõ, ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
7) ñòðóêòóðà, êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîðÿäîê èõ ôîðìèðîâàíèÿ, ñðîêè
ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè òàêèõ
îðãàíîâ;
8) èíûå ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ñâåäåíèÿ 

Ïåðåîôîðì-
ëåíèå ðàçðå-
øèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ 

Òðåáîâàëîñü Ïðè èçìåíåíèè òèïà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ýòî ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
ïðåäóñìîòðåííûå åãî óñòàâîì âèäû
äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè ëèöåíçèé,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè è èíûõ ðàçðåøèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, âûäàííûõ ýòîìó ó÷ðåæäåíèþ 
äî èçìåíåíèÿ åãî òèïà, äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ. Ïðè ýòîì íå
òðåáóþòñÿ ïåðåîôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå ëèöåíçèé,
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè è ïåðåîôîðìëåíèå èíûõ
ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ
î ëèêâèäàöèè
àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ìîæåò áûòü
ëèêâèäèðîâàíî ïî îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ìîæåò áûòü
ëèêâèäèðîâàíî ïî îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè
è ïðîâåäåíèå ëèêâèäàöèè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì:
1) Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îòíîøåíèè ôåäåðàëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé;
2) âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
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Ñ÷åòà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé

С 1 января 2012 года денежные средства поступают на лицевой и (или) расчётный счёт
автономного учреждения. 

Ëèöåâîé ñ÷¸ò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Îòêðûâàåòñÿ â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà èëè
ôèíàíñîâîì îðãàíå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷àåìûì ó÷ðåäèòåëåì
ñ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì êàçíà÷åéñòâà6, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì7 èëè ôèíàíñîâûì îðãàíîì ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

Îòêðûâàåòñÿ â áàíêå èëè èíîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé 45 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà ÐÔ è Èíñòðóêöèè Áàíêà Ðîññèè
îò 14.09.2006 ã. ¹ 28-È (â ðåä. îò
25.11.2009 ã.) «Îá îòêðûòèè è çàêðûòèè áàí-
êîâñêèõ ñ÷åòîâ, ñ÷åòîâ ïî âêëàäàì (äåïîçèòàì)» 

Ïðîâåäåíèå êàññîâûõ îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà èëè ôèíàíñî-
âûìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé) â ïðåäåëàõ îñòàòêà ñðåäñòâ, îòðàæ¸ííûõ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ëèöåâîì ñ÷¸òå

Íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ó÷èòûâàþòñÿ:
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè èç ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæå-
òà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (áþäæåòíûå èíâåñòèöèè);
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè â ðàìêàõ îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëÿåìûå â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíà âëàñòè,
îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ ñîîòâåòñòâåííî îðãàíà âëàñòè;
● îïåðàöèè ïî èñïîëíåíèþ ïóáëè÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ â äåíåæíîé ôîðìå;
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè èç ñîîòâåòñòâóþùåãî
áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Íà ðàñ÷¸òíûõ ñ÷åòàõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ó÷èòûâàþòñÿ:
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè
èç ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà èíûå
öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ ó÷ðåäè-
òåëÿ;
● îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè 
îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè

Îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì
ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó äëÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé 

Ñ÷åòà, îòêðûâàåìûå òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà èëè ôèíàíñîâûì îðãàíàì ñóáúåêòîâ ÐÔ
(ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé) äëÿ ó÷¸òà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, îáñëóæè-
âàþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè áåç âçèìàíèÿ ïëàòû 

Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ èç ñîîò-
âåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ èñïîëüçóþòñÿ â î÷å-
ðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé,
ðàäè êîòîðûõ ýòî ó÷ðåæäåíèå ñîçäàíî 

Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ â ðàìêàõ
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èñïîëüçóþòñÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó íà òå æå öåëè  

Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ èç ñî-
îòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà èíûå öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
ó÷ðåäèòåëÿ (â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèé ñ óêàçàííûìè ñðåäñòâàìè íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ), è áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòåìû.   
Îñòàòêè äàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
ïðè íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè â íàïðàâëåíèè èõ íà òå æå öåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ó÷ðåäèòåëÿ

6 Письмо Казначейства РФ от 12.05.2011 г. № 42-7.4-05/5.3-324 «О примерной форме Соглашения». 
7 Приказ Казначейства РФ от 07.10.2008 г. № 7н (в ред. от 23.08.2010 г.) «О порядке открытия и ведения лицевых
счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами». 
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Çàêóïêè àâòîíîìíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

С 1 января 2012 года автономное образователь-
ное учреждение при закупке товаров, работ, ус-
луг должно руководствоваться Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», а также принятым
в соответствии с ним положением о закупках,
утверждённым Наблюдательным советом. 

Положение о закупке является документом, ко-
торый регламентирует закупочную деятельность
автономного учреждения и должен содержать
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров,
а также иные связанные с обеспечением закупки
положения. 

Если до 1 апреля 2012 года заказчик (автономное
образовательное учреждение) не разместило на
официальном сайте в сети Интернет утверждённое
Наблюдательным советом положение о закупке,
заказчик при закупке руководствуется положения-
ми Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» до дня
размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет утверждённого положения о закупке. 

Если автономное образовательное учреждение
создано после 1 января 2012 года, оно утверж-
дает в течение трёх месяцев с даты его регист-
рации в едином государственном реестре юри-
дических лиц положение о закупке. Если в те-
чение указанного срока таким автономным уч-
реждением (заказчиком) не размещено на офи-
циальном сайте в сети Интернет утверждённое
положение о закупке, заказчик при закупке ру-
ководствуется положениями Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» до дня размещения
утверждённого положения о закупке на офици-
альном сайте в сети Интернет.

Муниципальные автономные учреждения, со-
зданные муниципальными образованиями, при-
меняют положения Федерального закона от

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» с 1 января
2014 года, если более ранний срок не
предусмотрен представительным органом
муниципального образования. 

Êàêîâû ïðîáëåìû àâòîíîìíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé?

Выделим основные:
● субсидия на реализацию государствен-
ного (муниципального) задания перечис-
ляется учредителем не в установленные
им сроки;
● учредители запрещают указывать
в уставах автономных учреждений рас-
ширенный перечень приносящей доход
деятельности (не разрешается указывать
виды деятельности, которые фактически
учреждением не оказываются); 
● учредителем не выделяются субсидии
на развитие автономных учреждений; 
● «рекомендуется» открывать исключитель-
но лицевые счета в органах казначейства; 
● бухгалтерское обслуживание осуществ-
ляется через систему централизованных
бухгалтерий; 
● «создаются препятствия» при заклю-
чении крупных сделок или сделок с за-
интересованностью через наблюдатель-
ный совет; 
● законодательством в сфере размеще-
ния заказов для государственных (муни-
ципальных) нужд предусмотрено обеспе-
чение исполнения государственного (му-
ниципального) контракта автономными
учреждениями; 
● законодательством в сфере защиты кон-
куренции не предусмотрено право авто-
номного учреждения предоставлять недви-
жимое имущество без заключения догово-
ра аренды или договора безвозмездного
пользования по результатам закупок на
срок действия указанных договоров; 
● муниципальные автономные учрежде-
ния не могут делать закупки в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ до
1 января 2014 года, если более ранний
срок не установлен муниципальным
представительным органом. ÍÎ
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ÇÀÙÈÒÈÒ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ØÊÎËÅ?

Ëþ��èëà Ëåî�è�îâ�à Âàñèëüåâà,
доцент кафедры методологии образования 
Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского, кандидат педагогических наук

ÊÒÎ

Î��à èç âàæ�åéøèõ îáëàñòåé æèç�è ðåá¸�êà — øêîëà, à ó÷¸áà — ïðîöåññ, çà�è�àþùèé
áîëüøóþ ÷àñòü åãî âðå�å�è è ñèë. Êòî çàùèòèò åãî îò �åñïðàâå�ëèâîñòè â øêîëå,
ïî�îæåò ðàçðåøèòü êî�ôëèêò�óþ ñèòóàöèþ â êëàññå, êòî ïî�ñêàæåò, 
êàê ïðàâèëü�î ïîñòóïèòü? Â ðåøå�èè ýòèõ âîïðîñîâ âàæ�àÿ ðîëü îòâî�èòñÿ
óïîë�î�î÷å��î�ó ïî çàùèòå ïðàâ ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà. 

● права ребёнка ● уполномоченный по защите прав участников образовательного
процесса ● часто нарушаемые права детей ● охрана личных прав и защита
личных прав

Уполномоченный по защите прав участ-
ников образовательного процесса — по-
средник между сторонами, который
в своей деятельности обязан следовать
трём принципам: нейтральности, добро-
вольности участия сторон, конфиденци-
альности информации. Он избирается со-
бранием учащихся, учителей и родителей.
Их, в свою очередь, делегируют собра-
ния учащихся класса и их родителей.
Членов педагогического коллектива деле-
гирует собрание учителей. Выборы упол-
номоченного осуществляются открытым
или прямым тайным голосованием. В вы-
борах могут принимать участие учащиеся,
начиная с 7-го класса, их родители
и учителя. Выборы проводятся раз в год,
в сентябре. Для организации и проведе-
ния выборов уполномоченного в образо-
вательном учреждении создаётся избира-
тельная комиссия. Предвыборная агита-
ция проводится не более чем в течение
двух недель до выборов и заканчивается

Èнституту уполномоченных по защи-
те прав участников образовательно-
го процесса в общеобразовательных
учреждениях Саратовской области
исполнилось 11 лет. На первых по-
рах защитников было не больше де-
сятка. С сентября 2001 года их уже
140, а с 2002 года должность упол-
номоченного была введена во всех
средних и основных общеобразова-
тельных учреждениях области.
Должность уполномоченного —
внештатная и специалист выбирается
на эту должность сроком всего 
на один год. 

Создание института уполномочен-
ного по правам человека Саратов-
ской области стало началом успеш-
ного развития правового образова-
ния и правового просвещения
в сфере прав человека. 
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за 2–3 дня до выборов. Уполномоченный
избирается в целях усиления гарантий защи-
ты прав и достоинства участников образова-
тельного процесса и восстановления нарушен-
ных прав. 

Уполномоченным может быть только совер-
шеннолетний участник образовательного про-
цесса — учитель, воспитатель, психолог, со-
циальный педагог или родитель. Участник об-
разовательного процесса, занимающий в шко-
ле административную должность, не может
быть избран уполномоченным. Уполномочен-
ный избирается на срок, установленный со-
бранием школы (но не менее одного учебного
года). Он может быть досрочно освобождён
от обязанностей в случае подачи личного за-
явления о сложении полномочий, увольнении
из учреждения.

В своей деятельности уполномоченный руко-
водствуется Европейской конвенцией о правах
ребёнка, Конституцией РФ, Уставом школы,
Правилами школьной жизни. Он содействует
исполнению законов «Об образовании» РФ
и Саратовской области, совершенствованию
Правил школьной жизни и правовому просве-
щению участников образовательного процесса.
Уполномоченный при осуществлении своих
функциональных обязанностей независим
и неподотчётен школьным органам и должно-
стным лицам.

Если говорить о часто нарушаемых правах
детей в РФ, то можно выделить неполное
соблюдение таких групп прав детей, как лич-
ные права1 и право на образование. 

Задачи, решаемые уполномоченным, разнооб-
разны. Это: 
● содействие восстановлению нарушенных
прав участников образовательного процесса;
● оказание помощи родителям по вопросам
соблюдения прав человека, прав ребёнка; 
● регулирование взаимоотношений участников
образовательного процесса в конфликтных си-
туациях, связанных с соблюдением прав чело-
века, прав ребёнка; 

● обеспечение взаимодействия семей,
учителей и детей по вопросам защиты
прав ребёнка, прав человека;
● содействие правовому просвещению
участников образовательного процесса.

Основные направления деятельности
уполномоченного по защите прав участ-
ников образовательного процесса:
● принятие внутренних нормативных
актов, регулирующих отношения внутри
школьного коллектива;
● проведение мероприятий, посвящён-
ных правам участников образовательно-
го процесса;
● рассмотрение обращений учеников,
их родителей и учителей и посильная
помощь в соответствии со спецификой
сложившейся ситуации.

Приоритетное направление в деятель-
ности уполномоченного — защита прав
и законных интересов несовершенно-
летних участников образовательного
процесса. При этом необходимо разли-
чать термины «охрана личных прав»
и «защита личных прав».

Охрана личных прав — это установле-
ние государством правовых норм, регу-
лирующих общественно необходимое
поведение участников правоотношений
по поводу конкретного блага и санкций
за их нарушение.

Защита личных прав — это предусмо-
тренные законом меры ответственности,
которые применяются к нарушителям
прав личности с целью восстановления
или компенсации утраченных благ.
Следует иметь в виду, что не все лич-
ные права восстановимы после их на-
рушения. Так, например, могут быть
восстановлены честь и доброе имя че-
ловека, но невосстановимы повреждён-
ное здоровье человека или его жизнь
в случае смерти. Поэтому в деятельно-
сти уполномоченного в сотрудничестве
с другими специалистами и учреждени-
ями первостепенное значение приобре-
тает профилактика правонарушений.

1 Под личными правами имеются в виду право свободно выражать
собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребёнка;
право на защиту от всех форм физического или психического
насилия, оскорбления или злоупотребления и т.д.
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Уполномоченный должен не только знать
права, обязанности и ответственность всех
участников образовательного процесса,
но и умело применять нормативно-право-
вое обеспечение в своей деятельности.
Изучение прав детей не может сводиться
только к информированию об их сущест-
вовании. Учащиеся должны иметь ясное
представление и о способах реализации
этих прав, и о собственной ответственнос-
ти за осуществление прав, и о необходи-
мости уважать права других людей. Ко-
нечно, лишь осведомлённость не способна
обеспечить уровень правосознания и соот-
ветствующего поведения. Но знание и со-
блюдение законов являются обязанностью
гражданина независимо от возраста.
Уполномоченный по защите прав участни-
ков образовательного процесса оказывает
содействие правовому просвещению участ-
ников образовательного процесса.

Основные формы работы уполномоченно-
го по защите прав участников образова-
тельного процесса следующие:
● индивидуальные и коллективные бесе-
ды с учащимися;
● индивидуальные и коллективные бесе-
ды с учителями;
● индивидуальные беседы с родителями
учащихся и с родительской обществен-
ностью; 
● доведение до сведения администрации
информации об учителях, постоянно на-
рушающих права учащихся;
● организация на классных часах заня-
тий по ознакомлению с «Правилами
школьной жизни»;
● защита прав конкретного ребёнка
и представительство его интересов;
● расследование дел по индивидуальным
жалобам детей;
● наблюдение за осуществлением законо-
дательства, касающегося защиты интере-
сов детей;
● внесение рекомендаций в государствен-
ные органы по изменению законодатель-
ства в области охраны прав детей;
● содействие повышению информирован-
ности о правах ребёнка, как самих детей,
так и взрослых;

В процессе своей деятельности уполномочен-
ный по защите прав ребёнка и других участ-
ников образовательного процесса взаимодей-
ствует с уполномоченным по защите прав че-
ловека Саратовской области, правозащитны-
ми организациями, органами управления об-
разования, инспекцией по делам несовершен-
нолетних, отделом опеки и попечительства,
управлением социальной защиты населения,
ЦСОН, специалистом по работе с молодё-
жью. Уполномоченные по защите прав ре-
бёнка и других участников образовательного
процесса наладили между собой взаимодей-
ствие и стремятся координировать свою ра-
боту, о чём свидетельствует заключённое
в 2005 году «Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии уполномоченных по правам
ребёнка в субъектах Российской Федера-
ции». Развивается также взаимодействие
уполномоченных по правам человека и упол-
номоченных по правам ребёнка. Так,
в 2000 году Аппаратом уполномоченного
был создан сайт уполномоченного в Интер-
нете. В образовательном учреждении уполно-
моченный по защите прав участников обра-
зовательного процесса тесно сотрудничает
с комиссией по делам несовершеннолетних.

В настоящее время ведётся работа как на
федеральном, так и на региональном уровне
по созданию системы специалистов и уч-
реждений, обеспечивающей соблюдение прав
детей. Создаются различные социальные,
педагогические, медицинские службы для
оказания помощи и защиты интересов всех
категорий нуждающихся детей. 

Сегодня права учащихся часто нарушаются
или реализуются лишь частично. Формирова-
ние у работников образования ориентации на
уважение прав детей надо рассматривать как
одну из значимых задач. Решение этой уп-
равленческой задачи предполагает в первую
очередь повышение уровня правовой культуры
всех участников образовательного процесса2. 

Ë.Ë. Âàñèëüåâà.  Êòî çàùèòèò ïðàâà ðåá¸íêà â øêîëå?
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2 Орлов М.И., Петрович В.Г. 8-летка уполномоченных по
защите прав участников образовательного процесса: от теории
к практике. Саратов: Министерство образования Саратовской
области, ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2008.
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● действие в качестве посредника в случаях
возникновения конфликтов между детьми
и родителями;
● представление докладов о проделанной ра-
боте и о положении дел в вопросе соблюде-
ния прав ребёнка.

Важно, чтобы общеобразовательное учрежде-
ние было готово к введению должности упол-
номоченного по защите прав участников обра-
зовательного процесса: это и высокий уровень
ученического самоуправления, и взаимодейст-
вие педагогической и родительской обществен-
ности, и пропаганда правовых знаний. Но уже
сейчас уполномоченные стали необходимым
элементом школьной жизни при решении про-
блем учеников, учителей, родителей, воспитате-
лей, действенным центром по их правовому
просвещению, а правовая помощь детям мак-
симально доступна. Соблюдение прав детей
в системе образования имеет существенное
значение не только для развития системы об-
разования, но и для общества в целом.

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî

Ñâåòëà�à Ìèõàéëîâ�à Çå�îâà работает
в средней общеобразовательной школе № 2
р.п. Екатериновка Саратовской области
с 1990 года. В должности уполномоченного
по защите прав участников образовательного
процесса состоит в течение пяти лет. 

Основные направления её деятельности:
● Развитие в рамках внеурочной воспита-
тельной работы направлений и форм, связан-
ных с гражданско-правовым развитием уча-
щихся (ролевые игры, дебаты, дискуссии, мо-
ниторинги).
● Активизация деятельности органов общест-
венно-государственного управления (Управля-
ющий совет).
● Система правового и психологического со-
провождения образовательного процесса.
● Модернизация системы мониторинга реали-
зации конституционных прав участников об-
разовательного процесса.
● Создание механизмов учёта мнений детей
в решении вопросов, имеющих к ним отношение.
● Организация постоянно действующего лек-
тория для родителей «Единство прав и обя-

занностей участников образовательного
процесса».
● Разработка и активизация здоровьес-
берегающих программ и технологий.

Помимо этого, уполномоченный в дан-
ной школе выступает на родительских
собраниях и педагогических советах
школы по правовой тематике, участвует
в семинарах омбудсменов, активизирует
работу психологической службы и со-
циального педагога в рамках проекта
«Школа — правовое пространство»,
совершенствует локальные нормативные
акты (Правила школьной жизни, По-
ложение об уполномоченном, Положе-
ние о внешнем виде учащихся). В рам-
ках Недели права организует открытый
микрофон, почтовый ящик «Я и за-
кон», выпуск стенгазет по правовой те-
матике, проводит беседы с учителями,
учениками, родителями.

Важное место в деятельности Светланы
Михайловны занимает диагностическая
работа. Она провела мониторинг допус-
тимой аудиторной нагрузки по классам,
загруженности учащихся домашними
заданиями, количества контрольных ра-
бот. Её исследования свидетельствуют,
что явной перегрузки в школе нет.

Провела опросы родителей и учащихся
на тему прав человека, анкетирование
учащихся с целью изучения комфортно-
сти их пребывания в школе. В анкети-
ровании приняли участие 134 школьни-
ка 5–11-х классов. Результаты показа-
ли, что 47 человек имеют высокий уро-
вень школьной мотивации, познаватель-
ной активности. Учащиеся отличаются
высоким уровнем познавательных моти-
вов, обладают стремлением успешно
выполнять все предъявляемые требова-
ния. Такие ученики чётко следуют всем
указаниям учителя, добросовестны
и ответственны, переживают, если по-
лучают неудовлетворительные отметки
или замечания. 51 опрошенный имеет
хорошую школьную мотивацию. Они
успешно справляющихся с учебной
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Для 18 учащихся образец для подража-
ния — мама.

Все опрошенные учащиеся отметили, что
они знают своих двоюродных и трою-
родных братьев и сестёр, в их семьях
принято частое общение с бабушками
и дедушками. Все учащиеся отметили,
что они хотели бы, чтобы внуки так же
относились к ним, как и они относятся
к своим престарелым родственникам.
22 человека ответили, что они хотели бы
иметь в своей семье одного ребёнка,
42 — двоих и только 13 человек ответи-
ли, что хотели бы иметь троих детей.
На вопрос о том, смогли бы усыновить
чужого ребёнка, 38 учащихся ответи-
ли — да, а остальные ответили — не
знаю. Основную причину конфликтов
между учащимися и их родителями ребя-
та усматривают в отсутствии взаимопо-
нимания.

Анкетирование позволило выявить, что
в школе среди опрошенных учащихся
преобладают тёплые, позитивные взаимо-
отношения. Родители оказывают положи-
тельное влияние на развитие личности
подростка. Но всё же есть отдельные се-
мьи, в которых физическое наказание ис-
пользуется как один из методов воспита-
ния. С такими семьями намечена разъяс-
нительная работа, так как в них наруша-
ются права ребёнка.

Цель анкетирования по правовой культу-
ре — выявить уровень правовых знаний
и правовой культуры учащихся. В анке-
тировании приняли участие учащиеся
5–11-х классов. Анализ показал, что
у учащихся 7–11-х классов сформирован
высокий уровень правовой культуры.
С учащимися 5–6-х классов предстоит
усилить работу по правовому воспита-
нию. Необходимо больше проводить
классных часов, бесед по вопросам пра-
вового воспитания.

Диагностическая работа позволяет
С.М. Зеновой как уполномоченному по
защите прав участников образовательного

деятельностью. 27 учащихся имеют положи-
тельное отношение к школе, которая инте-
ресна им внеучебной деятельностью. Им
интересно общаться со сверстниками, с пе-
дагогом. Познавательные интересы у них
развиты мало. 11 человек продемонстриро-
вали низкую школьную мотивацию. Анализ
анкеты позволяет сделать следующие выво-
ды: уполномоченному по защите прав участ-
ников образовательного процесса совместно
с социальным педагогом и школьным психо-
логом необходимо выяснить причину низкой
школьной мотивации у некоторых учащихся
и провести необходимую работу по устране-
нию этой проблемы.

Интересные результаты были получены при
анкетировании «Моя семья», в нём приняли
участие 77 учащихся 8–11-х классов. Цель
анкетирования: выявить, каковы взаимоот-
ношения в семье, какое влияние оказывают
родители на развитие личности подростка.
На вопрос «Считаешь ли ты своих родите-
лей строгими и справедливыми?» 63 уча-
щихся ответили — да, 14 — нет. 14 уча-
щихся отметили, что несправедливость ро-
дителей заключается в том, что они приме-
няют физическое наказание. 69 учащихся
ответили, что будут воспитывать своих де-
тей так же, как их воспитывают родители. 

На вопрос «Будешь ли ты строгим родите-
лем?» все 77 опрошенных ответили «да».
Все учащиеся ответили, что они не станут
баловать своих детей, а также не будут
разрешать гулять своим детям после 22 ча-
сов. Если ребёнок задерживается после
22 часов на улице представителями мили-
ции, то на их родителей накладывается
штраф. 71 человек отметил, что в воспита-
нии своих детей никогда не будут использо-
вать физическое наказание, шесть человек
отметили, что одним из методов наказания
будут использовать физическое наказание.
59 учащихся считают, что воспитанием де-
тей должны заниматься оба родителя, 18 —
что воспитанием детей должна заниматься
жена. Образцом для подражания у 59 че-
ловек являются и мама, и папа.

Ë.Ë. Âàñèëüåâà.  Êòî çàùèòèò ïðàâà ðåá¸íêà â øêîëå?
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процесса выяснить, насколько продуктивно
организованы в школе процессы воспитания
и обучения. Эта деятельность способствует
положительным изменениям личности ребёнка
и решению наиболее острых проблем органи-
зации учебного процесса в школе.

Особое внимание в школе уделяется под-
держке детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Эта работа ведётся в рам-
ках совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений, социально-психологичес-
кой службы, включает в себя индивидуальные
консультации, беседы с учащимися, их роди-
телями или законными их представителями,
диагностику эмоционального состояния. Свет-
лана Михайловна в интересах защиты прав
участников образовательного процесса актив-
но сотрудничает с психологом, социальным
педагогом школы, проводя психологическое
сопровождение учащихся и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, выяв-
ляя и сопровождая детей-инвалидов. 

Уполномоченным были посещены родитель-
ские собрания для разъяснения правовой про-
цедуры проведения ГИА, ЕГЭ. Родителей
учащихся волнуют следующие проблемы: не-
своевременно выставление учителем оценок
в дневник; задание старшеклассникам на ка-
никулы; нарушение дисциплины учащихся
(пользование мобильными телефонами, плее-
рами на уроках); невыполнение родительских
обязательств в отношении своих детей. Были
вопросы о работе столовой (скудный ассорти-
мент, холодные завтраки или обеды).

Основная работа уполномоченного — рассмо-
трение обращений и жалоб. Большинство об-
ращений типа «ученик — ученик». В теку-
щем учебном году были единичные обраще-
ния по поводу нарушения этики поведения
учителя. Светлана Михайловна ведёт разъяс-
нительную работу среди учителей о недопус-
тимости нарушений норм этики, обращая осо-
бое внимание на корректное, выдержанное,
терпимое отношение к мнению учащегося.

Тенденция к разрешению конфликтов в циви-
лизованной форме укрепляется. Наличие
в школе уполномоченного по правам с каж-
дым годом даёт детям, учителям, родителям
опыт улаживания конфликтных ситуаций,

умение пользоваться своими правами,
понимая обязанности и ответственность.

Выявленные нарушения не остаются
без внимания администрации школы,
всего педагогического коллектива. Еже-
месячно проводятся совещания при ди-
ректоре, еженедельно — совещания
с руководителями структурных подраз-
делений, заседания методических объе-
динений, на которых рассматриваются
вопросы, касающиеся соблюдения прав
детей. На дисциплинарных линейках
администрация школы не только на-
граждает победителей различных меро-
приятий, но и ведёт разъяснительную
работу по соблюдению прав и обязан-
ностей участников образовательного
процесса.

Для обеспечения работы омбудсмена
в школе был проведён ряд организаци-
онных мероприятий. Оформлен стенд,
где размещены Правила школьной
жизни, Устав школы. На стенде разме-
щены материалы:
● статья «Кто такой — омбудсмен?»
(история становления института упол-
номоченного);
● выдержки из Декларации о правах
человека, Конвенции о правах ребёнка;
● обзор российского законодательства
«Права и ответственность несовершен-
нолетних»;
● контактная и текущая информация.

В средней общеобразовательной школе
№ 2 р.п. Екатериновка Саратовской
области за время работы уполномочен-
ного увеличилось количество обращений
от родителей и учителей. Снизился
процент учащихся, которые опасались
обращаться к уполномоченному. Отно-
шения между директором, администра-
цией и омбудсменом стали носить парт-
нёрский характер. 

Атмосфера детской защищённости
и психологического комфорта меняет
стиль школьной жизни, превращает
учителей, детей, родителей в союзников
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капитала в стоимости устройств, ма-
шин и любой другой продукции превы-
шает 50%, но при этом качество че-
ловеческого капитала в России оста-
ётся крайне низким и продолжает де-
градировать. Так, доля высококвалифи-
цированных рабочих ниже, чем в США
и ЕС в 10 раз, производительность
труда в 5–10 раз. И проблема как раз
в том, что в нашей школе нет усло-
вий для превращения человеческого ка-
питала в эффективный, работающий,
создающий прибавочную стоимость,
человеческий капитал. Полное отсут-
ствие в нашей школе операции капи-
тализации наработанного там же че-
ловеческого потенциала — то есть,
практически использования знаний
и способностей в целях создания про-
дукта с потребительской стоимос-
тью — является грубой стратегичес-
кой ошибкой. Поэтому любое дальней-
шее наращивание образования, в том
числе умощнение профориентации,
без повседневной практики капитали-
зации собственных талантов и способ-
ностей — пустая трата времени
и других ресурсов! ÍÎ

и единомышленников; пересматривается пе-
дагогическая позиция учителя и админист-
рации, создаются условия, помогающие
принятию ценностей гражданского общест-
ва, способов совместной деятельности лю-
дей разного возраста и пола, мировоззре-
ния и вероисповедания, национальностей
и характеров. 

Вся работа уполномоченных направлена
к тому, чтобы улучшить условия образова-
тельного, учебно-воспитательного процесса,
соблюдать санитарно-гигиенические нормы,
устанавливать комфортный морально-психо-
логический климат, придерживаться этичес-
ких норм поведения. 

Îò ðå�àêöèè: проблема формирования че-
ловеческого потенциала как составной ча-
сти человеческого капитала стала про-
фильной для нашего журнала с тех самых
пор, как мы стали поводить Междуна-
родный конкурс им. А.С. Макаренко. Ак-
туальность проблемы и темы обусловле-
на тем, что сегодня доля человеческого

Ë.Ë. Âàñèëüåâà.  Êòî çàùèòèò ïðàâà ðåá¸íêà â øêîëå?
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ÔÅÑÑÈß È ÊÀÐÜÅÐÀ»: 
ðàñòèì ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë

Òàòüÿ�à Ãå��à�èåâ�à Íîâèêîâà, 
заведующая кафедрой развития образования АПКиППРО, 
профессор, доктор педагогических наук

«ÏÐÎ

Ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà — ïðèîðèòåò�îå �àïðàâëå�èå â ðåàëèçàöèè
ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè, �à âûïîë�å�èå êîòîðîãî
�àöåëå�û ãîñó�àðñòâå��ûå ñòðóêòóðû, áèç�åñ è îáùåñòâå��ûå îðãà�èçàöèè.
Ñèáèðñêàÿ óãîëü�àÿ ý�åðãåòè÷åñêàÿ êî�ïà�èÿ (ÑÓÝÊ) ñîâ�åñò�î ñ Ôî��î�
«Íîâàÿ Åâðàçèÿ» (ÔÍÅ) — ñòðàòåãè è ïðîâî��èêè ýòîé ïîëèòèêè â ðåãèî�àõ
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè.

● профессиональное самоопределение ● отток молодёжи ● модель центра
профессиональной ориентации ● техники социального проектирования 
● региональная тьюторская команда ● навигатор профессий ● управление
целевыми фондами 

Ïрограмма «Профессия и карьера»,
реализация которой осуществлялась
на территории г. Черногорска,

Усть-Абаканского, Бейского и Ал-
тайского районов Республики Хака-
сии, в краткосрочной перспективе
была направлена к тому, чтобы со-
здать условия для социального
и профессионального самоопределе-
ния молодёжи как ресурса развития
региона, а в долгосрочной — на
снижение оттока молодёжи и за-
крепление на территории кадров. 

Программа выполнялась посредством
адаптации методики профессиональ-
ного самоопределения молодёжи
и организации работы по профессио-
нальной ориентации и профессиональ-
ному самоопределению в интересах
угледобывающих компаний. В ходе
реализации программы были отобра-
ны специалисты, работающие с моло-
дёжью, и проведёно обучение их ме-
тодике профессионального самоопре-
деления, способам привлечения 

дополнительных средств на профессио-
нальную ориентацию из внешних источ-
ников. В муниципальных образованиях
проведены конкурсы социально значимых
проектов, подготовлена база для откры-
тия ресурсных центров воспитания
и профориентации. 

Интеграция ресурсов имеющейся инфра-
структуры в составе компании СУЭК
(региона, Министерства образования
и науки Республики Хакасия, Инсти-
тута повышения квалификации работ-
ников образования, Государственного
педагогического университета, админис-
трации муниципальных образований,
комитетов по работе с молодёжью, ту-
ризму и спорту, школ, библиотек)
с новыми социальными технологиями,
в которых ФНЕ — несомненный ли-
дер, послужили основой для разработ-
ки модели и создания центров профес-
сиональной ориентации и воспитания
молодёжи. 
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администраций муниципальных образова-
ний. Установка на конструктивное сотруд-
ничество в реализации проекта глав адми-
нистраций усилила статус проекта. 

Отбор участников — один из важных ме-
роприятий первого этапа проекта и осуще-
ствлялся в соответствии с критериями, со-
гласованными между главами муниципаль-
ных образований и экспертной группой
ФНЕ. Для участия в обучающих семина-
рах была сформирована сильная межмуни-
ципальная команда тьюторов в составе
24 человек, лидером которой стала дирек-
тор школы, входящей в ассоциацию школ
ОАШ, Буроякова И.В.

В мае 2008 года концепция проекта была
представлена и получила поддержку на
уровне региона в Министерстве образова-
ния и науки Республики Хакасия. 

Реализация курса «Выбор профессиональ-
ной карьеры» выбрана не случайно, она
обусловлена потребностью в ориентирова-
нии выпускников школ на получение рабо-
чих профессий, востребованных на пред-
приятиях угольной промышленности Рес-
публики Хакасия. Эта работа предполагала
поступательное и взаимосвязанное освоение
учащимися трёх ключевых составляющих:
информационной, диагностической и прак-
тической. В качестве значимых для регио-
на были выбраны информационная и прак-
тическая. Информационная составляющая
предусматривала постепенное, поступатель-
ное расширение поля информации о про-
фессиях, способах получения соответствую-
щего образования, возможностях професси-
ональной карьеры в сфере угледобывающей
промышленности, а практическая — взаи-
модействие с предприятиями угольной про-
мышленности, которые могут выступать
в качестве «менторских кампаний» для
проведения экскурсий, учебной и произ-
водственной практик, реализацию учебных,
исследовательских и профориентационных
проектов учащихся.

Усилению команды тьюторов, как команды,
распространяющей освоенные технологии,

Для решения стратегических задач програм-
мы в рамках её реализации выделяют не-
сколько ключевых направлений работы:
● Создание команды квалифицированных спе-
циалистов по профессиональному самоопреде-
лению, которая будет расширяться и на по-
стоянной основе проводить целенаправленную
работу по профессиональному самоопределе-
нию молодёжи в интересах компании СУЭК. 
● Создание пакетов материалов, включающих
нормативную документацию, методическое
и дидактическое обеспечение содержательного
направления деятельности ресурсных центров.
● Внедрение лучших международных практик
в организацию деятельности центров на осно-
ве ознакомления с международным опытом.
● Обучение технологиям привлечения средств
из различных источников для реализации со-
циально значимых программ.
● Организация и проведение «профессиональ-
ных проб», экскурсий, конкурсов, встреч
с представителями угольных разрезов для
школьников пилотных регионов как способа
закрепления молодых кадров в регионе. 
● Информационное освещение реализации про-
екта, как способ вовлечь молодёжь в реализа-
цию проекта и расширить охват участников.

Для достижения цели предлагалось развивать
механизмы профессионального самоопределе-
ния подростков и молодёжи посредством всех
доступных на территории социальных и обра-
зовательных институтов, с применением но-
вейших методик профессионального самоопре-
деления. 

Реализация проекта началась в 2008 году
и продолжалась до 2010 года. Начали с фор-
мирования рабочей группы, включающей
представителей всех пилотных муниципальных
образований, являющихся ядром региональной
тьюторской команды. 

Эксперты и тренеры ФНЕ для работы с ко-
мандами в течение всех трёх лет использовали
подход, основанный на интерактивных, прак-
тико ориентированных технологиях. Он с пер-
вых встреч позволил обеспечить интерес
и поддержку проекта со стороны руководства

Ò.Ã. Íîâèêîâà.  «Ïðîôåññèÿ è êàðüåðà»: ðàñòèì ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

способствовала серия обучающих семинаров по
наиболее значимым для реализации намеченной
стратегии темам: «Методики социального про-
ектирования и профессионального самоопределе-
ния», «Методики социального партнёрства на
территории», «Современные ресурсы организа-
ции межмуниципального сотрудничества в сфере
профессиональной ориентации молодёжи»,
«Практикум по профессиональному определе-
нию: профессиональные пробы», «Бизнес-пла-
нирование для ресурсных центров профессио-
нального самоопределения, лидерство и техноло-
гии общественного взаимодействия», «Совре-
менные технологии управления и организации
профориентационной работы: фандрайзинг»
в рамках проекта «Профессия и карьера».

Существенное внимание уделялось методикам,
позволяющим выявлять реальные проблемы
и соотносить их с имеющимися ресурсами, что
позволило разработать проекты, направленные
на решение проблем различного уровня: локаль-
ные (Алтайского и Бейского районов), межму-
ниципальные и региональные (Усть-Абаканский
район, г. Черногорск). Несколько проектов
(«Профессия и карьера ТВ», «Создание оздо-
ровительно-спортивного центра «Уголёк») было
отмечено представителями администраций как
актуальные и в реализации которых админист-
рации готовы принять участие (так, для проекта
«ПиК ТВ» администрация Черногорска предо-
ставила мощности городского телевидения).
Презентация и конкурс полных заявок проектов
прошли на общереспубликанском образователь-
ном форуме, где были отобраны заявки для
включения в федеральные и региональные целе-
вые программы.

Основным принципом реализации проекта было
деятельностное участие, которое предполагало
активное включение в процесс погружения по-
средством проживания учебных ситуаций:
● Закреплённые техники социального проекти-
рования, командного взаимодействия и группо-
вой работы, необходимые для реализации про-
ектов.
● Освоенные методики реализации программы
«Выбор профессиональной карьеры» как основа
для профориентационной работы с учащимися
на территории СУЭК-Хакасия;
● Знакомство с технологиями организации про-
фориентационной работы и способами её оцени-
вания.

● Работа с руководителями ресурсных
центров муниципалитетов по понятийному
полю, организационной структуре, функ-
ционалу, схемам взаимодействия ресурс-
ных центров.

Углублению представлений тьюторов об
угледобывающей промышленности помо-
гали выезды со школьниками на уголь-
ные разрезы и презентация «Разрез
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия», проведённые начальником отдела
по социальным вопросам Жанной Гле-
бовной Дьяконовой. В результате тьюто-
ры ознакомились со структурой отрасли,
характерной для всех предприятий, веду-
щих добычу открытым способом: добыча
угля, ведение вспышных работ, перевоз-
ка горной массы, переработка рядового
угля, выпуск продуктов обогащения.
Представлены основные подразделения-
ми производства: добычной комплекс
и участок «Абаканский», железнодорож-
ный комплекс, горнотранспортный цех,
погрузочно-разгрузочный цех, обогати-
тельная фабрика, вспомогательные про-
изводства. Полученная информация ста-
ла основой для разработки командами
«Навигатора профессий» для угольной
промышленности.

Всякая работа будет эффективнее, если
она ведётся в сотрудничестве. Информи-
рование участников о современных ресур-
сах сотрудничества в сфере профессио-
нального самоопределения молодёжи
и подготовка участников к овладению
техниками работы по управлению целевы-
ми фондами — важное направление
в развитии проекта. В результате участ-
ники программы овладели технологиями
формирования ключевых социальных на-
выков, как технологической составляющей
ресурсного Центра и основы построения
успешной профессиональной карьеры че-
рез структурированное обучение по техно-
логии А.П. Гольштейна, отработали и за-
крепили их посредством самостоятельной
подготовки учебных занятий. Ознакоми-
лись с моделями целевых фондов, как
механизмом управления качеством работы
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Команда с. Бея отметила, что на основе
материалов обучающих семинаров были
подготовлены рабочие материалы для про-
фориентационной работы, портфолио, про-
грамма «Мой выбор», отработаны упраж-
нения и тренинги при проведении с учащи-
мися занятий по выбору профессий, прове-
дена презентация Восточного Бейского
разреза и проработана структурно и содер-
жательно, представлена менторская компа-
ния, перед общественностью и учащимися
школ проведена презентация конкурса
«Шахтёр — моя профессия».

Для расширения деятельности ресурсных
центров были представлены разнообразные
модели центров (на примере Израиля
и Австрии), как по содержанию, так и по
технологиям работы, возрастам и категори-
ям участников, способам их организации
и размещения, моделям сотрудничества.
Широкий спектр зарубежных практик поз-
волил командам при организации ресурс-
ных центров увидеть перспективы их раз-
вития, учесть особенности работы с разны-
ми возрастными категориями, определить
способы сотрудничества с различными
структурами для решения социальных про-
блем на благо сообщества. Зарубежные
стажировки в Эстонию и Бельгию, цель
которых — ознакомиться с лучшими прак-
тиками и технологиями работы в рамках
профессионального самоопределения и по-
строения карьеры с дошкольного возраста
до профессионального выбора, стали новым
вектором в видении перспектив развития
и формирования содержания, методик
и технологий деятельности ресурсных цент-
ров Республики Хакасия. Ознакомление
с системой менторства, сопровождения мо-
лодых специалистов в процессе их профес-
сионального становления позволило коман-
дам определить новые направления работы
с партнёрами и в перспективе проводить
работу по сетевому взаимодействию. Ста-
жировки позволили задать главный вектор
в развитии и становлении ресурсных цент-
ров в Республике Хакасия как длительное,
непрерывное идеологически и методически
обеспеченное сопровождение становления
профессионала.

в социальной сфере и ресурсом для развития
сотрудничества с различными организационны-
ми структурами. Доработали организационные
и содержательные модели ресурсных центров
социального развития для организации профес-
сионального самоопределения учащихся на тер-
ритории Черногорского района Республики
Хакасия.

В ходе реализации проекта в межсессионный
период команды продемонстрировали широкий
спектр освоенных методов, необходимых для
создания ресурсных центров и сопровождения
деятельности по поддержке и обоснованному
выбору профессиональной карьеры учащимися
и ориентации их на профессии угольной про-
мышленности.

Так, командой г. Черногорска (руководитель
И.В. Буроякова) были раскрыты технологи-
ческие и диагностические составляющие, ко-
торые команда уже начала использовать
в своей работе на базе создаваемого центра
и пилотных школ. К ним относятся: тренинги
по профессиональному самоопределению, ме-
тод кейсов, технология дебатов и либераль-
ный клуб, навигатор профессий и рабочие те-
тради для учащихся, донотатный граф, техно-
логия портфолио, технология RAFT, анализ
лучших практик, экспертная оценка социаль-
ных проектов.

Команда Алтайского района провела в школах
района мастер-классы по темам «Шахтёрские
традиции СУЭКа», заседание клуба «Работа
в угольной промышленности — это перспек-
тивно», разработала навигатор профессий.

Команда Усть-Абаканского района свою ра-
боту представила как двухкомпонентную, со-
стоящую из теоретических занятий и практи-
ки. Участники команды отметили, что в ходе
работы в межсессионный период были прове-
дены теоретические занятия с педагогами
и учащимися по ознакомлению с технологиями
кейс-стади и портфолио, методиками профо-
риентационной работы, в процессе практичес-
кой деятельности команда отработала методи-
ки по работе с портфолио.

Ò.Ã. Íîâèêîâà.  «Ïðîôåññèÿ è êàðüåðà»: ðàñòèì ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
68

01_Obrazovatelnai_politika_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 68



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

За три года работы создана мощная методичес-
кая и технологическая база, включающая пер-
спективные наработки в направлении професси-
онального самоопределения молодёжи, которые
позволят реализовать многовекторную деятель-
ность ресурсных центров с разновозрастными
категориями населения. 

Одно из направлений проекта — работа со
школьниками по их профессиональному само-
определению: поездки на угольные разрезы,
профессиональные пробы, встречи с труженика-
ми угледобывающей отрасли, конкурсы, иссле-
довательская и проектная деятельность. 

Ознакомительные поездки школьников старших
классов на промышленные предприятиям Рес-
публики Хакасии, поездки на угольные разрезы,
мастер-класс «Шахтёрские традиции СУЭК»
(встречи школьников старших классов с передо-
виками и ветеранами СУЭК) были для школь-
ников своеобразным открытием, которое обсуж-
далось учениками на протяжении нескольких
месяцев. Ребята смогли увидеть специальное
оборудование и технику, используемую при до-
быче угля. Им представилась возможность по-
беседовать с работниками разреза, увидеть мно-
го интересных сюжетов. Поездка школьников
послужила импульсом для осознанной работы
с «Навигатором профессий» и стимулом для со-
здания работ и участия в конкурсах «Шах-
тёр — моя профессия», «Менторские компа-
нии», «Шахтёрские династии», «Молодость
Хакасии».

Ключевой составляющей проекта «Профессия
и карьера» были конкурсы. Они были направле-
ны на профессиональное самоопределение уча-
щихся посредством знакомства с шахтёрскими
династиями, посещением менторских компаний. 

В конкурсах выделены разнообразные номина-
ции, дающие возможность каждому учащемуся
с 5-го по 11-й класс найти и реализовать свои
интересы и способности. В 2010 году участни-
ками конкурсов стали учащиеся НПО и СПО.

Результатами конкурсов стали не только дипло-
мы и ценные подарки, а также множество от-
крытий в деятельности угольной промышленнос-
ти, о чём свидетельствовали представленные на
конкурс работы.

Представители СУЭК и руководители
администраций увидели мощный челове-
ческий ресурс, имеющийся в республике.
Школы получили союзников в лице
представителей СУЭК и местных адми-
нистраций для реализации начинаний на
благо местного сообщества. Конкурс стал
площадкой для встреч, знакомств, обмена
профессиональным опытом, определения
путей и стратегий развития. 

Ðåçóëüòàòû ïðîãðàììû 
«Ïðîôåññèÿ è êàðüåðà»

Созданы условия для повышения про-
фессиональной заинтересованности
и мотивации молодёжи к работе на
предприятиях угледобывающей промыш-
ленности. Подготовлена команда специ-
алистов, внедряющих в практику техно-
логию профессионального самоопределе-
ния и развивающих систему профессио-
нальной ориентации молодёжи. Подго-
товлена команда специалистов и сеть
участников, способных продолжать про-
ектную деятельность для привлечения
средств. Отработаны механизмы при-
влечения дополнительных средств на
профессиональную ориентацию молодё-
жи из внешних источников (целевой
фонд поддержки социальных проектов).
Разработаны и подготовлены заявки
для участия в конкурсах в рамках фе-
деральных целевых программ. Подго-
товлены материалы для инфотеки ре-
сурсного центра.

Наряду с запланированными результата-
ми получены дополнительные результа-
ты/эффекты: общественный резонанс
и привлечение к тематике проекта кол-
лективов образовательных учреждений,
не включённых в проект на этапе его за-
пуска; поддержка в лице руководителей
муниципальных образований; изменивша-
яся позиция учащихся, директоров школ
и родителей к возможностям развития
и профессионального продвижения
подростков. ÍÎ
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Íîâèíêè èçäàòåëüñòâà

Â.Ê. Çàãâîçäêèí

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ 
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ â êîíòåêñòå îáðàçîâàòåëüíûõ

ðåôîðì è èññëåäîâàíèé îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ñòàíäàðòû ðàññìàòðèâàþòñÿ

êàê èíñòðóìåíòû îöåíêè è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ

ñèñòåìû. Äîñòóïíî è êîìïåòåíòíî îïèñûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ñòàíäàðòîâ,

ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ìåíåäæìåíòó êà÷åñòâà â îáðàçîâàíèè, íîâîå

ïîíèìàíèå ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ è öåëåé îáó÷åíèÿ. Íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ

ïîêàçàíî, ÷òî çíà÷èò ïðèìåíÿòü ñòàíäàðòû â ïðàêòèêå ðàáîòû øêîëû. 

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ

ðàçâèòèåì îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Îñîáåííî ïîëåçíîé êíèãà áóäåò

äëÿ èññëåäîâàòåëåé îáðàçîâàíèÿ, ïîëèòèêîâ è óïðàâëåíöåâ, ðóêîâîäèòåëåé

ÄÎÓ, äèðåêòîðîâ øêîë, ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé, çàíÿòûõ â ïðîåêòàõ ðàçâèòèÿ.

Â.Ê. Çàãâîçäêèí. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàíèè. 

Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2011. Ïåðåïë¸ò. 344 ñ. 

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:
109341 ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä. 157. êîðï.2
Òåë. /ôàêñ: (495) 345-52-00, 345-59-00, 345-59-01
E-mail: market@narodnoe.org
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Как стихийное бедствие, распространя-
ется среди говорящих на радио, по те-
левидению и с трибуны Государствен-
ной Думы употребление глагола озву-
чить вместо простого и бесспорного,

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012

Ð усский язык этого не прощает.
Нет-нет, кто-нибудь из глашатаев-
корреспондентов да обмишулится

и сядет в лужу. И это касается бе-
зответственного употребления мод-
ных расхожих словечек. 

71

Íàðîäíûé 
ÏÐÎÅÊÒ 

Ãëóáîêîå ñîæàëå�èå è òðåâîãó âûçûâàþò �åïðåðûâ�î ïîâòîðÿþùèåñÿ îøèáêè
â ïå÷àò�ûõ è ýëåêòðî��ûõ ÑÌÈ. Îá ýòî� óæå ��îãî �àïèñà�î, �àïðè�åð,
â ñòàòüå «Ïðåçè�å�ò — òîð�îç, à ïðå�üåð — çâåðñêèé», îïóáëèêîâà��îé
â «Ìîñêîâñêî� êî�ñî�îëüöå». Íî �àëåêî �å âñå ÷èòàþò «ÌÊ», à ãëàâ�îå, ��îãèå
ðàáîò�èêè �àññ�å�èà ëå�ÿòñÿ ðàáîòàòü �à� ñîáîé ïîñëå îêî�÷à�èÿ ó�èâåðñèòåòîâ.

● порча русской речи ● перлы СМИ ● слова-паразиты ● государственный
приоритет нашей державы

ÍÅÓÌÅÑÒÍÛÅ ÑËÎÂÀ 

Âèêòîð Òðîôè�îâè÷ ×ó�àêîâ,
писатель, историк
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Серьёзная расстановка сил. Серьёзно
недостаточная подготовка личного со-
става. К этому мы шли достаточно
серьёзный отрезок времени. Обстанов-
ка в Каире достаточно тревожная.
Находиться в Триполи стало доста-
точно опасно. Программа, утверждён-
ная Президентом, практически выпол-
нена. Декларации о доходах в 2011 го-
ду заполнили практически все чинов-
ники. Бо`льшая половина программы
строительства жилья для погорельцев
практически не выполнена. 

Эти слова вытеснили такие простые
и ясные слова, как очень, весьма, ис-
ключительно, необыкновенно, крайне,
почти, фактически и др.

Или представьте, как повести себя отцу,
которому радостно сообщают: «Какая
у вас стала дочка сексуальная!» И это
ныне кое-где уже вошло в норму прили-
чия. Ах, гламурная! Ах, сексуальная!
Ах, эксклюзивная! Это, скажем, вместо:
«Ах, восхитительная, замечательная, кра-
сивая, удивительная, обворожительная!»

И наконец, о словах-паразитах, а попро-
сту — лишних словах. Все они не несут
ни информации, ни эмоциональной окра-
ски и выступают лишь в роли словесного
мусора. Перечислим лишь часть из них.
Авось читателю это поможет от них из-
бавиться. Начнём с «чемпионов», пере-
полняющих теле- и радиоэфиры, а также
наш быт. Это, конечно, на самом деле
и как бы. Представляю реально произ-
несённую фразу: «На самом деле. По-
знакомьтесь, пожалуйста. Это, как
бы, моя жена». 

Послушаешь иной раз разговор коррес-
пондента с вроде бы вполне респекта-
бельным деятелем культуры и диву да-
ёшься. Это «на самом деле» у того про-
скакивает через каждые пять-десять
слов. Позвольте рассказать весьма ста-
рый, но не потерявший актуальности
языковой анекдот. 

прошедшего чрез века огласить. Пред-
ставьте себе, как бы недоумевал, а то
и смеялся народ на Красной площади, если
бы думный дьяк, поднявшись на Лобное
место, прокричал: «Слушайте все! Сейчас 
я озвучу Указ царя». 

Ведь известно было и тогда, и сейчас
и в словарях зафиксировано, что «огла-
сить» — это прочесть вслух для всеобщего
сведения, объявить. А «озвучить» (так во
всех словарях!) — это записать звуковое
сопровождение (фильма) отдельно от съём-
ки. Фильм озвучен на студии. Он обла-
дал даром звукоподражания, и его при-
глашали озвучивать ржанье лошадей,
мяуканье кошек и лай собак. И конечно,
не вызовет приятия услышать вдруг: его
пригласили на студию огласить ржанье
лошадей и лай собаки.

Или если бы мы вдруг в зале суда услы-
шали из уст судьи: «Озвучивается приго-
вор по данному делу». 

А как нам реагировать, если беспрерывно
радио и телевидение доносят-доводят до
нас такие вот перлы: «Наконец-то пре-
мьер-министр Медведев озвучил состав но-
вого правительства». «Эту идею Медведев
озвучил ранее…». «Среди целей, озвучен-
ных Медведевым…». «Президент озвучил
своё решение…». «Свои позиции по Сирии
президенты озвучили на пресс-конферен-
ции». И думаешь: «Ну, откуда на наши
головы свалились такие совершенно бесчув-
ственные к родному языку грамотеи?
И куда смотрит их начальство, как прави-
ло, остепенённое или хотя бы обременённое
университетскими дипломами?»

Нередко ныне совершенно бестолково
и неумеренно употребляются в СМИ слова
достаточно, серьёзно, практически.

Мяч пролетел достаточно близко над
перекладиной ворот. Достаточно сквер-
ный результат. Достаточно длинная
дорога. Достаточно спорное решение.

Â.Ò. ×óìàêîâ.  Íåóìåñòíûå ñëîâà 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Он: Дорогая, у меня вскочил ужасный чирей. 
Она: На самом деле? 
Он: Нет, немножко ниже.

И продолжим, разумеется, неполный ряд по-
добных словечек и словосочетаний: это са-
мое, вот, скажем так, ка-ароче, короче го-
воря, откровенно говоря, честно говоря,
так сказать, значит, казалось бы, вроде
бы, извиняюсь за выражение, как говорит-
ся, понимаете, понимаешь, типа чисто
конкретно, имеет место, нельзя не отме-
тить, необходимо подчеркнуть, по большо-
му счёту, в принципе. Добавим здесь же,
что некоторые партийные деятели непрерывно
говорят: однозначно, безусловно и по-любо-
му.

Такой он ныне напор-напасть на русский
язык употребления словесного мусора!

Всю эту вакханалию языкового безвкусия
и небрежения венчает собой образовательное
ведомство, которое ввело в оборот нелепое,
именно нелепое, потому что, не лепится, сло-
во «обучающийся» — продукт законодатель-
ного словотворчества депутатов 90-х. Им
простительно, что с них взять!? Но в образо-
вании ведь миллионная армия филологов…
Лёгкость, с которой эта армия склоняет, язык
не поворачивается, сказать обучающегося, го-

ворит сама за себя.. Настолько снижен
у нас культурный иммунитет, утрачено
языковое чувство, а вместо них —
чинопочитание. Чиновник наш, не об-
ремененный филологической изысканно-
стью, с энтузиазмом коверкает учаще-
гося, ученика, школьника в обучающе-
гося, а этого слова нет ни в одном се-
рьёзном словаре русского языка.
И ведь закон этого не предписывает,
не требует, это такие у нас «нацио-
нальные особенности» начальственного
рвения — чего бы испортить. 

Мы не устанем повторять, что русский
язык — один из шести официальных
языков Организации Объединённых
Наций, третий (после суверенитета
и целостности территории) государст-
венный приоритет нашей державы,
а поэтому попытки сэкономить на его
содержании, развитии, распространении
в мире категорически недопустимо. По-
этому пора нам озаботиться очень мно-
гим и, в частности, созданием во всех
крупных СМИ служб русского языка. 

А службы эти были и эффективно ра-
ботали, да умерли насильственной
смертью лет двадцать тому назад, что
причинило России и её народам колос-
сальный вред. ÍÎ

02_Narodniy_proekt_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 73



Íîâèíêè èçäàòåëüñòâà

Â.Ì. Øåïåëü

ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ 

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß. 

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÅ 

ÌÛØËÅÍÈÅ

Êíèãà — ó÷åáíîå ïîñîáèå, 
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ äåëîâûõ ëþäåé,
ìåíåäæåðîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ âóçîâ, ñëóøàòåëåé ñèñòåìû
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèè, äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, ðåãèîíàëüíûõ 
è ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.  Îíà ïîëåçíà ëèäåðàì îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.
Çíàíèå ìåíòàëèòåòà êàê ìåõàíèçìà ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îâëàäåíèå
óïðàâëåí÷åñêèì ìûøëåíèåì ïîëåçíî êàæäîìó, êòî çàèíòåðåñîâàí
â ëè÷íîñòíîì ïðåóñïåâàíèè, â ïðîôåññèîíàëüíîì âîçâûøåíèè, 
â äîñòèæåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Â.Ì. Øåïåëü. Ìåíòàëèòåò ðóêîâîäèòåëÿ. Óïðàâëåí÷åñêîå ìûøëåíèå. 

Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2010. Ïåðåïë¸ò. 352 ñ. 

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:

109341 ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä. 157. êîðï.2

Òåë. /ôàêñ: (345-52-00, 345-59-00, 345-59-01

E-mail: market@narodnoe.org
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ÑÀÉÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß:
âîçìîæíîñòè íîâûõ òåõíîëîãèé1

Òàòüÿ�à À�àòîëüåâ�à Ìåðöàëîâà, 
старший научный сотрудник 
Центра социально-экономического развития школы
Института развития образования 
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Ïðå�ñòàâëå�èå îá îáðàçîâà�èè êàê ôàêòîðå è��îâàöèî��îãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
è ãîñó�àðñòâà çàêðåïëå�î ñåãî��ÿ â êëþ÷åâûõ �îêó�å�òàõ è��îâàöèî��îé ïîëèòèêè
ñòðà�û2 è øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ñòðàòåãèÿõ è ïðîãðà��àõ ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ
ðàç�îãî óðîâ�ÿ. Íî ïðè ýòî� ïðèç�à¸òñÿ, ÷òî ðåàëèçîâàòü ýòîò ïîòå�öèàë �îæ�î
òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñà�î îáðàçîâà�èå ñòà�åò è��îâàöèî��îé ñôåðîé, â êîòîðîé
è�¸ò ïðîöåññ àêòèâ�îãî îñâîå�èÿ ñîâðå�å��ûõ òåõ�îëîãèé, â òî� ÷èñëå
è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��ûõ. 

● серверы и технологии для сайтов ● дистанционное обучение
● электронный и классный журналы ● мобильная версия сайта
● подписка на новости ● коммуникативные сервисы 

1 При подготовке статьи использованы материалы исследования, осуществлённого при поддержке РГНФ
по теме «Моделирование коммуникативных стратегий взаимодействия образовательных институтов
с общественностью в условиях модернизации», проект №11-06-00380-а.
2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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40 субъектов РФ, весна 2012 г.); анализ
сайтов общеобразовательных учреждений
(более 500 сайтов, осень 2011 г.).

Современные информационные технологии
уже давно перестали быть просто инфор-
мационными: это полноценные и много-
функциональные средства коммуникации
и решения практических задач. Ожидания
продвинутых пользователей не ограничи-
ваются только поиском информации: сего-
дня человек заходит в Интернет, чтобы
общаться, работать, совершать покупки,
отдыхать, решать актуальные жизненные
проблемы, реализовать свои увлечения
и хобби, заниматься творчеством… 

Аналогичные по типу ожидания формиру-
ются и по отношению к сайтам школ
и органов управления образованием. Оче-
видно, что какие-то из них воспринима-
ются сегодня как выходящие за рамки за-
дач интернет-ресурсов системы образова-
ния, но объективно в той или иной мере
каждое из них может быть удовлетворено
с их использованием.

Поэтому важно понимать, что среди но-
вейших технологий (сервисов), которые
могут быть использованы в работе с целе-
выми группами образовательных организа-
ций и органов управления образованием,
есть как технологии (сервисы), специально
построенные под образовательные задачи,
так и технологии (сервисы) изначально
иного плана, которые с успехом могут ис-
пользоваться на сайтах. Их можно услов-
но объединить в несколько блоков.

Ñåðâèñû, îáåñïå÷èâàþùèå
ïðåäîñòàâëåíèå ñïåöèôè÷åñêèõ óñëóã

Дистанционное обучение

Первое, что приходит в голову при об-
суждении современных образовательных
сервисов, — это получение образования
в дистанционном (дистантном) режиме.
Несмотря на многолетний опыт внедре-
ния технологий дистантного обучения

Ê сожалению, реальность российского об-
разования пока довольно плохо согласу-
ется с этими установками. Один из убе-

дительных примеров технологического отста-
вания — состояние информационных ресур-
сов школ и органов управления образовани-
ем, размещённых в сети Интернет. 

Конечно, далеко не все жители России ак-
тивно пользуются сетью Интернет, предъяв-
ляя при этом серьёзные запросы к возмож-
ностям информационных ресурсов системы
образования. Однако на наших глазах проис-
ходят заметные изменения в других секторах
услуг: быстрый рост численности граждан,
совершающих покупки в интернет-магазинах,
резервирующих номера в гостиницах, регист-
рирующихся на авиарейсы. Что говорить
о социальных сетях, где «сидят» уже
70-летние бабушки.

Поэтому есть все основания ожидать, что
готовность и желание активно использовать
информационные ресурсы системы образова-
ния не заставят себя ждать. Более того, эти
информационные ресурсы должны развивать-
ся опережающими темпами по отношению
к потребностям и возможностям пользовате-
лей, в том числе и потому, что сайты обра-
зовательных систем и учреждений должны
в известной степени реализовать образова-
тельные функции, в том числе в области со-
временных инновационных технологий. 

В поисках ответа на вопрос о том, насколько
реальная ситуация на сайтах школ и органов
управления образованием соответствует тре-
бованиям инновационности и технологичнос-
ти, в прошедшем учебном году (2011/12)
были проведены исследования информацион-
ных ресурсов системы образования. При ра-
боте над статьёй использованы материалы
этих исследований: экспертного анализа сай-
тов муниципальных органов самоуправления
одного из регионов Центрального федераль-
ного округа (региональная выборка
2011–2012 гг.); пилотного мониторинга сай-
тов региональных органов управления в сфе-
ре образования (выборка, включившая сайты

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Ñàéòû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè íîâûõ òåõíîëîãèé
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в практику российского образования, они до
сих пор редко встречаются в общеобразова-
тельной школе. 

Всероссийская интернет-перепись учителей3,
проведённая в конце 2011 г. РИА «Новости»
совместно с Межрегиональной ассоциацией
мониторинга и статистики образования, показа-
ла, что даже те педагоги, которые активно ис-
пользуют компьютеры и Интернет-технологии
в работе и в жизни, оценивают свой уровень
владения дистанционными формами обучения
как довольно низкий.

Дистанционное обучение — достаточно сложная
форма, которая не ограничивается какой-то фик-
сированной технологией. Это скорее вариатив-
ный комплекс технологий, который модифициру-
ется и комбинируется под конкретные образова-
тельные задачи и условия. Педагог, использую-
щий их, должен обладать широким спектром
специфических компетенций в сфере ИКТ.

Электронные журналы (дневники)

Неоднозначная ситуация складывается в отно-
шении такого образовательного сервиса, как
электронные дневники (журналы). С одной
стороны, этот сервис активно внедряется прак-
тически во всех регионах России. Существую-
щие программы электронных дневников (жур-
налов) просты в использовании и не требуют
от педагога каких-то специальных навыков,
но и не влияют напрямую на развитие других
ИКТ-компетенций. Сегодня разработчики
предлагают довольно большой выбор школь-
ных электронных журналов и дневников:
от односторонних информационных сервисов,
включающих информирование родителей
и школьников о посещаемости, успеваемости,
поведении учащихся, расписании занятий, до-
машних заданиях, родительских собраниях
и т.д.; до телекоммуникационных сетей в фор-
мате web 2.0, дополнительно предоставляющих
возможности социальных сетей — личные
страницы, друзья, общение, сообщества, чат,
блоги, форум.

С другой стороны, несмотря на массовое внед-
рение и возможность выбора уровня сложнос-

ти, по данным мониторинга «Наша но-
вая школа» электронный журнал ис-
пользуется в среднем в 36% школ Рос-
сии, при этом в 13 субъектах РФ зна-
чение этого показателя не превыша-
ет 10%. 

Не редкость и такая ситуация, когда
школа подключена к системе электрон-
ных журналов (дневников), но многие
педагоги ими не пользуются, объясняя
это отсутствием времени, недостаточнос-
тью умений, плохим техническим осна-
щением рабочего места и необходимос-
тью вести двойную документацию.

Зачисление (запись) в школу

Среди государственных (муниципаль-
ных) услуг, которые, согласно распоря-
жению Правительства РФ4, должны
быть предоставлены в электронном виде
органами исполнительной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправ-
ления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, выделим зачисле-
ние в школу. Значение этого сервиса
сегодня возросло, поскольку растёт ак-
тивность семей в поисках школ, обеспе-
чивающих качественное образование.
Но из проанализированных сорока сай-
тов органов управления образованием
субъектов РФ ссылки на порталы госу-
дарственных услуг, обеспечивающих та-
кой сервис, встречаются в 45% случаев. 

На специализированных информацион-
ных порталах государственных и муни-
ципальных услуг, по данным мониторин-
га 2011 года, зачисление детей в обра-
зовательные учреждения общего и до-
полнительного образования в электрон-
ном виде осуществляется в 40% и 16%
регионов соответственно.

Зачисление детей в первые классы об-
щеобразовательных школ если и осуще-
ствляется в электронном виде, то эта

3 Материалы Всероссийской интернет-переписи учителей —
http://ria.ru/ratings_regions/20120319/596804093.html

4 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря
2009 г. № 1993-р.
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тежа, в котором пользователь может на-
писать, на какие конкретные цели он на-
правляет эти средства.

Ñåðâèñû, îáåñïå÷èâàþùèå 
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè 

è óäîáñòâî ïîëüçîâàíèÿ åþ

Доступность информации, размещённой на
сайте школы или территориального органа
управления образованием, означает воз-
можность для пользователей: 
● получить информацию беспрепятствен-
но, в полном объёме и без особых допол-
нительных усилий; 
● использовать эту информацию для ре-
шения своих задач; 
● пользоваться предоставляемыми серви-
сами и услугами вне зависимости от мес-
тонахождения и степени удалённости от
школы или органа управления образова-
нием.

Доступность с различных 
(любых) браузеров

Доступность сайта при использовании
различных браузеров особенно важна
с точки зрения пользовательской доступ-
ности. Если пользователь не может от-
крыть сайт, используя привычные про-
граммы, это существенно снижает инфор-
мационную открытость. Чаще всего мак-
симальная доступность обеспечивается
использованием языка HTML.

Агрегация новостей 
и подписка на новости сайта

Среди современных технологий, обеспечи-
вающих, с одной стороны, доступность
информации для пользователя, а с дру-
гой — упрощающих работу администра-
торов сайтов, выделим форматы, предназ-
наченные для описания лент новостей,
анонсов статей, изменений в блогах и т.п. 

С точки зрения пользователя, совершенно
непринципиально, каким образом новости
образования собираются и публикуются 

услуга предоставляется на уровне муниципа-
литета или региона, как это делается
в г. Москве. Сами школы практически не
используют этот сервис5. 

Существуют немногочисленные примеры,
когда школа предоставляет возможность за-
писаться через сайт в группы дополнительно-
го образования и (или) на дополнительные
занятия, но только по принципу обычного
электронного письма: узнать о результатах
такой записи (зачислили или не зачислили
ребёнка?) очень сложно, списки публикуются
не всегда и не сразу. 

Специализированные сервисы с форматиро-
ванными окошками и всеми сопутствующими
функциями, включая статус (зачислен/не за-
числен) на школьных сайтах нам пока не
встречались. Но существующие примеры ак-
тивного использования такой системы него-
сударственными учреждениями дополнитель-
ного образования детей и взрослых позволя-
ют надеяться, что и школы могут воспользо-
ваться этим сервисом в самом ближайшем
будущем. 

Электронные платежи

Перспективным сервисом, который школа
могла бы предоставить родителям, касается
возможности совершать платежи за дополни-
тельные образовательные услуги. Услуга эле-
ктронных платежей давно уже не считается
каким-то экзотическим и малодоступным
сервисом: люди привыкли совершать покупки
и оплачивать коммунальные услуги, не отхо-
дя от своего рабочего места или, как мини-
мум, распечатать готовую квитанцию для оп-
латы через банк.

Электронная система платежей обязательно
должна содержать раздел о назначении пла-

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Ñàéòû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè íîâûõ òåõíîëîãèé
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5 Согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря
2009 г. № 1993-р «зачисление в образовательное
учреждение» — услуга, предоставляемая учреждениями
субъектов РФ или муниципальными учреждениями.
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на сайте: вручную, с использованием RSS-лен-
ты или услуги «Отраслевая лента новостей».
Главное — факт наличия новостных сюжетов,
которые охватывали бы не только внутренние
новости, например, самой школы, но и новости
из отдельных классов, параллелей, информа-
цию о наиболее значимых событиях в сфере
образования в муниципалитете, регионе, в Рос-
сии… Это может быть информация о муници-
пальных, региональных и всероссийских кон-
курсах и олимпиадах; об изменениях в законо-
дательстве, касающихся условий получения об-
разования, интересные события из жизни дру-
гих образовательных учреждений, которые мо-
гут послужить идеей для собственных дел
и проектов.

Для тех, кто обеспечивает работу сайта и на-
полнение его контента, создание такой новост-
ной ленты — задача сложная и трудоёмкая.
Возможности, предоставляемые форматом
RSS, позволяют значительно облегчить эту ра-
боту, автоматически собирая информацию по
заданным сетевым ресурсам, обрабатывая её
и представляя пользователю в удобном для не-
го виде. Этот же формат можно использовать
и для информирования постоянных пользовате-
лей о новостях сайта вместо обычной рассылки
по электронной почте.

Однако используются эти технологии пока ещё
очень редко. Видимо, этим и объясняются не-
высокие показатели наличия на сайтах муници-
пальных органов управления образованием
ленты новостей (всего 63%) и очень низкая
доля региональных и муниципальных сайтов,
предоставляющих услугу подписки на новости
сайта (не более 10%).

Мобильная версия сайта

Современная информационная культура форми-
рует потребность получать привычную инфор-
мацию в любое время и из любой точки мира.
Всё больше пользователей используют для
этого не только персональные компьютеры,
но и мобильные устройства: карманные ком-
пьютеры (КПК), смартфоны, коммуникаторы,
мобильные телефоны. Для удовлетворения это-
го пользовательского запроса можно не только
отформатировать интерфейс сайта под требова-
ния современных устройств (текст и экранные
клавиши, адаптированные под размер пальцев

и жесты, привычные для пользователей
планшетных и мобильных устройств).
Имеет смысл создать мобильную, облег-
чённую версию сайта, которая позволит
пользователям оставаться в курсе собы-
тий и использовать информацию незави-
симо от их места нахождения.

Пока такими версиями оснащены не бо-
лее 5% сайтов региональных органов
управления образованием и единицы
муниципальных и школьных сайтов.

Òåõíîëîãèè, îáëåã÷àþùèå äîñòóï
ê èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè 

ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

Особого внимания заслуживают вопро-
сы, связанные с доступностью образова-
тельных сайтов для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том
числе для детей-инвалидов. К сожале-
нию, этой проблеме уделяется незаслу-
женно мало внимания как экспертами,
изучающими проблемы информационной
открытости и прозрачности системы об-
разования, так и авторами и разработчи-
ками информационных ресурсов образо-
вательных организаций и систем. Так,
версия для слабовидящих предусмотрена
не более чем на 5% сайтов региональ-
ных органов управления образованием,
а аудиолизация текста для инвалидов по
зрению не встречается вообще ни на од-
ном из этих сайтов.

Частично эта проблема решается за счёт
появления большого количества специа-
лизированных программ-помощников
(ассистивных технологий), обеспечиваю-
щих возможность работать с компьюте-
ром людям с различными нарушениями.
Например, такие задачи, как регулиро-
вание размера и контрастности текста
для слабовидящих, аудиолизация инфор-
мации для слепых решаются с помощью
специального программного обеспечения,
устанавливаемого на конкретном персо-
нальном компьютере. 
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обеспечить возможность «щёлкнуть»
экранную кнопку, нажав на клавишу
«Ввод» (Enter) на клавиатуре.

У людей с некоторыми когнитивными на-
рушениями сложности возникают при ори-
ентации на сайтах, где визуальное оформ-
ление и компоновка разделов меняются от
страницы к странице. Учитывая образова-
тельную специфику рассматриваемых
в этой статье сайтов, имеет смысл обра-
тить внимание их авторов и разработчи-
ков на учёт этих особенностей. 

Единством визуального оформления всех
страниц сайта, логичностью компоновки
контента (логичностью переходов) и реа-
гированием экранных кнопок на «щелчок»
с клавиатуры отличаются большинство об-
разовательных сайтов (60–80%). Хоте-
лось бы при этом надеяться, что эти воз-
можности созданы, заботясь о пользова-
телях с ограниченными возможностями
здоровья.

Ñåðâèñû è òåõíîëîãèè, ðàñøèðÿþùèå
èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî

îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû

Автономия (самостоятельность) 
сайта

Пространство одного сайта, каким бы
объёмным и насыщенным оно ни было,
всё-таки имеет свои границы и не может
вместить всё, что могло бы быть интерес-
но пользователям. Этот факт — один из
основных доводов в пользу создания шко-
лами и органами управления образованием
автономных самостоятельных сайтов, а не
разделов (страниц) на сайтах учредителя
или территориальной администрации.

Самостоятельность (отдельность) сайта
фактически становится показателем потен-
циального объёма (масштабности) инфор-
мационного ресурса. Отдельный самостоя-
тельный сайт обладает бо`льшими степеня-
ми свободы, информационными и комму-
никативными возможностями, чем сайт,

Возможности изменять размер и яркость
изображений есть у многих современных
браузеров и операционных систем. А для оз-
вучивания экранного текста существуют спе-
циальные программы — скринридеры, поз-
воляющие работать на компьютере без мони-
тора. Современные скринридеры не предъяв-
ляют к сайтам особых требований, есть толь-
ко одно условие: заголовки разделов должны
размещаться не на картинках, а в виде текс-
та. Отметим, что «кнопки-картинки» встре-
чаются на образовательных сайтах крайне
редко, что априори обеспечивает их доступ-
ность для людей с проблемами со зрением. 

Задача размещения титров и текстовых ком-
ментариев к аудиальной информации (для
инвалидов по слуху) актуальна в основном
только для сайтов школ, где нередко можно
встретить видеоматериалы о школе, репорта-
жи с различных мероприятий и т.п. На сай-
тах органов управления образованием, как
регионального, так и муниципального уров-
ней, такие материалы практически не встре-
чаются, что само по себе становится показа-
телем слабого использования этими ресурса-
ми современных технологий. 

Показатель наличия на сайте видеоматериа-
лов напрямую коррелирует с показателем
«доля сайтов органов управления образова-
нием, представляющих своим пользователям
официальные доклады руководителей». Текс-
ты официальных выступлений и заявлений
руководителей и заместителей руководителей
на сайтах муниципальных и региональных
органов встречаются довольно редко (от 6
до 25%), хотя именно этот раздел, как ни-
какой другой, удобен для размещения видео-
и аудиоматериалов и репортажей.

Другие технологические решения, обеспечи-
вающие доступность информации для людей
с разными отклонениями в здоровье, исполь-
зуются на сайтах гораздо чаще. Например,
мы привыкли, что экранные кнопки реагиру-
ют на щелчок «мыши». Но многие инвалиды
с физическими ограничениями не в состоянии
пользоваться «мышью»: для них необходимо
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

представляющий собой раздел более крупного
ресурса (например, сайта регионального пра-
вительства или муниципальной администра-
ции). Информационно-коммуникационный
потенциал несамостоятельного сайта (раздела
на «чужом» сайте), снижают ограниченность
выделенных объёмов, набора сервисов, «пра-
вила игры», заданные общим дизайном базо-
вого сайта. 

Очевидна прямая зависимость между самосто-
ятельностью сайта и использованием интерак-
тивных сервисов, обеспечивающих коммуника-
цию через сайт пользователей и сотрудников
школы или управления образования. Но пока,
к сожалению, ещё множество образовательных
ресурсов не являются самостоятельными. 

Дополнительные интернет-ресурсы

С другой стороны, перенасыщать один сайт
информацией различной направленности тоже
нецелесообразно: это существенно повышает
сложность поиска того или иного информаци-
онного блока, интересного данному конкретно-
му пользователю. Если учесть, что сервис по-
иска по сайту используется не на всех сайтах
(чуть больше половины), то имеет смысл ис-
кать и использовать другие решения для рас-
ширения информационного пространства систе-
мы образования.

Таким решением может, например, стать со-
здание дополнительных информационных ре-
сурсов по каким-либо отдельным направлениям
деятельности школы или системы образования.
Для школьных сайтов это могут быть сайты
подразделений или ступеней образовательного
учреждения (начальной школы, дополнительно-
го образования), органов коллегиального уп-
равления и самоуправления и т.п.); персональ-
ные сайты педагогов, школьников, классных
коллективов. Для территориальных органов уп-
равления образованием — сайты, посвящённые
большим самостоятельным темам: модерниза-
ции образования в регионе или муниципалите-
те, вопросам опеки и попечительства, оценки
качества (ЕГЭ, ГИА) и т.п.

Важно, чтобы при этом ссылки на дополни-
тельные тематические ресурсы размещались на
видном месте на главной странице основного
сайта школы или управления образования.

Активное присутствие 
в социальных сетях

Другим решением может быть активное
присутствие школы или органа управле-
ния образованием в социальных сетях.
При этом речь идёт именно об актив-
ном присутствии и открытости для об-
щения с внешними пользователями се-
тей, а не о наличии в сетях закрытых
групп «только для своих».

Более того, современные технологии уже
сегодня позволяют построить любой
сайт в формате социальной сети, с ис-
пользованием принципов Web 2.0.
Такой подход позволяет не просто обес-
печить информирование пользователей
по тем или иным вопросам образования,
но и привлечь их самих к активному
взаимодействию, обмену мнениями, экс-
пертированию и развитию как информа-
ционных ресурсов, так и системы обра-
зования в целом.

Блоги

Особое место среди дополнительных
информационных ресурсов образова-
тельных систем занимают блоги сотруд-
ников и особенно руководителей (на-
чальника и его заместителей, директора,
завучей) школ и органов управления
образованием. Трудоёмкий процесс ве-
дения электронных дневников позволяет
взаимодействовать с читателями на не-
формальном уровне, что повышает сте-
пень открытости образовательной систе-
мы и уровень доверия к ней пользова-
телей, создаёт дополнительную мотива-
цию для активного участия обществен-
ности в жизни школы, муниципалитета,
региона; формирует культуру, причём не
только информационную, но и в самом
широком смысле слова.

Êîììóíèêàòèâíûå ñåðâèñû è óñëóãè

Объективно интерактивные сервисы,
обеспечивающие обратную связь 
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этому конструктивное взаимодействие
в этом направлении остаётся на сегодняш-
ний день отдалённой перспективой.

Недостаточная квалификация, отсутствие
опыта и недостаток времени — не самые
главные причины медленного освоения об-
разовательными системами новейших ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Мотивация, желание и понимание
перспектив активного включения в инфор-
мационное пространство, адекватная оцен-
ка рисков, снижающая психологические
барьеры (страхи) работников образова-
тельной сферы — вот механизмы ускоре-
ния процесса повышения информационной
открытости системы образования на всех
уровнях.

Желание построить модель информацион-
ного ресурса, соединяющего новейшие
технологические решения и соответствую-
щего запросам современного пользователя,
приводит к созданию довольно сложной
конструкции, некоторые элементы которой
кажутся заоблачными (просьба не путать
с «облачными» технологиями). Однако
при более пристальном изучении и жела-
нии понять и освоить инновационные тех-
нологии оказывается, что подавляющее
большинство этих требований можно лег-
ко осуществить. ÍÎ

и коммуникацию пользователей с представи-
телями образовательной системы, нельзя от-
нести к новым технологиям. Они уже очень
давно и эффективно используются в рамках
различных интернет-проектов. Однако для
сайтов школ и управлений образования (му-
ниципального и регионального уровней) эти
сервисы остаются пока редкими. 

Из всего набора коммуникативных сервисов
на сайтах региональных и муниципальных
органов управления образованием лучше все-
го представлена возможность отправить эле-
ктронное письмо (более 50% сайтов). Одна-
ко никакого регламента, определяющего сро-
ки получения ответа, и никаких гарантий его
получения не предусмотрено. Наиболее редко
используемым остаётся «форум» (15–18%).
Частично это объясняется сложностью моде-
рации и отсутствием необходимых кадровых
ресурсов для её обеспечения, но нередко
причина кроется просто в нежелании предо-
ставлять пользователям площадку для воз-
можной открытой критики в адрес образова-
тельной системы и управляющего ею органа.

Руководители и сотрудники большинства
школ и тем более органов власти пока ещё
не готовы в полной мере «открыться» для
активного общения с общественностью, по-

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Ñàéòû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè íîâûõ òåõíîëîãèé
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ÂÎ Ó×ÈÒÜÑß Â ØÊÎËÅ:
çàêîíîäàòåëüíûå ãàðàíòèè
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Ðî�à�îâ,
заведующий кафедрой публичного права 
Уральского государственного экономического 
университета, доцент, кандидат юридических наук 

ÏÐÀ

Â Çàêî�å ÐÔ ¹ 3266-1 îò 10.07.1992  «Îá îáðàçîâà�èè» îáëàñòü îáðàçîâà�èÿ
ïðîâîçãëàøå�à ïðèîðèòåò�îé; Ïîñòà�îâëå�èå� Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 61 îò
07.02.2011 ïðè�ÿòà «Ôå�åðàëü�àÿ öåëåâàÿ ïðîãðà��à ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ �à
2011–2015 ãî�û», öåëü êîòîðîé — îáåñïå÷èòü �îñòóï�îñòü êà÷åñòâå��îãî
îáðàçîâà�èÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâà�èÿ� è��îâàöèî��îãî ñîöèàëü�î
îðèå�òèðîâà��îãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

● нормативы финансирования ● субвенции ● повышающие коэффициенты
● доплаты и компенсации ● нормативные расходы на оплату труда 

Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред.
от 25.07.2011) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения муни-
ципального района и городского ок-
руга в сфере образования отнесены: 

● организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам, за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесён-
ных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов РФ; 

● организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исклю-
чением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях реги-
онального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального района и го-
родского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время.

Для решения вопросов в сфере образо-
вания органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов:

● организуют предоставление общедос-
тупного и бесплатного начального, основ-
ного и среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным
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ственно-общественного органа выполняет
Коллегия Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти. Коллегия рассматривает наиболее
важные вопросы, отнесённые к компетен-
ции министерства, вырабатывает соответст-
вующие предложения министру: о приори-
тетности направлений работы органов и уч-
реждений образования области; о законо-
проектах, вносимых Правительством облас-
ти в Областную Думу, исполнителем по
которым является Министерство образова-
ния; по проектам перспективных и текущих
планов работы; по оценке итогов деятель-
ности и распространении положительного
опыта органов и учреждений образования
Свердловской области; организации работы
с кадрами, профессиональной подготовке
и повышении квалификации работников
и сотрудников, повышению уровня служеб-
ной и исполнительской дисциплины и т.п. 

Финансовое обеспечение образовательной
деятельности государственных школ, нахо-
дящихся в ведении субъектов РФ, и му-
ниципальных школ осуществляется на ос-
нове региональных нормативов финансово-
го обеспечения образовательной деятель-
ности. Эти нормативы определяются по
каждому типу, виду и категории образо-
вательного учреждения, уровню образова-
тельных программ в расчёте на одного
ученика, воспитанника. Для малокомп-
лектных сельских школ норматив финан-
сового обеспечения образовательной дея-
тельности должен учитывать затраты,
не зависящие от числа учеников. Феде-
ральные нормативы финансового обеспече-
ния образовательной деятельности уста-
навливаются в порядке, установленном
Правительством РФ. Органы местного
самоуправления могут установить норма-
тивы финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных
школ за счёт средств местных бюджетов.

Íîðìàòèâû ôèíàíñèðîâàíèÿ 

В Свердловской области состав и назна-
чение нормативов финансирования школ

программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесённых к полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ;

● организуют предоставление дополнитель-
ного образования детям (за исключением
дополнительного образования детям в уч-
реждениях регионального значения) и об-
щедоступного бесплатного дошкольного об-
разования;

● создают, реорганизуют и ликвидируют му-
ниципальные образовательные учреждения;

● обеспечивают содержание зданий и соору-
жений муниципальных школ, обустройство
прилегающих к ним территорий;

● ведут учёт детей, которые должны учиться
в школах, работающих по образовательным
программам начального, основного и среднего
(полного) общего образования.

В субъектах РФ — городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге пол-
номочия органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
в сфере образования устанавливаются зако-
нами этих субъектов РФ.

Управление государственными и муниципаль-
ными школами осуществляется в соответствии
с законодательством России и уставом дан-
ной школы, строится на принципах единона-
чалия и самоуправления. Формы самоуправ-
ления — совет, попечительский совет, общее
собрание, педагогический совет школы и т.п.
Порядок выборов органов самоуправления
школы и их компетенция, а также не урегу-
лированный законодательством порядок фор-
мирования органов управления школы и их
компетенция определяются уставом школы.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

В Свердловской области роль высшего сове-
щательного постоянно действующего государ-
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закреплены в Законе Свердловской области
№ 37-ОЗ от 27.04.2007 «О нормативах фи-
нансирования муниципальных образовательных
учреждений общего образования, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской
области, за счёт субвенций, предоставляемых
из областного бюджета». 

Нормативы финансирования муниципальных школ
применяются для расчёта в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области, объ-
ёмов субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам городских округов и бюдже-
там муниципальных районов в размере, необходи-
мом для работы по основным общеобразователь-
ным программ при финансировании расходов на
оплату труда работников муниципальных школ,
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды, за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов из местных бюджетов.

Нормативы финансирования муниципальных школ
состоят: из базовых и дополнительных нормативов
финансирования расходов на оплату труда работ-
ников муниципальных школ; из базового нормати-
ва финансирования расходов муниципальных школ
на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйст-
венные нужды, за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов.

Для расчёта объёмов субвенций используются
следующие размеры базового норматива финан-
сирования расходов на оплату труда работников
муниципальных школ:

● 7335 рублей в год на одного ученика на пер-
вой ступени общего образования, а именно на
одного ученика или воспитанника, осваивающего
общеобразовательную программу начального об-
щего образования в муниципальной школе на
территории города;

● 11 461 рубль в год на одного ученика на
первой ступени общего образования в муници-
пальной школе на территории сельского насе-
лённого пункта, рабочего посёлка либо посёлка
городского типа;

● 11 084 рубля в год на одного ученика на
второй ступени общего образования, а именно 

на одного ученика или воспитанника, ос-
ваивающего общеобразовательную про-
грамму основного общего образования
в муниципальной школе на территории
города;

● 17 319 рублей в год на одного ученика
на второй ступени общего образования
в муниципальной школе на территории
сельского населённого пункта, рабочего
посёлка либо посёлка городского типа;

● 11 736 рублей на одного ученика на
третьей ступени общего образования,
а именно на одного ученика или воспи-
танника, осваивающего общеобразова-
тельную программу среднего (полного)
образования в муниципальной школе на
территории города;

● 18 337 рублей в год на одного ученика
на третьей ступени общего образования
в муниципальной школе на территории
сельского населённого пункта, рабочего
посёлка либо посёлка городского типа.

Для корректировки размеров базового
норматива финансирования расходов на
оплату труда работников школ применя-
ются повышающие коэффициенты,
предназначенные для учёта особенностей
оплаты труда работников муниципаль-
ных школ: средних общеобразователь-
ных школ с углублённым изучением от-
дельных предметов, гимназий или лице-
ев, — 1,15 школ, в которых созданы
специальные (коррекционные) классы
для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — 1,2; школ, количе-
ство часов педагогической работы для
которых в классах, состоящих из уча-
щихся на второй ступени общего обра-
зования, по базисному учебному плану
составляет 34 часа в неделю, — 1,36;
школ, количество часов педагогической
работы для которых в классах, состоя-
щих из учащихся на третьей ступени
общего образования, по базисному учеб-
ному плану составляет 36 часов в неде-
лю, — 1,44; школ, в которых созданы
группы продлённого дня, реализуются
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Ргг = Рот + Руч,

где Ргг — расходы школы на реализацию
государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным
стандартом общего образования; 

Рот — расходы на оплату труда работни-
ков школы;

Руч — расходы на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов).

Объём расходов школы на оплату труда
работников определяется по формуле:

Рот = Рот(норм) × Ка + Ркн,

где Рот — расходы на оплату труда ра-
ботников школы;

Рот(норм) — нормативные расходы на
оплату труда работников школ;

Ркн — расходы на выплату педагогичес-
ким работникам (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана
с образовательным процессом) ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобрете-
ние книгоиздательской продукции и перио-
дических изданий, устанавливаемые в раз-
мере 1200 рублей в год на одного педаго-
гического работника (в том числе руково-
дящего работника, деятельность которого
связана с образовательным процессом).

Нормативные расходы на оплату труда ра-
ботников школ (Рот(норм)) определяются
по формуле:

Рот (норм) = (ΣБН × У) × Куд,

где БН — размер базового норматива
финансирования расходов на оплату труда
работников в год на одного ученика на
первой, второй и третьей ступенях общего

дополнительные общеобразовательные про-
граммы для учащихся на первой (1,5), вто-
рой (1,15), третьей (1,26) ступенях общего
образования; школ с наполняемостью классов
ниже установленной федеральным законода-
тельством, размер которого устанавливается
Правительством Свердловской области; по-
вышающий коэффициент, предназначенный
для учёта планируемого в очередном финан-
совом году повышения заработной платы ра-
ботников муниципальных школ, размер кото-
рого устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.

Для расчёта объёмов субвенций применяются
следующие дополнительные нормативы финан-
сирования расходов на оплату труда работни-
ков муниципальных школ: 

● норматив финансирования расходов на вы-
плату педагогическим работникам муниципаль-
ных школ ежемесячной денежной компенсации
на приобретение книгоиздательской продукции
и периодических изданий — 1200 рублей
в год на одного педагогического работника;

● нормативы финансирования расходов на вы-
плату педагогическим работникам муниципаль-
ных школ надбавки к должностному окладу за
квалификационную категорию, присвоенную по
результатам аттестации, размеры которых рас-
считываются в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области;

● норматив финансирования расходов на вы-
плату педагогическим работникам муниципаль-
ных школ доплаты к должностному окладу за
работу по дополнительным образовательным
программам, установленной Правительством
Свердловской области, — 2400 рублей в год
на одного педагогического работника.

Îáú¸ì ñðåäñòâ

Объём выделяемых школе средств определя-
ется органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской обла-
сти по формуле:
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образования в школе на территории города или
сельского населённого пункта, рабочего посёлка
либо посёлка городского типа, утверждённый
Законом Свердловской области № 37-ОЗ от
27.04.2007;

У — численность учащихся на первой, второй
и третьей ступенях общего образования в школе
на территории города или сельского населённого
пункта, рабочего посёлка либо посёлка городско-
го типа по состоянию на начало учебного года;

Куд — агрегированный повышающий коэффи-
циент, предназначенный для учёта особенностей
оплаты труда работников средних общеобразо-
вательных школ с углублённым изучением от-
дельных предметов, гимназий или лицеев, нали-
чия в школе специальных (коррекционных)
классов для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, групп продлённого дня,
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, количество часов педагогической
работы по базисному учебному плану на второй
и третьей ступенях общего образования и дру-
гие особенности.

Агрегированный повышающий коэффициент (Куд)
устанавливается ежегодно органом местного само-
управления муниципального образования в Сверд-
ловской области для каждого общеобразовательно-
го учреждения и не может быть менее 1,0.

Ка — коэффициент адаптации, предназначен-
ный для учёта особенностей оплаты труда ра-
ботников малокомплектных общеобразователь-
ных учреждений, школ и школ с фактической
наполняемостью классов ниже установленной
федеральным законодательством. 

Коэффициент адаптации (Ка) устанавливается
органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области для
каждой школы на переходный (трёхлетний) пе-
риод, в течение которого не меняется, и опре-
деляется по формуле:

Ка = Рот факт/ Рот (норм),

где Рот факт — расходы на оплату труда ра-
ботников школы за предшествующий планируе-
мому финансовый год;

Рот(норм) — нормативные расходы на
оплату труда работников школы. 

Объём расходов школы на учебники
и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) определяется по формуле:

Руч = БНуч × К обесп × У,

где Руч — расходы школы на учебники
и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды;

БНуч — базовый норматив финансиро-
вания расходов школ на учебники
и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды, утверждённый Законом
Свердловской области № 37-ОЗ от
27.04.2007;

К обесп — коэффициент обеспеченности
школы учебниками и учебными пособия-
ми, техническими средствами обучения,
расходными материалами и материалами
на хозяйственные нужды. 

Коэффициент обеспеченности (К обесп)
устанавливается ежегодно органом местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области для каж-
дого общеобразовательного учреждения.

Размер коэффициента обеспеченности
(К обесп) зависит от уровня обеспе-
ченности школы учебными пособиями,
техническими средствами обучения,
расходными материалами и материала-
ми на хозяйственные нужды, устанав-
ливаемого в соответствии с требовани-
ями федерального и областного законо-
дательства;

У — численность учащихся в школе
в начале учебного года. ÍÎ
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ÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ 
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Åêàòåðèíáóðãà òîëüêî
ðàçâîðà÷èâàþòñÿ 
Åâãå�èÿ Ëåî�è�îâ�à Ó��èêîâà, 
начальник Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 
кандидат психологических наук 

Åëå�à Âèêòîðîâ�à Êðå÷åòîâà, 
главный специалист Управления образования

ÈÍ

È��îâàöèî��àÿ è�ôðàñòðóêòóðà Åêàòåðè�áóðãà ôîð�èðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòðàòåãè÷åñêè� ïðîåêòî� «Ãîðî�ñêàÿ øêîëà-ñòà��àðò «Ïÿòü çâ¸ç�», �îëãîñðî÷�îé
öåëåâîé ïðîãðà��îé ðàçâèòèÿ ñèñòå�û îáùåãî îáðàçîâà�èÿ ãîðî�à �à 2011–2013
ãî�û, ïëà�î� ðàáîòû Óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èÿ è ïðå�ñòàâëå�à ñëå�óþùè�è
îðãà�èçàöèî��û�è ïðîöåññà�è: ïî��åðæêà øêîë, â�å�ðÿþùèõ è��îâàöèî��ûå
ïðîãðà��û, è ëó÷øèõ ó÷èòåëåé, ïîáå�èòåëåé êî�êóðñà â ðà�êàõ �àöèî�àëü�îãî
ïðîåêòà «Îáðàçîâà�èå»; ðàçâèòèå ñåòåâîãî è��îâàöèî��îãî âçàè�î�åéñòâèÿ øêîë;
ïðîâå�å�èå îáùåãîðî�ñêèõ �åðîïðèÿòèé è ðàçâèòèå êî�êóðñ�îãî �âèæå�èÿ;
îðãà�èçàöèÿ ðàáîòû ãîðî�ñêîé Àññîöèàöèè ðóêîâî�èòåëåé è��îâàöèî��ûõ ïðîåêòîâ. 

● типы инновационных школ ● профессионализм ● ресурсное обеспечение
инновационных процессов ● Педагогические чтения ● мастер-классы
● городские инновационные площадки 

зования Екатеринбурга на 2011–2013 годы,
в соответствии с планом работы Управ-
ления образования осуществляется фи-
нансовая поддержка школ, имеющих ста-
тус инновационных площадок городского
уровня. Статус присваивается по резуль-
татам конкурса проектов «Инновации
в образовании» или базовым школам —
городским сетевым инновационным пло-
щадкам.

В 2011/12 учебном году в образователь-
ном комплексе г. Екатеринбурга работали
170 муниципальных школ, из них 133
имеют статус инновационного учрежде-
ния, подтверждённый официальными
документами.

Èííîâàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî 

Отработанный механизм развития
инновационных процессов позволяет
формировать инновационное прост-
ранство на всех уровнях образова-
тельного комплекса Екатеринбурга:
на районном уровне (93 проекта),
муниципальном (110), областном
(51), (федеральном уровне (97)
проектов). С каждым годом всё
больше школ работают в инноваци-
онном режиме. 

В рамках долгосрочной целевой
программы развития общего обра-
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Òèïû èííîâàöèîííîé øêîëû 

Среди выделенных педагогической наукой типов
инновационных школ в городе 17 школ-лабора-
торий: они наиболее глубоко разрабатывают
перспективные, прогностически значимые идеи
как своеобразные «инновационные полигоны»
для создания и апробации новых моделей обра-
зования. Это интеллектуальные и информацион-
ные центры системы непрерывного инновацион-
ного педагогического образования с научно-ори-
ентированными коллективами; 92 инновационно-
проектные школы: они ведут конкретный целе-
вой образовательный проект. В педагогическом
коллективе можно выделить инновационное «яд-
ро», но велико ещё число неопределившихся пе-
дагогов; 24 локально-инновационные школы
пока нельзя считать целостными инновационны-
ми организмами: инновационность проявляется
в отдельных нововведениях нескольких учителей. 

Правда, из 37 школ, не имеющих статус инно-
вационных площадок, организованно ведут ин-
новационную деятельность уже 30 школ: зна-
чит, есть у нас инновационный кадровый потен-
циал, учителя, готовые самостоятельно работать
в инновационном режиме. 

Школа может быть признана инновационной
только при условии участия в развитии иннова-
ций педагогического êîëëåêòèâà. Кроме того,
инновационный процесс должен проходить
в соответствии с определёнными стадиями
и быть управляемым. Примером тут может слу-
жить средняя школа № 87 Чкаловского района
города (директор Н.В. Смирнова). В инноваци-
онной деятельности по теме «Школа — центр
воспитания в поликультурном образовании»
участвует весь педагогический коллектив.
В рамках проекта (руководитель — замести-
тель директора И.С. Краева, педагоги опреде-
лили основные направления развития и разрабо-
тали подпроекты: «Русский язык как неродной»
(в школе учатся 36 детей-мигрантов 22 нацио-
нальностей) и «Межкультурное взаимодействие
в образовательном процессе» (развитие комму-
никации у детей, психологическая помощь роди-
телям, чьи дети не владеют русским языком,
методическая поддержка педагогам при обуче-
нии детей-мигрантов).

Для педагогов организовали курсы повыше-
ния квалификации, ведётся методическая под-

держка учителей, приобрели учебно-на-
глядные пособия и оборудование, сов-
местно определили содержание деятель-
ности, разработали программу управ-
ленческой деятельности, систему стиму-
лирования и поощрения. В результате,
безусловно, повысилась профессиональ-
ная компетентность педагогов, появи-
лась необходимость преобразовать име-
ющийся опыт. 

Можно сделать вывод: инновационный
характер образования на практике обес-
печивается, прежде всего, профессиона-
лизмом педагогов, их готовностью рабо-
тать в инновационном режиме.

Профессионализм складывается с 20 до
45–50 лет, в различном темпе и с раз-
личной скоростью. Особенно быстро осу-
ществляется профессиональный рост
в первые 5–8 лет работы, когда проис-
ходит профессиональное становление.
Учитель, готовый к внедрению иннова-
ций, может состояться тогда, когда он
осознаёт себя как профессионал, умеет
творчески воспринимать и преобразовы-
вать опыт. На готовность педагогов
к инновационной деятельности влияют
внутренние (индивидуальный стиль рабо-
ты, уровень сформированности организа-
ционных, коммуникативных, креативных
и рефлексивных качеств, мотивация)
и внешние (основания и условия для вве-
дения инноваций) условия.

Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáùåãî 

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå 

Ежегодно в Екатеринбурге проводится
около 50 общегородских мероприятий
для всех категорий дошкольных и обще-
образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования детей.
Выбор определяется актуальностью на-
правлений, изложенных в стратегических
и программных документах последних
лет, опытом школ в инновационной дея-
тельности. 
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щих инновационные образовательные про-
граммы, обсудить проблемы, связанные
с проектированием и ресурсным обеспече-
нием инновационных процессов.

Началом работы каждой секции становится
выставка-презентация работы школ по ин-
новационным проектам: стендовые доклады,
электронные презентации инновационных
проектов, сборники методических материа-
лов с анализом трудностей и достижений
педагогов. На форуме коллегиально прини-
маются решения о дальнейшем развитии ин-
новационных процессов.

Городские открытые 
Педагогические чтения

Чтения с 1995 года Управление образова-
ния проводит совместно с Уральским госу-
дарственным педагогическим университе-
том: руководители органов управления об-
разования и школ, представители высшего
профессионального образования и других
социальных сфер города получают возмож-
ность для профессионального общения
и обмена опытом.

Научное сопровождение Чтений все эти
годы ведёт Уральский государственный пе-
дагогический университет.

Чтения проходят в два этапа: первый
этап — конференция, второй этап — пре-
зентация практической деятельности педаго-
гов города в формах мастер-классов, педа-
гогических мастерских, панорам инноваций.
Обсуждаются самые важные и востребо-
ванные вопросы преподавания, что позволя-
ет педагогам по-новому осмыслить аспекты
своей профессиональной деятельности.

Тематика городских Педагогических чте-
ний разрабатывается с опорой на проект-
ные и программные документы, определяю-
щие стратегические ориентиры развития
системы общего образования в городе.

По итогам Педагогических чтений органи-
зуются новые городские сетевые инноваци-
онные площадки на базе школ-победителей

Рассматриваются вопросы информатизации
образовательной среды: дистанционная под-
держка обучения, использование свободного
программного обеспечения, применение 
IT-технологий; в связи с введением стандар-
тов нового поколения востребованы темы раз-
вития исследовательской деятельности школь-
ников, индивидуализации обучения.

Мероприятия в соответствии с графиком, со-
ставленным на основании заявок районных от-
делов образования и утверждённых распоряже-
нием Управления образования, проходят в фор-
ме семинаров, семинаров-практикумов и мас-
тер-классов. Участвуя в городских мероприяти-
ях, ежегодно повышают профессиональную
компетентность около 2,5 тысяч педагогических
и руководящих работников г. Екатеринбурга.

Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Управление образования Администрации горо-
да на базе Уральского государственного уни-
верситета им. М. Горького, Уральского госу-
дарственного педагогического университета,
Института развития образования Свердлов-
ской области, Уральского отделения РАО ор-
ганизует курсы повышения квалификации для
педагогических и руководящих работников
школ по образовательным программам: «Ин-
новационная деятельность в школе», «Техно-
логия социального проектирования», «Теория
и практика управленческого подхода к постро-
ению, системному анализу», «Прогрессивные
образовательные технологии и их применение
в школе», «Обновление содержания начально-
го образования», «Мониторинг и управление
качеством образования», «IT-технологии в об-
разовании», «Здоровьесберегающие техноло-
гии в школе» и т.п. 

Ãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

Форум педагогических 
и руководящих работников

Задача форума — представить результаты
инновационной деятельности школ, внедряю-

Å.Ë. Óìíèêîâà, Å.Â. Êðå÷åòîâà.  Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Åêàòåðèíáóðãà òîëüêî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ 
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конкурса систем оценки качества образования.
Презентации практической деятельности педаго-
гов по инновационным проектам проходят в те-
чение года по отдельному графику районов
в рамках общей темы очередных Педагогичес-
ких чтений. 

Целевая аудитория — молодые педагоги, учи-
теля-предметники, педагоги-победители профес-
сиональных конкурсов, руководители школ, ин-
новационных программ и проектов.

Мастер-классы, которые мы проводим
в рамках Педагогических чтений, — одна из
форм эффективного профессионального обуче-
ния педагогов. Сегодня педагог-мастер должен
обладать исследовательскими навыками и уме-
ниями, знать особенности инновационной ра-
боты, уметь анализировать педагогические
технологии, прогнозировать итоги своей дея-
тельности и разрабатывать методические
рекомендации. 

Педагоги, участвующие в городских мастер-
классах, признанные по результатам конкурсов
лучшими учителями школ, обучают коллег, зна-
комят их со своим инновационным опытом.
Ежегодно около 700 педагогов на мастер-клас-
сах получают новые знания и опыт, повышают
свой профессиональный уровень. 

Мастер-классы становятся одним из механиз-
мов, обеспечивающих развитие образователь-
ной среды в инновационном режиме; презен-
тация опыта работы педагогов в форме мас-
тер-классов позволила тиражировать иннова-
ционный опыт педагогов в педагогическом со-
обществе города. Ставка, сделанная на лиде-
ров, работающих в инновационном режиме,
позволила выявить и эффективно использовать
точки роста в системе общего образования.

Семнадцатилетний опыт проведения городских
Педагогических чтений позволяет с увереннос-
тью говорить о том, что эта форма работы со-
здаёт условия для продуктивного диалога меж-
ду всеми участниками этого проекта: органы
управления образованием определяют вектор
развития педагогической практики, анализируют
тенденции развития образовательной системы
города, района и получают возможность свое-
временно принимать управленческие решения
для более эффективного её функционирования.

Представители научного сообщества обо-
гащают систему новыми научными под-
ходами к организации образовательного
процесса, определяют направления под-
готовки будущих педагогов в соответст-
вии с изменениями в системе образова-
ния. Педагоги предъявляют и обобщают
результаты своей деятельности, пополня-
ют портфолио к очередной аттестации и,
главное, осваивают новые для них фор-
мы инновационной деятельности.

Городская отчётная конференция 

На городской отчётной конференции ре-
гулярно подводятся итоги работы базо-
вых школ городских сетевых инноваци-
онных площадок (ГСИП) по темам
«Управление качеством образования»,
«Разработка и апробация управленчес-
ких программ по использованию техно-
логий обучения русскому языку и лите-
ратуре как иностранному детей, не вла-
деющих или слабо владеющих русским
языком», «Формирование на базе шко-
лы культурно-образовательного центра
микрорайона», «Разработка и апробация
актуальных содержательных моделей ор-
ганизации воспитательного процесса»,
«Управление развитием системы оценки
качества образования», «Управление
развитием организационной образова-
тельной системы школы». 

Базовые учреждения ГСИП разработа-
ли и апробировали системный меха-
низм управленческой деятельности,
который рекомендован независимыми
экспертами к внедрению в практику
екатеринбургских школ.

В рамках городской и долгосрочной целе-
вых программ развития системы общего
образования за два года работы разрабо-
таны и апробирована модели «портфолио-
процесса», компетентностной оценки до-
стижений учащихся; экспертная система
управления качеством образования на ос-
нове «мониторингового сопровождения»
траекторий учащихся; индивидуальные
и групповые формы работы, содержание
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Материалы курса учителя-предметники ис-
пользуют при изучении физики, истории,
обществознания, биологии, химии, матема-
тики, географии, экономики, права, а педа-
гоги средней школы № 17 апробировали
материалы курса во внеклассной работе
в параллелях 5–9-х классов. 

По общему мнению участников апроба-
ции, курс «Живая инновация», безуслов-
но, формирует у школьников инновацион-
ное мышление.

Апробация курса стала для школ подготов-
кой к работе по новым образовательным
стандартам: поскольку курс разрабатывался
в рамках перехода к ФГОС, инновацион-
ная деятельность школ в рамках проекта
способствовала освоению педагогами новых
форм и методов обучения, деятельностного
подхода, его применению в преподавании
учебных дисциплин.

Как известно, процесс внедрения сопро-
вождается не только эффектами,
но и рисками, проблемами. Школы, на-
чиная апробацию курса, обозначили про-
блемы, сопоставимые с теми, которые
могут возникнуть в рамках реализации
стандартов: недостаточной готовностью
к использованию деятельностных форм
освоения материала, недостаточной обес-
печенностью информационно-образова-
тельной среды школ. Их руководители
учли и, насколько возможно, справились
с этими проблемами. 

Итоги апробации курса были представле-
ны педагогическому сообществу Екатерин-
бурга на городских мероприятиях, где
в форме презентаций и мастер-классов
участники знакомились с механизмами
и результатами инновационной деятельно-
сти этих школ. В перспективе участвую-
щие в проекте школы планируют расши-
рить поле инновационной деятельности,
включив в учебный план курса фрагменты
элективного курса «Технические иннова-
ции», разработанного представителями
Уральского государственного педагогичес-
кого университета.

и технологии организации образовательного
процесса при работе с детьми-мигрантами;
система психолого-педагогического сопро-
вождения языковой и культурной адаптации
детей-мигрантов; критерии результативности
воспитательной системы для всех участников
образовательного процесса; системы соци-
ального партнёрства и сотрудничества школ
с национальными диаспорами; разработаны
модели системы оценки качества общего об-
разования; листы самопроектирования педа-
гогической деятельности; показатели и кри-
терии педагогического контроля результатив-
ности и качества образовательной деятельно-
сти в школе; мотивации участников образо-
вательной деятельности в новых условиях
современного финансирования; модели про-
фессиональной компетентности педагогичес-
кого состава.

Уже 20 екатеринбургских школ получили
статус городского опорного центра: они рас-
пространяют инновационный опыт, оказыва-
ют школам научно-методическую, информа-
ционную помощь. Информация о планах ра-
боты городских опорных центров размещает-
ся на сайте Управления образования —
http://eduekb.ru/, а материалы городских
конференций публикуются в сборнике Управ-
ления образования.

Ó÷åáíûé êóðñ «Æèâàÿ èííîâàöèÿ. 
Ìûøëåíèå XXI âåêà»

В здании Правительства Свердловской
области состоялась презентация проекта
«Школа инноваций». Старшеклассники ус-
пешно освоили предложенный курс, кото-
рый включает описания реальных ситуаций,
цель которых — сформировать инноваци-
онное мышление. Апробируется курс
в 10 школах Свердловской области, пять
из которых — екатеринбургские.

Педагоги этих школ составили план интегра-
ции учебных тем по дисциплинам федерально-
го компонента Базисного учебного алана с те-
мами курса «Живая инновация». 

Å.Ë. Óìíèêîâà, Å.Â. Êðå÷åòîâà.  Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Åêàòåðèíáóðãà òîëüêî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ 
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Êîíêóðñ ïðîåêòîâ 
«Èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè»

Для создания социальных и научно-методичес-
ких условий поддержки инновационной дея-
тельности в рамках мероприятий стратегическо-
го проекта «Городская школа-стандарт «Пять
звёзд» Управление образования совместно
с Уральским отделением РАО в период с ап-
реля по июнь каждого года проводит конкурс
проектов «Инновации в образовании». Его
цель — стимулировать инновационную дея-
тельность, поддержать творческие инициативы,
проанализировать инновационные идеи, изло-
женные соискателями, на присвоение статуса
инновационной площадки. 

На конкурс направляются проекты, характер
вносимых изменений в которых модифицирую-
щий (совершенствуют и дополняют соответст-
вующие формы и образцы) и комбинаторный
(новое сочетание известных элементов).

Результаты конкурса позволяют рекомендовать
школам и новые пути решения старых проблем,
и новые технологии, ориентировать на новые
результаты. 

К сожалению, есть немало трудностей, кото-
рые сдерживают включение учителей в иннова-
ционную деятельность: психологические барьеры,
заниженная самооценка учителя; педагоги нуж-
даются в новой теории обучения, которая будет
соответствовать новым подходам к обучению
мыслить и действовать в новых условиях; педа-
гоги сталкиваются с проблемой рефлексии, а за-
тем и выбора путей своего развития; не сформи-
ровано умение описать технологию своей инно-
вационной деятельности для распространения
опыта; учитель не хочет отказываться от класси-
ческой педагогики с уже сложившимися законо-
мерностями; среди управленческих проблем на-
зовём отсутствие механизма подготовки учителей
к инновационной деятельности.

Административной команде школы, приступаю-
щей к внедрению инноваций, следует разрабо-
тать концепцию организации научно-методичес-

кого сопровождения инновационной дея-
тельности педагогов, этапами которой,
как показывает опыт наших школ, могут
быть: 
● развитие творческой индивидуальности
учителя, способности выявлять, форму-
лировать, анализировать и решать твор-
ческие педагогические задачи. Парал-
лельно в школе должен создаваться банк
инноваций; целесообразно изучить отно-
шение коллектива к инновациям;
● овладение основами педагогического
исследования, знакомство с различными
типами инноваций;
● освоение технологии инновационной
деятельности, методики составления ав-
торской программы, этапов инновацион-
ной работы;
● практическое внедрение новшества
в педагогический процесс, коррекция, от-
слеживание результатов, самоанализ про-
фессиональной деятельности. 

Понятно, что определять направления
инновационной деятельности школы
нужно в соответствии с направлениями,
намеченными образовательной системой
города.

Òî÷êè ðîñòà

● Созданы механизмы, обеспечивающие
инновационный характер развития обра-
зовательной среды;
● очевиден рост мотивации педагогов
к инновационной деятельности;
● организована и действует система
поддержки учителей, способствующая
развитию их профессиональной компе-
тентности;
● сформирована сеть инновационных
школ — они станут базой для внедре-
ния современных образовательных стан-
дартов;
● возросла конкурентоспособность школ;
● на базе Екатеринбургского Дома учи-
теля сформирован банк инновационного
педагогического опыта. ÍÎ
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ÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
øêîë: ìîäåëü ÌÑÎÊÎ ïî-êàëóæñêè

Ñâåòëà�à Íèêîëàåâ�à Ðàñïîïîâà,
заместитель начальника Управления образования 
города Калуги, кандидат педагогических наук 

ÎÖÅÍ

Óïðàâëå�èå êà÷åñòâî� îáðàçîâà�èÿ… Ñåãî��ÿ âñÿêàÿ øêîëà, æåëàþùàÿ ñòàòü
ñîâðå�å��îé è óñïåø�îé, êàæ�ûé �ó�èöèïàëèòåò, ïðåòå��óþùèé �à óïðàâëå�èå
ðàçâèòèå�, êàê è ðóêîâî�èòåëü ëþáîãî óðîâ�ÿ îáðàçîâàòåëü�îé ñèñòå�û, ÷óâñòâóþùèé
ñåáÿ ëè�åðî�, ýòó òå�ó îò�åñ¸ò ê ÷èñëó àêòóàëü�ûõ.

● оценка и управление качеством ● показатели качества образования
● упреждающий контроль ● сравнение как метод оценки 

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì 

Проблематикой управления качеством за-
нимаюсь с начала 2000-х. В ту пору от
советского прошлого Управлению образо-
вания города Калуги достался единствен-
ный предмет оценки — учебные резуль-
таты за курс начальной школы (замечу:
не самое дурное наследство). Вместе
с результатами итоговой аттестации выпу-
скников основной и средней школы это
были ключевые элементы системы управ-
ления качеством.

Однако время подсказывало: традицион-
ные ЗУНы учащихся как единственный
объект педагогических измерений явно не-
достаточны: действительно, никто ещё не
стал выше оттого, что его измеряли. Так
что же делать, чтобы контролем качества
обеспечить его рост? Стала очевидной за-
дача поиска тех элементов, которые, вы-
строившись в определённом порядке,

Âозможно, опыт и управленческий
талант руководителей уже вывели
некоторые системы муниципально-

го управления образованием на
уровень стратегического планирова-
ния результатов в рамках так на-
зываемого «муниципального стан-
дарта качества» и профессиональ-
ного менеджмента качества общего
образования. Однако устойчивое
качество образовательного резуль-
тата со всеми его современными
характеристиками ещё не стало ни
тенденцией, ни традицией. И пото-
му самоотверженно берусь за эту
тему… без желания доказывать но-
визну своих рецептов для практики
управления, без стремления обозна-
чать приоритеты, но из желания
завершить начатое несколько лет
назад, складывавшееся не только из
убеждения, но, признаться, нередко
и из «предчувствий».

03_Upravlenie_obrazovaniem_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 94



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
95

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

составили бы стройную систему, способную
дать исчерпывающую аналитику для управле-
ния качеством образования. Постепенно при-
ходило понимание необходимости сместить ак-
цент с качества результата образования (а это
и есть ЗУНы) на качество образовательных
условий.

Началом построения муниципальной системы
качества образования (далее — МСОКО)
стала забота о качестве методической рабо-
ты школ: в ту пору (2005 г.) я возглавляла
городской методический центр. После долгих
дискуссий с коллегами о содержательной мно-
гомерности понятия «качество методической
работы», о параметрах оценивания, не подда-
ющихся прямому физическому измерению, всё
же модель оценки качества методработы обре-
ла свои содержательные границы и инстру-
менты реализации. И вот уже седьмой год
экспертные оценки выстраиваются в шкалу
числовых значений рейтинга, ведущего лето-
пись методических успехов калужских школ
в решении проблемы совершенствования ква-
лификации педагогов, косвенно — качества
образовательных услуг, оказываемых школой.
Мы далеки от мысли о совершенстве исполь-
зуемой рейтинговой системы оценки методиче-
ской работы, понимая её вероятностный ха-
рактер. Оценка с помощью рейтинга задумы-
валась вовсе не для того, чтобы абсолютно
точно указать оцениваемый параметр: важно
было сделать методическую работу темой
профессионального диалога, освоить меха-
низм отслеживания тенденций «взросле-
ния» школьных коллективов в создании ус-
ловий профессионального роста педагогов 

Чуть позже идея профилизации старшей ступе-
ни из намерений воплотилась в первый школь-
ный опыт. Необходимость запуска процедуры
оценки качества профильного образования была
продиктована первыми очевидными просчётами:
взвешенное отношение к наличным ресурсам,
позволяющим качественно решать задачи про-
филя, попиралось «спросом». И тогда вслед за
экспертизой ресурсов школ для организации
профиля мы занялись измерением качества ос-
военной старшеклассниками «профильной над-
стройки». Это направление МСОКО имеет
мониторинговый характер: ученики профильных
классов (групп) попадают на «рентген» экспер-
тов каждый год двухлетнего обучения на тре-

тьей ступени: в марте первого года
и в декабре завершающего. Такая систе-
ма диагностики оправдала себя: во-пер-
вых, она стала условием диалога со шко-
лами, во-вторых, запустила механизмы
внутришкольной самооценки и, как след-
ствие, саморазвития, в-третьих, профиль-
ное направление МСОКО стало по-на-
стоящему прямым ресурсом влияния на
качество. Сверяя прогноз результатов
профиля с реальными достижениями,
в течение последнего трёхлетия мы
с удовлетворением фиксируем высокий
уровень учебных результатов освоения
старшеклассниками программ профильно-
го уровня, достаточную степень корреля-
ции успехов учеников профильных клас-
сов в олимпиадном движении по учеб-
ным предметам, а также высокий уро-
вень профессионального самоопределения
старшеклассников. Кроме того, школы
в поисках ресурсов удовлетворения за-
просов учащихся обрели опыт уникаль-
ного сетевого взаимодействия (пять об-
разовательных учреждений города объе-
динили ресурсы по принципу компенса-
ции). И теперь, действительно, «льва
можно узнать по когтям». 

И это ещё были отдельные звенья цепи,
не сложенные в единый механизм.
С 2009 года МСОКО начала вызре-
вать концептуально. Были осмыслены
самые трудные вопросы:

Что оценивать? Какова система по-
казателей качества образования?

Что считать нормативным (эталон-
ным) показателем значения оценивае-
мого параметра?

Как увязать единые требования, ус-
танавливаемые МСОКО для всех
школ, с необходимостью учитывать
их неравные стартовые возможности?

Как не только (и даже не столько!)
контролировать качество, но самой
процедурой оценки влиять, îáåñïå÷è-
âàòü требуемое качество?
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● комплексно (фронтально) и выборочно;
● на основе внешней экспертизы и само-
оценки.

Периодичность процедур МСОКО по
направлениям оценки качества образова-
ния утверждается циклограммой монито-
ринга на каждый учебный год. 

МСОКО включает систему сбора пер-
вичной обработки данных, систему анали-
за и оценки качества образования, систе-
му обеспечения статистической и аналити-
ческой информации всех субъектов обще-
го образования и пользователей
результатов МСОКО. 

Это предполагает реализацию следующих
экспертных процедур: заполнение инфор-
мационных карт, форм государственной
статистической отчётности, баз данных
и их последующий анализ, анализ паспор-
тизации учебных кабинетов; написание
учащимися контрольных и диагностичес-
ких работ; внутришкольный самоанализ
(самооценку), внутришкольный скрининг
психологического комфорта, организацию
диагностической игры учащихся, самоана-
лиз внутришкольной системы медицинских
исследований школьников.

Деятельность по каждому компоненту
определяется регламентом (положением)
реализации МСОКО по направлениям
оценки.

Öåëè 

Была ясно осознана цель всех оценочных
процедур. Бесспорно, не обойтись без
хищного глазоМЕРа оценки, без получе-
ния объективной информации об актуаль-
ном состоянии качества общего образова-
ния, предоставляемого муниципальными
школами (это информационная база для
принятия управленческих решения, в том
числе, по вопросам оценки оптимальности
образовательного результата). Конечно,
не приходится сомневаться в необходимос-
ти выявить тенденции изменения качества,

Как о качестве говорить не только язы-
ком количества?

Мы нашли ответы на эти вопросы. Они,
возможно, небесспорны, однако взвешены
и материализованы на страницах Положения
о МСОКО. Вот фрагмент из него.

Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ÌÑÎÊÎ

МСОКО представляет собой многоуровне-
вую систему и включает:

● мониторинговые обследования учащихся
в рамках международных сравнительных ис-
следований (PIRLS «Исследование качества
чтения и понимания текста» в четвёртых
классах, TIMSS «Исследования качества
математического и естественно-научного об-
разования» в четвёртых и восьмых классах,
международной программы оценки образова-
тельных достижений 15-летних учащихся
PISA);

● общероссийскую систему оценки уровня
образовательных достижений по учебным
предметам средствами государственной (ито-
говой) аттестации учащихся, освоивших ос-
новные общеобразовательные программы ос-
новного и среднего (полного) общего образо-
вания;

● диагностические процедуры и мониторинго-
вые исследования образовательных результа-
тов регионального уровня, в том числе в рам-
ках процедур аттестации педагогических кад-
ров, аккредитации образовательных учрежде-
ний и лицензирования образовательной дея-
тельности;

● собственно муниципальную систему оценки
качества образования, согласующуюся с при-
оритетами и потребностями системы образо-
вания города Калуги;

● внутришкольную систему оценки качества
образования.

Ñ.Í. Ðàñïîïîâà.  Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè øêîë: ìîäåëü ÌÑÎÊÎ ïî-êàëóæñêè
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диагностировать причины, влияющие на его
уровень. Однако система оценки качества не
«измерительная» процедура. Даже самый
объективный и точный диагностический срез
теряет всякий смысл, если замыкается на соб-
ственном значении без выхода на создание
предпосылок для развития муниципальной си-
стемы общего образования, для запуска меха-
низмов саморегуляции внутришкольных систем
менеджмента качества. 

Ïðèíöèïû 

Прежде чем подойти к содержательной и ин-
струментальной основе нашей оценочной систе-
мы, нельзя не сказать о концепции её построе-
ния, основанной на следующих положениях:

● образовательная деятельность, как любая
деятельность, — технологический процесс,
а значит, может быть улучшена;

● МСОКО несводима к контрольно-прове-
рочной функции, это механизм диалога и са-
моразвития, механизм обеспечения качества,
максимально существенного влияния на качест-
во результата самим процессом оценки; 

● результаты деятельности школ обусловлены
объективными внешними факторами: условия-
ми, в которых они функционируют, ресурсами
и возможностями развития, что позволяет срав-
нивать школу с собой и/или со школами
с аналогичными стартовыми условиями; «нет
качества, единого для всех»;

● смещение акцента с качества результата
учащихся на качество образовательной услуги
в целом; 

● ориентация системы показателей МСОКО
на цели управления по конечным результатам
и на требования внешних пользователей, а так-
же учёт потребностей системы общего образо-
вания города Калуги;

● принцип инструментальности и технологично-
сти используемых измерительных инструментов
и методик, ресурсонезатратных технологий;

● принцип минимизации системы показателей
с учётом потребностей разных уровней управ-
ления системой образования; 

● принцип реалистичности требований,
показателей и критериев качества обра-
зования, их социальной и личностной
значимости;

● принцип сопоставимости (преемствен-
ной связи) системы показателей с реги-
ональными и федеральными аналогами;

● принцип открытости, прозрачности
процедур оценки качества образования,
а также доступности информации о со-
стоянии и качестве образования для раз-
личных групп потребителей.

Óïðåæäàþùèé êîíòðîëü 

Наиболее выпукло реализация этих
принципов представлена в системе оце-
нивания достигнутых результатов учени-
ками первых классов по новому стандар-
ту. О том, что этот вид оценки отнюдь
не суровая инспекция сверху, говорит
формат оценочной процедуры: городская
диагностическая игра, которая не заду-
мывалась как контрольный механизм:
эту оценочную процедуру можно интер-
претировать как косвенный контроль,
ещё точнее — упреждающий и тем осо-
бенно эффективный: педагоги начинали
менять свою деятельность ещё до
процедуры диагностики. Достижение
этого эффекта было не спонтанным,
а целенаправленно спланированным:
об идее проведения диагностической иг-
ры школам объявлено за год, из учите-
лей и психологов организованы времен-
ные творческие группы по разработке
диагностических материалов игры, крите-
риальной базы, инструментов интерпре-
тации результатов измерения. Чуть поз-
же продемонстрированы все виды нара-
ботанного измерительного багажа, отли-
чающегося прозрачностью и экономично-
стью ресурсов при воспроизведении на
практике. Так что в итоге каждый педа-
гог при желании был способен сам оце-
нить свою деятельность по руководству
достижением плановых результатов свои-
ми первоклашками. 
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Азбука образовательного менеджмента
качества «по-калужски» долго не скла-
дывалась в стройную систему из-за
спорности вопроса «что считать нормой»
для каждого критерия оценки. Основным
методом оценки результатов деятельнос-
ти школ является сравнение с другими
школами и сравнение со значениями по-
казателей школы за предыдущие перио-
ды, т.е. сравнение с самим собой.
При отсутствии универсальных аналити-
чески рассчитанных нормативов в качест-
ве показателя для сравнения мы исполь-
зуем среднегородской результат,
но лишь в качестве «нормы» для сравне-
ния, а не критериальной нормы. 

Учитывая неравные стартовые условия
функционирования школ, неравномерность
их ресурсного обеспечения, МСОКО пре-
дусматривает в регламентах проведения
процедур исчисление «нормативного» зна-
чения показателя, исходя из условий
функционирования школы. Для более кор-
ректной интерпретации результатов
МСОКО показатели «норматива» разра-
ботаны по четырём уровням (высокий, до-
пустимый, низкий, критический) для трёх
групп школ (кластеров):
1) школы, обеспечивающие дополнитель-
ную (углублённую) подготовку учащихся
(гимназии, лицеи, школы с углублённым
изучением отдельных предметов);
2) школы сельских поселений, вошедшие
в состав муниципального округа «Город
Калуга», а также школы городские с чис-
лом учащихся до 200 человек;
3) все остальные школы.

* * *
Каков же путь к успеху в нашем контек-
сте — к качеству «производственных»
характеристик обновляемого образователь-
ного процесса, к новому результату? Воз-
можно, через созданную МСОКО, наце-
ленную в большей мере обеспечивать ка-
чество, чем его измерять, и призванную
помочь школе решить её проблемы… ÍÎ

Îáúåêòû îöåíèâàíèÿ 

Образовательные императивы муниципали-
тета нашли своё воплощение в четырёх на-
правлениях (объектах) оценивания:
● качество образовательного результата на
трёх ступенях общего образования на основе
оценки индивидуальных учебных достижений
учащихся; 
● качество условий образования; 
● качество процессного управления; 
● показатели финансовой устойчивости шко-
лы (эффективности использования бюджет-
ных средств).

Первый объект оценки не требует коммента-
риев в силу своей традиционности и в целом
целесообразности. Следующий продиктован
пониманием комплексного характера качества
образования, сердцевина которого — качест-
во самой образовательной услуги; требова-
ниями нового образовательного стандарта, что
немаловажно; и, наконец, здравым смыслом.
Третий объект, качество управления процес-
сами, характеризует управленческую команду.
Без этого не обойтись: за работу всей школы
как образовательной системы отвечает руко-
водитель. Иначе с кого спросить за эффек-
тивность используемых ресурсов, соответст-
вие условий государственным требованиям,
качество подготовки основной образователь-
ной программы школы и внутришкольной ме-
тодической работы, сохранение контингента
учащихся и т.д. Четвёртый объект оцени-
вания продиктован так называемой «новой
школьной экономикой» — появлением
у школы новых полномочий и ресурсов. 

Каждое из направлений (объектов) оценки
конкретизируется набором показателей и па-
раметров качества, а также эталонными зна-
чениями. В свою очередь, у разных показа-
телей — свои технологии измерения, виды
контрольно-измерительных материалов и спо-
собы их применения. Весь инструментарий
устанавливается в соответствующих положе-
ниях (регламентах) о проведении процедур
оценки качества по направлениям. 

Ñ.Í. Ðàñïîïîâà.  Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè øêîë: ìîäåëü ÌÑÎÊÎ ïî-êàëóæñêè
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ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ 
ïîäõîä êàê ðåñóðñ ðåàëèçàöèè 
íîâûõ ñòàíäàðòîâ

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êà�å�ñêèé, 
директор лицея № 590 г. Санкт-Петербурга

ÈÍ

Ìàññîâàÿ øêîëà ñåãî��ÿ âûïîë�ÿåò òðè îñ�îâ�ûå ôó�êöèè. Ïåðâàÿ —
óòèëèòàð�àÿ — ñîöèàëü�îãî ïðèçðå�èÿ (ïîêà ðî�èòåëè òðó�ÿòñÿ, �èòÿ �å �îëæ�î
îñòàâàòüñÿ áåç ãëàçó). Ïîõîæå, ÷òî ýòà �åÿòåëü�îñòü �ëÿ øêîë âî âñ¸� �èðå
ñòà�îâèòñÿ âå�óùåé. Å¸ åù¸ �îæ�î �àçâàòü îõðà��îé, �å�àðî� ñè�âîëî�
ñîâðå�å��îé øêîëû ñòà�îâèòñÿ ñåêüþðèòè, âñòðå÷àþùèé ó �âåðåé êàæ�îãî
âõî�ÿùåãî. Âòîðàÿ ôó�êöèÿ — ïåðå�à÷à îïûòà ïîêîëå�èé, êàçàëîñü áû, ñà�àÿ
î÷åâè��àÿ: â øêîëå �åòè �îëæ�û ó÷èòüñÿ. Î��àêî â ñèëó �åïðåî�îëè�ûõ
îáñòîÿòåëüñòâ, �èêòóå�ûõ çàêî�î� ñîõðà�å�èÿ, âûÿñ�ÿåòñÿ, ÷òî �à ïóòè îò
ïðå�û�óùåãî ïîêîëå�èÿ ê ïîñëå�óþùå�ó ýòîò îïûò öåëèêî� �å ïåðå�à¸òñÿ.
À çàãà�î÷�óþ òðåòüþ ôó�êöèþ �àçîâ¸� êðåàòèâ�îé: êàêè�-òî îáðàçî� �óæ�î
�àó÷èòü ðåá¸�êà òâîð÷åñòâó, ÷òîáû î� �îã îïûò ñòàðøèõ ïðåîáðàçîâûâàòü,
ïðåâðàùàÿ åãî â ñîáñòâå��ûé è îáîãàùàÿ.

● информационно-образовательная среда ● образовательное пространство
● внеурочные технологии ● инфраструктура школы ● кластерный подход 

Î творческом начале в обучении го-
ворилось и в девятнадцатом веке,
и на протяжении всего двадцато-

го, и сейчас — в двадцать первом,
а функция эта по-прежнему остаёт-
ся инновацией. Воистину теорема
Ферма! Мне хочется верить, что
мы никогда не найдём на этот во-
прос однозначного ответа. Думаю,
что творчеству научить невозможно,
а вот что вполне достижимо в со-
временной школе, так это создание
условий, способствующих этому са-
мому творчеству. 

Условия совершенно не гарантируют
стопроцентного результата, и, скорее
всего, для каждого они могут оказаться
разными.

Âåêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ óñèëèé 

От традиционного урока школа вынуж-
дена всё активнее переходить к альтер-
нативным формам образования (АФО):
дистанционное, семейное, музейная
педагогика, освоение блогосферы,
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Школа не должна быть оракулом и ко-
мандиром в отношениях с ребёнком,
но она не должна и самоустраняться от
его развития, так как из пустоты может
возникать лишь пустота. Опытному педа-
гогу необходимо так сконструировать си-
туацию, чтобы ребёнок захотел вести себя
активно, чувствовал ответственность за
себя и своё поведение. В классической
интерпретации это можно обозначить как
деятельностный подход, в постклассичес-
кой редакции назвать событийной педаго-
гикой, в инновационной терминологии
принято говорить о компетентностях.
Но суть одна: ученик должен на практике
реализовать получаемые знания, умения
и навыки, и должен делать это не по
указке сверху, а самостоятельно.

«Ïðîäë¸íêà» äëÿ ñòàðøåé øêîëû

Пафос новых стандартов направлен на
расширение образовательного пространст-
ва ребёнка. Ключевыми понятиями в та-
ком контексте становятся «самообразова-
ние», «тьюторство», «проектная деятель-
ность», «информационно-коммуникацион-
ная компетентность» и т.п. Слова пра-
вильные и звучные. Но вспомним класси-
ков: «Мой друг, не говори красиво…».
На практике есть серьёзные риски сведе-
ния всех модернизационных усилий к од-
ному — занять свободное время школь-
ника во второй половине дня. Тезис,
на первый взгляд, неплохой, но по сути
крайне опасный. Основных опасностей
три. Первая — технологическая. Со вре-
мён советской школы нам знакома такая
организационная форма, как группа про-
длённого дня. Если она окажется доми-
нирующей в старшей школе, то всё све-
дётся к прогулкам в тесном школьном
дворе и совместному выполнению домаш-
них заданий. Старшеклассники из таких
групп начнут разбегаться. Вторая слож-
ность — ресурсная. В западных школах
дети давно и успешно проводят гораздо
больше времени, чем у нас, для этого
оборудованы школьные кампусы, мастер-
ские, стадионы, тренажёрные залы. 

образовательные выезды, погружения, мас-
терские и т.д. И эти альтернативные формы
образования требуют новой информационно-
образовательной среды (ИОС). К сожале-
нию, в последнее время слова «информаци-
онный» и «компьютерный» стали почти си-
нонимами. Очень не хотелось бы, чтобы то
самое будущее поколение, которому мы со-
бираемся передать опыт (и научить творче-
ству), просто тихо «соскользнуло» от нас
в виртуальность. ИОС сегодня — это не
столько техника, сети и новые гаджеты,
сколько человек, осваивающий всё это. Дол-
жен измениться вектор наших педагогичес-
ких усилий: если раньше мы стремились до-
биться, чтобы дети стали все одинаково хо-
рошими (освоили программу, овладели нор-
мами поведения, приблизились к выполне-
нию стандарта), то сейчас приходит понима-
ние необходимости ученикам «быть хороши-
ми» по-разному: уметь не просто выходить
за границы установленных норм, а научиться
их раздвигать; программу дифференцировать
и осваивать её там, где возможно, сверх ус-
тановленной меры; стандарт воспринимать
как открытую линию горизонта... Основной
тренд современной ИОС — это развитие
индивидуальности человека. Такой подход
мы называем «информационно-гуманитар-
ным», в нём за информационными техноло-
гиями стоят человеческие отношения.

Роль школы в реализации заявленного под-
хода достаточно драматична. Школа как со-
циальный институт находится на пограничной
территории между интересами личности и го-
сударства, которые далеко не всегда совпада-
ют. Ещё в советские времена мы вынуждены
были направлять обязательные 30% старше-
классников в ПТУ, а им никак не хотелось
попадать в «путягу». Современный вуз ак-
тивно готовит бакалавров, а студенты и ра-
ботодатели почему-то нацелены на магистра-
туру и т.д. Если школа возьмёт на себя роль
приёмника-распределителя, исполнителя госу-
дарственной воли, то при современных тех-
нологических возможностях в недалёком бу-
дущем большинство начнёт искать возмож-
ности образования вне стен школы.

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Èíôîðìàöèîííî-ãóìàíèòàðíûé ïîäõîä êàê ðåñóðñ ðåàëèçàöèè íîâûõ ñòàíäàðòîâ
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Наши школы-новостройки сегодня не хуже
западных, но темпы реконструкции существу-
ющих школ таковы, что вспоминается другой
классик: «Жаль, что уж жить в эту пору пре-
красную…». Наконец, опасность третья —
идеологическая. А надо ли вообще стремиться
занять свободное время ребёнка? Если мы су-
меем занять свободное время ученика, что мы
получаем в итоге? Меньше глупостями будет
заниматься? Так ведь на дурное дело иногда
секунды требуются. Улучит. А может быть,
попробовать научить школьника самому орга-
низовать собственный досуг? Разные цели?
А самое главное (зададим вопрос тот же, что
и коллеги XIX–XX веков): «А папа-мама
где?»

Семья и школа — вечный спор. Я — за се-
мью. И школа не должна превращаться в бес-
конечную «продлёнку», но это задача переуст-
ройства не столько самой школы, сколько все-
го нашего общества.

Недавно завершился федеральный конкурс по
выбору лучшего проекта школы Сколково.
Устроители, рассмотрев множество заявок,
выделили драгоценный остаток — девиз бу-
дущей школы: «Школа Сколково должна
быть предметом гордости её жителей!». Луч-
ше не скажешь. Другой вопрос: а насколько
этот девиз реализуем? Хватит ли у жителей
Сколково энергии, запала, сил на то, чтобы
кроме любимой работы — производства ин-
новаций сходить хотя бы на родительское со-
брание, не говоря уже о походах, соревнова-
ниях, турнирах..?

Âîçìîæíîñòè åñòü. 
Êàê èõ èñïîëüçîâàòü?

В нашем лицее, расположенном на «спаль-
ной» окраине Санкт-Петербурга, есть своя
версия возможных путей разрешения сложив-
шихся противоречий. Специализация нашего
лицея — информационно-коммуникативные
технологии — диктует нам политику макси-
мальной открытости, в которой очень важ-
но суметь найти ту золотую грань между вир-
туальностью, порождающей дополнительные
степени свободы для человека (выбор време-
ни, места, условий взаимодействия), и реаль-
ностью, которая стоит за любой виртуальнос-
тью (живые люди, их чувства, мысли, мечта-

ния). Модные облачные технологии
позволяют уже сейчас индивидуализи-
ровать образовательный процесс даже
в массовой школе. Наверное, через
5–6 лет школы перестанут кичиться
количеством выделенных им компьюте-
ров, также как давно уже никто не
упоминает про имеющиеся в школе те-
левизоры. Мобильные гаджеты станут
нормой для каждого человека, такой
же, как сегодня мобильный телефон
у пенсионера и дошкольника.

Внеурочные технологии. Их мы ис-
пользуем для того, чтобы помочь ре-
бёнку максимально выйти за стены
школы: театры, музеи, мастерские ху-
дожников, писательские клубы, лабора-
тории — всё то, чем богат наш город.
Использование образовательного по-
тенциала окружающей среды — всеоб-
щая мировая тенденция. Все флаги
в гости к нам — и сами учащиеся
станут тем богаче, чем дальше от шко-
лы научатся выбираться. В таком кон-
тексте школа полного дня перестаёт
быть «продлёнкой».

Развитая инфраструктура. И не
просто развитая, а продолжающая раз-
виваться. Опыт двух последних десяти-
летий в педагогике говорит о том, что
успешными стали школы, которые не
стояли на месте, а придумывали себе
всё новые заботы. Кто-то открывал до-
полнительные курсы, кто-то пристраи-
вал бассейны, кто-то сооружал теплицы
или организовывал автохозяйство… Чем
больше инфраструктурных подразделе-
ний будет в современной школе, тем
бо`льший запас прочности появится
у этого учебного заведения. Тут как
при возведении мостов — избыточ-
ность, десятикратное превышение воз-
можных допустимых нагрузок лишь во
благо. Но очень важно, как возникают
эти инфраструктурные подразделения.

Кластерный подход. Особый вид вза-
имодействия, в котором составляющие
системы усиливают друг друга, но при
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* * * 
Новая школа-2020, которую мы обсужда-
ем, — это школа, в которой большинству
из тех, кто ведёт сейчас в ней споры, ра-
ботать не придётся в силу сугубо возраст-
ных обстоятельств: средний возраст
школьных педагогов сегодня около пятиде-
сяти. Но очень хотелось бы тем, кто сто-
ит за нами (а пока, увы, и не стоит), пе-
редать в руки такую школу, за которую
не стыдно. При этом не надо спешить
вычёркивать тех, кто «стоит у руля» сей-
час. Педагогика — своеобразная область
деятельности. С годами профессионалы
становятся мудрее и успешнее, недаром
с внуками у многих получается лучше, чем
с детьми. Наверное, было бы правильно
нынешнему педагогическому поколению
остаться в школе будущего, только не
в качестве основной тягловой силы,
а в качестве тьюторов, помощников учите-
ля, консультантов (как и на Западе),
да просто волонтёров (при достойной пен-
сии — почему бы нет?). Уважаемые кол-
леги, давайте готовить себя к этой непро-
стой роли — пополнять духовный и ин-
теллектуальный багаж, изживать профес-
сиональные деформации, осваивать такие
трудные и непонятные мобильные устрой-
ства, чтобы быть интересными и нужными
нашим будущим, ещё не родившимся уче-
никам школы-2021. ÍÎ

потере какого-либо элемента система 
не разрушается. Инфраструктура школы не
должна вводиться сверху (на то она и «ин-
фра»), она развивается в зависимости от
конкретных условий, в каждой школе, и,
в первую очередь, по инициативе конкрет-
ных людей. Если в школе есть увлечённый
историей учитель, то появится музей; чита-
ющий и любящий книгу человек создаёт ин-
формационный центр, адепт здорового обра-
за жизни — баскетбольную команду или
туристский клуб. Совершенно иной в такой
школе становится роль руководителя: он всё
меньше «руководит» и всё больше помогает
решать конкретные задачи.

Педагогический потенциал ИОС. В шутку
такой подход можно было бы назвать «педа-
гогикой пробоя». Порой одна фраза, одна
встреча остаётся с нами на всю последую-
щую жизнь. Индивидуальность ученика смо-
жет развиться лишь тогда, когда рядом
с ним окажется другая яркая индивидуаль-
ность: только «от сердца к сердцу», только
в общении, поэтому чем больше встреч, чем
активнее общение, тем больше шансов найти
самого себя: именно эта мысль и положена
нами в основу информационно-гуманитарного
подхода.

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Èíôîðìàöèîííî-ãóìàíèòàðíûé ïîäõîä êàê ðåñóðñ ðåàëèçàöèè íîâûõ ñòàíäàðòîâ
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ÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 

��èòðèé Ñåðãååâè÷ Åð�àêîâ,
заведующий кафедрой математических и естественно-научных дисциплин 
Новомосковского филиала Университета Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических наук 

ÏÅ

Ñîâðå�å��àÿ øêîëà — ýòî öå�òð òâîð÷åñòâà è è�ôîð�àöèè, è�åþùèé �å�èàòåêó,
È�òåð�åò, ãðà�îò�ûå ó÷åá�èêè è è�òåðàêòèâ�ûå ó÷åá�ûå ïîñîáèÿ1. Âàæ�àÿ ðîëü
ïðè ýòî� îòâî�èòñÿ è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��û� òåõ�îëîãèÿ� (ÈÊÒ).

● школа ● информационно-коммуникационные технологии ● мониторинг
● аккредитация ● экспертиза

Íе всегда внедрение ИКТ идёт ров-
но и гладко, но год от года рас-
пространение компьютерных
средств и соответствующих техноло-
гий обучения расширяется, оставаясь
одним из ведущих приоритетов го-
сударственной политики. Индикато-
ры экономики образования, полу-
ченные по результатам опросов пе-
дагогов, свидетельствуют, что в це-
лом возможности преподавателей
и опыт в области использования
ИКТ возрастают2.

Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011–2015 гг.3
предполагает внедрение и эффектив-
ное использование новых информа-
ционных сервисов, систем и техноло-
гий обучения, электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. В ходе выполнения про-
граммы:

● более 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов получат доступ к качественному
общему образованию, включая возмож-
ность использования дистанционных
технологий (базовый показатель
2010 г. — 30%);

● 85% учителей будут эффективно ис-
пользовать ИКТ в профессиональной
деятельности (2010 г. — 26%);

● 100% государственных услуг в сфере
образования, предоставление которых
возможно с использованием ИКТ, будут
предоставляться населению в электрон-
ном виде; при этом сроки предоставле-
ния таких услуг и затраты на их осуще-
ствление будут существенно сокращены;

● 100% учащихся и родителей, имею-
щих доступ в Интернет, будут получать
электронную информацию об академиче-
ских достижениях;

1 Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа». — http://президент.рф/
news/6683
2 Индикаторы экономики образования. —
http://memo.hse.ru/ind
3 Федеральная целевая программа развития
образования на 2011–2015 гг. — http://www.fcpro.ru
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необходимых условий, обеспечивающих
реализацию основных образовательных
программ, в том числе в части ИКТ:

à) в рамках оснащения учебного процесса
и оборудования учебных помещений — со-
здание условий, обеспечивающих возмож-
ность активного применения образователь-
ных ИКТ (в том числе дистанционных);

в) в рамках учебно-методического обеспе-
чения учебного процесса:
● безопасный доступ к печатным и элек-
тронным образовательным ресурсам, рас-
положенным в открытом доступе и (или)
в федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов.
При этом должно быть обеспечено огра-
ничение доступа к информации, несовмес-
тимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся и воспи-
танников;
● укомплектованность библиотеки печат-
ными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана;

â) в рамках материально-технического
оснащения учебного процесса — создание
условий, обеспечивающих возможность:
● создания и использования информации
(в том числе запись и обработка изобра-
жений и звука, выступления с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением, осу-
ществление информационного взаимодей-
ствия в локальных и глобальных сетях
и др.);
● получения информации различными
способами (поиск информации в локаль-
ных и глобальных информационно-теле-
коммуникационных сетях, работа в библи-
отеке и др.);
● проведения экспериментов, в том числе
с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуаль-
но-наглядных моделей и коллекций основ-
ных математических и естественно-науч-
ных объектов и явлений; цифрового (эле-
ктронного) и традиционного измерения;
● наблюдений (включая наблюдение микро-
объектов), определения местонахождения,

● 100% граждан, имеющих доступ в Интер-
нет, будут получать электронную информа-
цию о деятельности ОУ и о качестве предо-
ставляемых ими образовательных услуг.

Комиссией по вопросам развития инноваци-
онной инфраструктуры в сфере образования
определены следующие приоритеты деятель-
ности инновационных площадок в области
информационных технологий в образовании:
разработка моделей и систем показателей си-
туационного центра оценки качества образо-
вания; разработка электронного инструмента-
рия моделирования сценариев развития каче-
ства образования в ОУ и обеспечения инди-
видуализации в обучении, а также создание
насыщенной информационно-образовательной
среды, использование информационных тех-
нологий и исследование их влияния на повы-
шение качества школьного образования; тех-
нология организации контрольно-оценочной
деятельности всех субъектов образовательного
процесса с использованием электронных сис-
тем по направлению «Новое содержание об-
разования», проектирование моделей дистант-
ного образования для одарённых детей (по
направлению «Развитие системы поддержки
талантливых детей»). В 2012 г. функциони-
ровало две инновационные площадки по на-
правлению «Информационные технологии
в образовании», на которых разрабатывался
электронный инструментарий обеспечения ин-
дивидуализации обучения и апробировались
компоненты электронного документооборота4.

Ôåäåðàëüíûå òðåáîâàíèÿ

В 2010 г. Министерством образования и на-
уки утверждены федеральные требования
к образовательным учреждениям в части ми-
нимальной оснащённости учебного процесса
и оборудования учебных помещений. Эти
требования представляют собой описание

Ä.Ñ. Åðìàêîâ.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 
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4 Протокол заседания Комиссии по вопросам развития
инновационной инфраструктуры в сфере образования 
от 17.04.2012 г. № 2. — http://fip.kpmo.ru/res_ru/
0_hfile_862_1.doc
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наглядного представления и анализа данных; ис-
пользования цифровых планов и карт, спутнико-
вых изображений;
● обработки материалов и информации с ис-
пользованием технологических инструментов;
● проектирования и конструирования, в том
числе моделей с цифровым управлением и об-
ратной связью;
● исполнения, сочинения (аранжировки) музы-
кальных произведений с применением традици-
онных инструментов и цифровых технологий;

ã) в рамках информационного обеспечения
учебного процесса — возможность в элек-
тронной форме:
● управлять учебным процессом;
● создавать и редактировать электронные таб-
лицы, тексты и презентации;
● формировать и отрабатывать навыки клавиа-
турного письма;
● создавать, обрабатывать и редактировать
звук;
● создавать, обрабатывать и редактировать
растровые, векторные и видеоизображения;
● индивидуально и коллективно (многопользо-
вательский режим) создавать и редактировать
интерактивные учебные материалы, образова-
тельные ресурсы, творческие работы со стати-
ческими и динамическими графическими и тек-
стовыми объектами;
● работать с геоинформационными системами,
картографической информацией, планами объ-
ектов и местности;
● визуализировать исторические данные (со-
здавать ленты времени и др.);
● размещать, систематизировать и хранить
(накапливать) материалы учебного процесса
(в том числе работы обучающихся и педагоги-
ческих работников);
● проводить мониторинг и фиксировать ход
учебного процесса и результаты освоения ос-
новной образовательной программы общего об-
разования;
● проводить различные виды и формы контро-
ля знаний, умений и навыков, осуществлять
адаптивную (дифференцированную) подготовку
к государственной (итоговой) аттестации;
● осуществлять взаимодействие между участ-
никами учебного процесса, в том числе дистан-
ционное (посредством локальных и глобальных
сетей) использование данных, формируемых
в ходе учебного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;

● осуществлять взаимодействие ОУ
с органами, осуществляющими управле-
ние в сфере образования, с другими ОУ
и организациями.

Ïðåäìåò àêêðåäèòàöèîííîé
ýêñïåðòèçû

Утверждение указанных выше федераль-
ных требований означает, что на осно-
вании пункта 1 статьи 33.2 «Государст-
венная аккредитация образовательных
учреждений, научных организаций» за-
кона «Об образовании» (в редакции
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием контрольно-надзор-
ных функций и оптимизацией предо-
ставления государственных услуг в сфе-
ре образования» от 8 ноября 2010 г.
№ 293-ФЗ), в соответствии с пунк-
том 1а Положения о государственной
аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций (утверждено
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2011 г.
№ 184) они становятся предметом ак-
кредитационной экспертизы. Аккредита-
ционными органами (органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуще-
ствляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области обра-
зования) разрабатываются методики
экспертизы соответствия содержания
и качества подготовки учащихся и вы-
пускников образовательных организаций
федеральным государственным образова-
тельным стандартам или федеральным
государственным требованиям.

Ìåòîäèêà è ðåçóëüòàòû å¸ àïðîáàöèè 
íà ïðèìåðå Òóëüñêîé îáëàñòè

Инспекцией Тульской области по над-
зору и контролю в сфере образования
утверждены программа аккредитацион-
ной экспертизы, а также формы экс-
пертных заключений по основным
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ционных технологиях и о защите инфор-
мации»; «Об образовании»; 

● регионального и муниципального уров-
ня — приказы, распоряжения региональ-
ных и муниципальных органов управления
образованием: об утверждении методичес-
ких рекомендаций по организации исполь-
зования сети Интернет в ОУ; о дополни-
тельных организационных мерах, обеспе-
чивающих исключение доступа обучаю-
щихся к ресурсам сети Интернет, содер-
жащим информацию, не совместимую
с задачами образования и воспитания;
о внедрении электронных документов учё-
та знаний обучающихся; порядок получе-
ния и использования стандартного пакета
базового программного обеспечения
(СПБПО);

● локального уровня (принимаются Сове-
том ОУ, Педагогическим советом, ут-
верждаются руководителем ОУ):
à) программу информатизации школы;
á) положения о Совете школы по вопро-
сам регламентации доступа к информации
в сети Интернет, об утверждении инст-
рукций по внедрению и осуществлению
управленческого учёта СБППО, инструк-
ции по использованию программного
обеспечения; о порядке проведения работ
по установке и удалению СБППО; о по-
рядке хранения и выдачи СБППО; о ре-
гулярной инвентаризации программного
обеспечения; о порядке удаления
СБППО при списании оборудования;
о школьном центре методической и тех-
нической поддержки учителей по вопро-
сам использования ИКТ и ЭОР в учеб-
ном процессе; об использовании ресурсов
сети Интернет, о работе с электронной
почтой, о школьном сайте;
â) правила техники безопасности и охра-
ны труда в кабинете информатики, ис-
пользования ресурсов сети Интернет; ин-
струкции пользователя по безопасности
при работе в сети Интернет, по организа-
ции антивирусной защиты, о порядке дей-
ствий при осуществлении контроля над
использованием учащимися ресурсов сети
Интернет, по регламентации порядка

направлениям деятельности ОУ, в числе ко-
торых использование ИКТ.

Экспертная оценка проводится по 10 критери-
ям: 1) нормативно-правовое обеспечение ис-
пользования ИКТ; 2) наличие и количество
компьютерных классов и (или) кабинетов ин-
форматики; 3) количество учащихся на один
компьютер; 4) количество автоматизирован-
ных рабочих мест учителя, интерактивных до-
сок, проекторов, множительной техники и др.;
5) наличие локальной сети и доступа к сети
Интернет; обеспеченность лицензионными
программами; 6) обеспечение доступа к ЭОР;
ограничение доступа к информации, несовмес-
тимой с задачами духовно-нравственного раз-
вития и воспитания бучющихся (воспитанни-
ков); 7) наличие сайта ОУ; соответствие со-
держания сайта требованиям законодательства
РФ в сфере образования; 8) использование
ИКТ в управлении ОУ (электронный доку-
ментооборот, электронный дневник, электрон-
ный журнал); 9) использование ИКТ в обра-
зовательном процессе; наличие и использова-
ние ЭОР; наличие творческих работ обучаю-
щихся, выполненных с использованием ИКТ;
10) использование ИКТ в библиотеке: библи-
отечные программы, доступ к сети Интернет,
доступ к множительной технике. 

Каждый критерий оценивается по 3-балльной
шкале: 2 — соответствует, 1 — соответствует
в основном, 0 — не соответствует. Итоговая
оценка может составлять от 0 до 20 баллов.
При значении 17–20 баллов образовательное
учреждение соответствует федеральным требо-
ваниям, 10–16 баллов — в основном соот-
ветствует, 0–9 — не соответствует.

Â êàêèõ íàïðàâëåíèÿõ ìîæåò
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äåÿòåëüíîñòü 

øêîëû

Нормативно-правовое обеспечение использо-
вания ИКТ должно включать документы:

● федерального уровня — законы Россий-
ской Федерации «Об информации, информа-

Ä.Ñ. Åðìàêîâ.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 
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внесения изменений в список категорируемых
ресурсов Интернет;
ã) должностные инструкции учителя информа-
тики и ИКТ, библиотекаря, инженера/техника
по обслуживанию компьютеров; 
�) приказы о назначении ответственных лиц
за информатизацию, за организацию доступа
к образовательным ресурсам сети Интернет,
за ведение школьного сайта и т.п. (и соответ-
ствующие должностные обязанности).

При оценке наличия и количества компьютер-
ных классов и (или) кабинетов информатики
(либо — для малокомплектных школ — сов-
мещённых кабинетов математики и информати-
ки) необходимо определить также общее число
компьютеров, разделив их на используемые
в учебной работе и для управления школой.
Пригодность техники и помещений для ис-
пользования в учебных целях должна опреде-
ляться в рамках процедуры лицензирования на
основании соответствующих СанПиНов.

Количество учащихся на один компьютер оп-
ределяется как отношение общего числа уча-
щихся в ОУ на всех ступенях обучения (по
данным отчёта о самообследовании) и общего
числа компьютеров. Этот норматив может ус-
танавливаться региональными органами управ-
ления образованием / аккредитационными ор-
ганами (около 15–20).

Количество автоматизированных рабочих мест
учителя, интерактивных досок, проекторов,
множительной техники и др., наличие локаль-
ной сети и доступа к сети Интернет, обеспе-
ченность лицензионными программами опре-
деляется в ходе экскурсии по школе и изуче-
ния материалов самообследования, лицензион-
ных договоров / соглашений, бесед со специ-
алистами, ответственными за работу компью-
терной техники и установку программного
обеспечения.

При оценке обеспечения доступа к ЭОР,
ограничения доступа к информации, несовме-
стимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся (воспитан-
ников), следует обратить внимание на воз-
можность работы с ЭОР не только в учеб-
ное время, но и после занятий, а также на
наличие системы контекстной фильтрации
информации.

Имеет значение сайт, минимальное тре-
бование к которому — предоставление
информации о школе. Не всем известно,
что эти требования устанавливаются За-
коном «Об образовании» (в редакции
Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией предоставления
государственных услуг в сфере образова-
ния» от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ),
пп. 4, 5 статьи 32 которого гласят:

«4. Образовательное учреждение обес-
печивает открытость и доступность сле-
дующей информации:

1) сведения:

о дате создания образовательного уч-
реждения;

о структуре образовательного учрежде-
ния;

о реализуемых основных и дополнитель-
ных образовательных программах с ука-
занием численности лиц, обучающихся
за счёт средств соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской
Федерации, по договорам с физически-
ми и (или) юридическими лицами с оп-
латой ими стоимости обучения; <…>

о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образо-
вания и квалификации;

о материально-техническом обеспечении
и об оснащённости образовательного
процесса (в том числе о наличии библи-
отеки, общежитий, спортивных сооруже-
ний, об условиях питания, медицинского
обслуживания, о доступе к информаци-
онным системам и информационно-теле-
коммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресур-
сах, доступ к которым обеспечивается
учащимся; <…>
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ких работниках должны включать дан-
ные об образовании и квалификации),
но и на доступность информации, разме-
щённой на сайте. Так, не следует разме-
щать копию лицензии в разделе «Ново-
сти» — отыскать документ по прошест-
вии времени после опубликования ново-
сти будет трудно. 

Îöåíêà èñïîëüçîâàíèÿ ÈÊÒ 
â óïðàâëåíèè øêîëîé

Следует обращать внимание не только
на наличие указанных программных
средств, но и на реальную их работу.
Нужно учесть и затруднения организа-
ционно-технического характера, которые
испытывают большинство школ, в част-
ности, значительные затраты времени на
оформление электронных дневников
и журналов.

Наличие ЭОР (лицензионных либо сво-
бодно распространяемых) можно опреде-
лить по каталогу медиатеки. Не всегда
такой каталог ведётся, зачастую ЭОР
находятся непосредственно в пользовании
учителей на рабочих местах. Однако ка-
талогизация их желательна, поскольку
она позволит не только определить нали-
чие мультимедийных средств обучения,
но также их востребованность и частоту
использования. Наличие творческих ра-
бот учащихся, выполненных с использо-
ванием информационно-коммуникацион-
ных технологий, оценивается в ходе ана-
лиза таких работ. Желательно также ус-
тановить участие учащихся в сетевых,
дистанционных творческих проектах
(свидетельства участников, грамоты,
дипломы победителей). 

Следует также проверить работу школы по
повышению квалификации педагогов в об-
ласти ИКТ — рассмотрение соответствую-
щих вопросов на заседаниях методического
совета, методических объединений учите-
лей-предметников, родительских собраниях,
участие в научно-методических семинарах,
конференциях, профессиональных сетевых

о наличии стипендий и иных видов матери-
альной поддержки, об условиях предоставле-
ния их учащимся;

о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств по итогам финансо-
вого года;

2) копии:

документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на осуществление образовательной дея-
тельности (с приложениями);

свидетельства о государственной аккредита-
ции (с приложениями);

утверждённых в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности или бю-
джетной сметы образовательного учреждения;

3) отчёт о результатах самообследования;

4) порядок оказания платных образователь-
ных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг,
с указанием стоимости платных образова-
тельных услуг; <…>

5. Информация, указанная в п. 4 настоящей
статьи, подлежит размещению на официаль-
ном сайте образовательного учреждения
в сети «Интернет» и обновлению в течение
тридцати дней со дня внесения соответству-
ющих изменений <…>»5.

Эти нормы сохраняются также в законопро-
екте «Об образовании в Российской Феде-
рации» (п. 1 статьи 30 «Информационная
открытость образовательной организации»)6.

Важно обратить внимание не только на
полноту (например, сведения о педагогичес-
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интернет-сообществах, обучение на курсах по-
вышения квалификации.

Применение ИКТ в библиотеке оценивается
по наличию библиотечных программ (элек-
тронный каталог, включающий как печатные
пособия, так и ЭОР), рабочих мест в чи-
тальном зале, оборудованных компьютером
с доступом в Интернет, и множительной
техникой.

Доступом к Интернету сейчас никого не уди-
вишь. Средства ИКТ, которыми учащиеся
пользуются дома, могут быть мощнее и функ-
циональнее. Базовые навыки работы с ком-
пьютерной техникой большая часть современ-
ных школьников получает не на уроках ин-
форматики, а самостоятельно. Для реализации
основных направлений развития общего обра-
зования требуются компетентные специалисты,
способные эффективно применять новые ин-
формационные технологии в профессиональной
деятельности, владеть методикой использова-
ния ЭОР — на уроке и во внеурочной рабо-
те, в области управления образовательным
процессом, а также для повышения собствен-
ной квалификации.

Ýôôåêòèâíîñòü èíôîðìàòèçàöèè 
â ðàçíûõ ñóáúåêòàõ 

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

Её показатели весьма различны. Так, элек-
тронный мониторинг в рамках Комплексной
программы модернизации образования включа-
ет данные: а) о скорости подключения школ
к Интернет; б) об использовании ЭОР и се-
ти Интернет (доля учителей, использующих
ЭОР/интернет-ресурсы; доля учителей, кото-
рые создают ЭОР для проведения занятий);
в) о развитии дистанционного обучения (доля
ОУ, применяющих дистанционные образова-
тельные технологии при реализации основных
и/или дополнительных образовательных про-
грамм общего образования для собственных
учащихся и учащихся других ОУ; доля уча-
щихся, охваченных дистанционным обучением;
доля педагогических работников, ведущих
обучение с применением дистанционных обра-
зовательных технологий)7.

В рамках столичного мониторинга изу-
чались8:
● доступ образовательных учреждений
к ИКТ — число компьютеров (в том
числе не старше трёх лет), число учащих-
ся на один компьютер; наличие дополни-
тельного оборудования (принтер, сканер,
цифровая камера, цифровые датчики);
размещение компьютеров (предметные
кабинеты, библиотека, помещения для са-
мостоятельной работы учащихся, учитель-
ские) и их доступность в течение дня
и недели; доступ к Интернету по выде-
ленному каналу и скорость подключения; 
● доля учебных занятий, проводимых
в компьютеризированных аудиториях;
● наличие ЭОР (по образовательным
областям) и частота их использования;
● доля педагогических работников, ко-
торые имеют персональный компьютер
и доступ к Интернету; обладают навы-
ками работы на компьютере, использу-
ют ЭОР по предмету, используют Ин-
тернет и электронную почту для про-
фессионального общения, прошли спе-
циальную подготовку по использованию
ИКТ в образовании (с учётом срока
давности повышения квалификации);
● использование ИКТ для управления
школой (наличие сайта, электронной
почты, автоматизированных информаци-
онных систем).

В других регионах в фокусе находятся9:
● использование ИКТ в управленческой
деятельности — для автоматизации
управления, организации внутришколь-
ного контроля, планирования, коммуни-
кации, поиска информации и др.;
● готовность педагогических и руково-
дящих работников к использованию
ИКТ в профессиональной деятельности

8 Булин-Соколова Е.И., Вержбицкий В.В.
Использование ИКТ в образовании // Информацион-
ное общество. 2004. № 3–4. С. 110–119.
9 Итоги мониторинга использования информационно-
коммуникационных технологий в областных и муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных
на территории Тамбовской области, в 2009–2010
учебном году. Тамбов: ТОИПКРО, 2010. 7 Электронный мониторинг. — http://www.kpmo.ru
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организована обратная связь с учащими-
ся на основе ИКТ12.

К сожалению, педагоги всё меньше вре-
мени (в неделю) тратят на подготовку
к занятиям (15,3 ч. в 2006 и 12,5 ч.
в 2009 г.), отдавая его на административ-
ную работу (22–26 ч.) больше, чем на
аудиторные занятия (уроки) — 21–22 ч.
Финансирование развития информацион-
ной среды (приобретение информации на
электронных носителях, пополнение биб-
лиотечных фондов) также оставляет же-
лать лучшего — 6,1% в школах крупных
городов, 4,1% в малых городах, 3,3%
в сельских и поселковых школах, 1,5%
в Москве. Львиная доля расходуется на
оплату труда, инвестиции в повышение
квалификации учителей составляют от
1,7% (г. Москва) до 5,3% (город свыше
1 млн чел.) бюджета13.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 

íå ñâîäèòñÿ ëèøü 
ê òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ

Следует уделять внимание гуманитарной
стороне информатизации, а в итоге — раз-
витию человеческого, креативного потенциа-
ла участников образовательного процесса.
В связи с этим важно говорить о создании
информационно-образовательной среды,
предусматривающей создание условий для
освоения учащимися различных видов дея-
тельности (учебная, продуктивная, комму-
никативная, исследовательская, техническая,
самообразовательная, воспитательная)14.

(охват курсами повышения квалификации за
последние пять лет в объёме не менее 36 ч.);
● сетевые активности — участие педагогов
в сетевых сообществах и профессиональных
мероприятиях с применением ИКТ (от об-
щего числа педагогов);
● использование учителями ИКТ в учебном
процессе, по ступеням образования (от об-
щего числа педагогов);
● наличие, число и использование ЭОР; на-
личие ответственного лица за работу с ЭОР,
медиатеки и каталога.

В отдельной школе может проводиться более
детальный анализ на уровне как учителей,
так и учащихся10.

Âûâîäû ýêñïåðòîâ

В целом отмечается позитивный опыт исполь-
зования ЭОР в образовательном процессе на
всех ступенях обучения11. Порой учителя сис-
темно обращаются к ЭОР как средству реше-
ния важных педагогических задач. Но уровень
ИКТ-компетенций педагогов различен — от
эпизодического применения ЭОР до разработ-
ки целостных учебно-методических комплектов
по учебному курсу. В основном используются
мультимедийные презентации, тесты; ЭОР,
прилагаемые к УМК, подготовленным изда-
тельствами; ЭОР, размещённые на сайтах
различных педагогических сообществ; ЭОР
Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов и Федерального центра информаци-
онных образовательных ресурсов. Невелико
относительное число учебных занятий с ис-
пользованием ЭОР, причём используемые
ЭОР не всегда адекватны возрастным и пси-
хологическим особенностям учащихся. 

Анализ школьных сайтов свидетельствует
о низкой их информативности с точки зре-
ния методики использования ИКТ. Слабо

Ä.Ñ. Åðìàêîâ.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 
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10 ГБОУ СОШ № 867. Информатизация школы.
Мониторинг. — http://sch867.edusite.ru/IT/index3/
monitoring.htm
11 Опыт комплексного применения информационно-
коммуникационных технологий в школе. —
http://www.edusite.ru/DswMedia/book.pdf

12 Опыт комплексного применения информационно-
коммуникационных технологий в школе. —
http://www.edusite.ru/DswMedia/book.pdf
13 Индикаторы экономики образования. —
http://memo.hse.ru/ind
14 Панкратова О.П. Содержание и особенности учебной
деятельности в информационно-коммуникационной обра-
зовательной среде // Стандарты и мониторинг в обра-
зовании. 2010. № 6. С. 53–56;
Власенко В.А. Проектная деятельность в информацион-
но-коммуникационной образовательной среде //
Народное образование. 2012. № 1. С. 196–200.
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Учитывая федеральные требования, приорите-
ты ФЦПРО, содержание электронного мо-
ниторинга в рамках Комплексной программы
модернизации, а также опыт экспертиз, мож-
но предложить следующие показатели эффек-
тивности применения ИКТ в школе:

1) Нормативно-правовое обеспечение исполь-
зования ИКТ — соблюдение норм федераль-
ного законодательства, федеральных, регио-
нальных и муниципальных нормативных ак-
тов, наличие локальных актов ОУ.

2) Материально-техническое оснащение:
● число компьютеров;
● наличие автоматизированных рабочих мест
и иного оборудования в абсолютном либо от-
носительном (к числу учащихся) выражении; 
● наличие локальной сети и доступа к Интернету; 
● наличие лицензионного либо свободно рас-
пространяемого программного обеспечения об-
щего (офисные программы) и специального
назначения.

3) Применение ИКТ в управлении ОУ:
● электронный документооборот, электронный
дневник, журнал; 
● автоматизация составления расписания, бухгал-
терского учёта, библиотечного каталога и пр., 
● подключение к информационным системам
более высокого (муниципального, регионально-
го) уровня; 
● электронный мониторинг и публичная отчётность.

4) Наличие и информативность сайта ОУ.

5) Обеспечение доступа к ЭОР:
● доступ к средствам ИКТ в учебное и вне-
учебное время; 
● наличие медиатеки;
● подключение к сетевым образовательным
ресурсам (курсам, проектам, конкурсам); 
● возможности дистанционного обучения; 
● соблюдение норм авторского права и интел-
лектуальной собственности.

6) Методические условия использования
ИКТ в образовательном процессе:
● доля ЭОР и интернет-ресурсов, используе-
мых в образовательном процессе, от общего
числа ЭОР; 
● доля учителей, использующих ЭОР / созда-
ющих ЭОР;

● доля учебных занятий с использова-
нием ЭОР; 
● укомплектованность штата преподава-
телей информатики и ИКТ; 
● доля педагогов, прошедших повыше-
ние квалификации по проблемам ин-
форматизации образования, участвую-
щих в сетевых профессиональных сооб-
ществах, ведущих темы методический
работы в области ИКТ.

7) Освоение учащимися различных ви-
дов деятельности на основе ИКТ: 
● учебной — формирование знаний,
представлений об информации и ИКТ,
информационном моделировании, умений
поиска, отбора, анализа и структурирова-
ния информации, её оценки; 
● продуктивной — получение новых
знаний из информации15, разработка
и реализация творческих проектов; 
● коммуникативной — использование
средств коммуникации на основе ИКТ; 
● исследовательской — планирование,
проведение, обработка и презентация
результатов исследовательских работ; 
● технической — овладение умениями ра-
боты с компьютерной техникой, приклад-
ными программами, сервисами и ресурса-
ми Интернета; применение технических
средств, указанных в п. 6 «Требования
к информационному обеспечению учебного
процесса» федеральных требований,
в рамках разных учебных предметов16;
● воспитательной — освоение эстетиче-
ских ценностей, этических норм; 
● самообразовательной — навыки са-
мостоятельной работы с электронными
средствами обучения, получение проек-
тирования и реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории, фор-
мирование готовности к самоопределе-
нию. ÍÎ 

15 Ермаков Д.С. Информатизация образования
и информационная компетентность учащихся // 
Народное образование. 2009. № 4. С. 158–163.
16 Информационные и коммуникационные технологии
в образовании: Учебные планы для средней школы
и программы подготовки преподавателей. Париж-М.:
ЮНЕСКО, Ин-т новых технологий, 2005.
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ÍÈÊ.ÐÓ»: ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
действительный член Академии педагогических
и социальных наук, доктор экономических наук 

«ÄÍÅÂ

Â ¹ 2 «Íàðî��îãî îáðàçîâà�èÿ» çà 2012 ãî� áûëà îïóáëèêîâà�à ñòàòüÿ, ïîñâÿù¸��àÿ
àêòóàëü�û� ñåãî��ÿ ïðîáëå�à� âå�å�èÿ ýëåêòðî��ûõ êëàññ�ûõ æóð�àëîâ
ñ îáåñïå÷å�èå� òðåáîâà�èé çàùèòû ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ. Íà ñòàòüþ îòðåàãèðîâàëà
î��à èç êî�ïà�èé, çà�è�àþùèõñÿ ïðå�îñòàâëå�èå� óñëóã âå�å�èÿ ýëåêòðî��ûõ
��åâ�èêîâ �à îñ�îâå îáëà÷�ûõ òåõ�îëîãèé — ÎÎÎ «��åâ�èê.ðó». Ýòîé êî�ïà�èåé
ðàññûëàëèñü ýëåêòðî��ûå ïèñü�à ðóêîâî�èòåëÿ� îðãà�îâ óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå�
è øêîë, ã�å îïðîâåðãàëèñü �åêîòîðûå îöå�î÷�ûå ñóæ�å�èÿ, ñ�åëà��ûå â ñòàòüå.
Ïðè ýòî� �àæå ðàç�àâàëèñü óãðîçû ïðå�ïðè�ÿòü «âñå �åðû �ëÿ îïðîâåðæå�èÿ ëîæ�ûõ
ñâå�å�èé, ïîðî÷àùèõ åãî �åëîâóþ ðåïóòàöèþ, è �ëÿ ïðèâëå÷å�èÿ ê îòâåòñòâå��îñòè
ëèö», î��àêî �è â ðå�àêöèþ æóð�àëà, �è ê àâòîðó ñòàòüè �èêàêèõ îáðàùå�èé �å áûëî.
Ýòî �åó�èâèòåëü�î: âå�ü åñòü ãðà�îò�ûå þðèñòû, êîòîðûå �îãëè è ðàçúÿñ�èòü
ðóêîâî�èòåëÿ� ýòîé êî�ïà�èè, ÷òî â ñòàòüå �å �îïóùå�î �àðóøå�èé �åéñòâóþùåãî
çàêî�î�àòåëüñòâà.
Â ñâÿçè ñ ��îãî÷èñëå��û�è îáðàùå�èÿ�è ÷èòàòåëåé ïðî�îëæè� �à ñòðà�èöàõ æóð�àëà
ðàññ�îòðå�èå âîïðîñîâ, ñâÿçà��ûõ ñ îêàçà�èå� ãîñó�àðñòâå��ûõ è �ó�èöèïàëü�ûõ
óñëóã â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ â ýëåêòðî��îé ôîð�å. Â ÷àñò�îñòè, �û èññëå�óå�
ñîîòâåòñòâèå çàêî�î�àòåëüñòâó ÿêîáû «áåñïëàò�îé» �åÿòåëü�îñòè ÎÎÎ «��åâ�èê.ðó»
ïî âå�å�èþ ýëåêòðî��ûõ êëàññ�ûõ æóð�àëîâ è ��åâ�èêîâ.

● государственные и муниципальные услуги ● электронный классный журнал
● защита персональных данных ● трансграничная передача персональных данных 

при недостаточности выделяемых на нуж-
ды образования средств.

Представители ООО Дневник.ру» заяв-
ляют: «Основной функционал «Днев-
ник.ру» предоставляется и будет предо-
ставляться образовательным учреждениям
на безвозмездной основе. Это зафиксиро-
вано в соглашении, которое подписывается
с каждым образовательным учреждением.
Установки дополнительного оборудования

Êòî çàïëàòèò ÎÎÎ «Äíåâíèê.ðó»?

Ключевой вопрос, связанный с ра-
ботой ООО «Дневник.ру», за-
ключается в том, что его сотруд-
ники пытаются убедить органы
управления образованием и обще-
ственность в бесплатности предо-
ставляемого ими продукта. Собст-
венно, это и является их основ-
ным конкурентным преимуществом
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и каких-либо дополнительных затрат от школ
или пользователей система «Дневник.ру» не
требует». Так ли это на самом деле?

Бесплатность услуг этой фирмы сродни бесплат-
ности образования — кто-то за него всё-таки
платит. Причём если раньше, в основном, за об-
разование платило государство, то сейчас плата
всё в большей мере перекладывается на родите-
лей. Так и в случае с «Дневником.ру»: кто-то
платит за эту бесплатную программу, а во мно-
гих случаях платят и непосредственно родители
(если используют «дополнительные» сервисы).

Если школа официально купит «платную» про-
грамму и установит её у себя, то все возможно-
сти этой программы будут бесплатны для учи-
телей и родителей. Можно ли такую программу
считать бесплатной, ведь денег ни с учителей,
ни с родителей тоже никто не берёт?

Учитывая, что ООО «Дневник.ру» — коммер-
ческая организация, заявления о том, что «ос-
новной функционал «Дневник.ру» предостав-
ляется и будет предоставляться образова-
тельным учреждениям на безвозмездной осно-
ве», представляются аналогичными заявлениям
Серого Волка из сказки о том, что он не будет
есть семерых козлят, или, например, Красную
Шапочку (вместе с её бабушкой).

Да, сегодня некий «основной функционал» это-
го сервиса формально предоставляется бесплат-
но, но дополнительный, естественно, предостав-
ляется на платной основе. Что будет отнесено
к основному, а что к дополнительному функци-
оналу завтра — большой вопрос. В то же вре-
мя ООО «Дневник.ру» утверждает, что их
сервис соответствует Единым требованиям
Минобрнауки, в том числе такому, как «ЭЖ
должен обеспечивать функции информирования
о ходе и результатах учебного процесса (ЭД)
либо взаимодействие с ИС, реализующей функ-
ции ЭД». ООО «Дневник.ру» утверждают,
что «используются механизмы оповещения по
смс и электронной почте». Однако известно,
что эти функции уже сегодня отнесены к «до-
полнительным», т.е. предоставляемым за плату,
взимаемую непосредственно с родителей. 

Генеральный директор ООО «Дневник.ру» так
говорит об этом: «Платные сервисы делают
процесс управления образованием ещё более

удобным и разносторонним… Также мы
активно продвигаем СМС-оповещения,
необходимые родителям, когда у них нет
возможности интересоваться процессом
обучения ребёнка непосредственно через
Интернет. Более того, СМС-рассылки
удобны школам в качестве корпоративной
связи, так как у них появляется возмож-
ность более оперативно информировать
сотрудников…». Для удобства оплаты
своих услуг родителями школьников
«Школьная образовательная сеть «Днев-
ник.ру» подключила «ДеньгиOnline»1.

Таким образом, óæå ñåãî��ÿ ÎÎÎ
«��åâ�èê.ðó» предоставляет ïëàò�ûé
ñåðâèñ (если выполнять в полном объёме
Единые требования Минобрнауки Рос-
сии). Собственно, это было бы совер-
шенно нормально, если бы в ходе рек-
ламной кампании не вводили в заблужде-
ние и не завлекали кажущейся бесплат-
ностью сервиса. 

Согласно действующему законодательству
цель деятельности коммерческой организа-
ции — извлечение прибыли (статья 50
Гражданского кодекса РФ). ООО «Днев-
ник.ру» — коммерческая организация
и по определению её деятельность направ-
лена на извлечение прибыли. Маркетинго-
вая суть таких действий этой компании
понятна: привлечь клиентов, а затем воз-
местить свои затраты более высокой це-
ной за обслуживание. 

Этот вывод фактически подтвердил и ге-
неральный директор ООО «Дневник.ру»,
разместив интервью журналу «Форбс»
(сам факт этой публикации должен насто-
рожить специалистов органов управления
образованием и родителей, не входящих
в список российских миллиардеров, по
версии этого журнала). В интервью гово-
рится: «Возможен вариант, при котором
регион будет покупать лицензию на
наш продукт, но это только в том
случае, если он не захочет использовать

1 http://www.ruformator.ru/press-reliz/281211/shkolnaya-
obrazovatelnaya-set-dnevnik.ru-podkluchila-dengionline
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«полного соответствия» в деятельности этого
ООО не было?!

— Заявляется, что «передачи персональных
данных пользователей третьим лицам не
происходит, все персональные данные оста-
ются в системе «Дневник.ру», которая
несёт полную ответственность за их со-
хранность в соответствии с законода-
тельством РФ о персональных данных».

В статье именно об этом и было написа-
но — что производится передача персо-
нальных данных учащихся и их родителей
òðåòüè� ëèöà� (ïðå�ñòàâèòåëÿ� ñåðâèñà),
èõ îáðàáîòêà çà ïðå�åëà�è øêîëû, так
как именно представители сервиса на своих
компьютерах обрабатывают персональные
данные за пределами школы. Так что
ООО «Дневник.ру» лишний раз подтвер-
дило правильность высказанного в статье
суждения о специфике работы электронных
сервисов, в том числе «Дневник.ру». 

Обратим особое внимание на то, что соглас-
но статье 6 Федерального закона «О пер-
сональных данных» согласие на передачу
данных на обработку третьим лицам обязана
получить именно школа, и если какие-то на-
рушения при такой обработке будут установ-
лены, то отвечать придётся директору шко-
лы (или должностному лицу, назначенному
ответственным за обработку персональных
данных в школе). 

О том, какие нарушения в обработке персо-
нальных данных этой компанией могут вы-
явить контролирующие органы, чуть ниже.

— Заявляется, что «Дневник.ру» заключа-
ет с образовательными учреждениями со-
глашения об оказании услуг, в которых
чётко обозначены права и обязанности
обеих сторон, а также ответственность
за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение этих обязанностей. Такие соглаше-
ния, в отличие от размещаемых в сети
Интернет пользовательских соглашений,
представляют собой документ на бумаж-
ном носителе, скреплённый печатями
и подписями сторон».

«Дневник.ру» по óñëîâ�î-áåñïëàò�îé �î�åëè
и �å çàõî÷åò èñïîëüçîâàòü êî��åð÷åñêèå
ñåðâèñû, которые интегрированы в нашу плат-
форму»2.

Итак, не хочешь платить за «коммерческие
сервисы» — заплати за лицензию. Но запла-
тить придётся в любом случае, а «бесплат-
ность» этого интернет-сервиса — всего лишь
маркетинговый миф, направленный на привле-
чение пользователей.

«Äíåâíèê.ðó» è çàùèòà 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Заявления о соответствии деятельности 
ООО «Дневник.ру» требованиям по защите
персональных данных — также лукавство: 

— Заявляется, что «ООО «Дневник.ру» за-
регистрировано в качестве оператора по об-
работке персональных данных в реестре Рос-
комнадзора под номером 09-0062296, полно-
стью соответствует требованиям законо-
дательства о защите персональных данных,
что подтверждается сертификатом
ФСТЭК № 2309 от 28 марта 2011 года».

Однако факт регистрации в качестве операто-
ра по обработке персональных данных в реес-
тре Роскомнадзора под определённым номе-
ром ни о чём не говорит, кроме выполнения
требований статьи 22 Федерального закона
№ 152-ФЗ о направлении оператором уве-
домления и внесении о нём сведений в реестр
уполномоченным органом.

Точно так же сертификат ФСТЭК отнюдь не
означает «полного соответствия требовани-
ям законодательства о защите персональ-
ных данных»: он всего лишь означает соответ-
ствие информационной системы заявленному
классу по требованиям безопасности информа-
ции. Причём, исходя из логики ООО «Днев-
ник.ру», получается, что до его получения
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2 http://www.forbes.ru/tehno-opinion/internet-i-telekommunikatsii/
81743-gavriil-levi-svyatosti-zdes-net-dnevnikru-horosho-p?page=0,1
http://company.dnevnik.ru/presscenter/194623
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Рассмотрим текст соглашения ООО «Днев-
ник.ру», заключаемого со школами. Он весьма
интересен.

«2. Ïðå��åò ñîãëàøå�èÿ
2.1. В соответствии с настоящим договором
Исполнитель предоставляет Учреждению услугу
подключения к Системе, услуги Службы техни-
ческой поддержки, а также право применения
Пользователями конкретного Учреждения любо-
го набора Сервисов Системы, указанных
в Приложении 1 к настоящему Соглашению
(далее — Услуги).
…
7.2. Сам факт заключения и ïðå��åò �àñòîÿ-
ùåãî ñîãëàøå�èÿ �å ÿâëÿþòñÿ êî�ôè�å�öè-
àëü�û�è è �îãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñòîðî�à�è
â ðåêëà��î-�àðêåòè�ãîâûõ öåëÿõ».

В рекламных целях используются ООО
«Дневник.ру» и персональные данные учащихся
и их родителей. 

Не так давно ООО «Дневник.ру» радостно со-
общило, что 1 декабря 2011 года медиаагентство
+SOL становится эксклюзивным продавцом
рекламных возможностей «Дневник.ру».

Медиаагентство +SOL (Плюс СОЛь) специа-
лизируется на разработке и реализации креатив-
ных медийных и �åñòà��àðò�ûõ ðåêëà��ûõ
êà�ïà�èé в сети Интернет. Рекламные воз-
можности: баннерная реклама, брендирование,
ñïåöïðîåêòû3.

Смотрим на «прайс-лист на размещение рекла-
мы от 01 марта 2012 года»:

Из прайса видно, что персональные
данные, введённые в систему, активно
используются именно в интересах 
ООО «Дневник.ру». Причём реклам-
ную компанию интересует всё —
вплоть до оценок учащихся, т.е. актив-
но используются персональные данные
учащихся и их родителей. Это видно 
из применяемых в прайсе наценок:

«4. Таргетинги и наценки
1) География (бесплатно, кроме Москвы)/
Частота / Пол / Возраст — 20%.
2) Тип пользователя (родитель, ученик,
учитель, классный руководитель, педагог-
предметник, директор, администратор,
представители органов управления обра-
зованием) — 30%.
3) Тип школы (гимназия, лицей, госу-
дарственные, муниципальные, специали-
зированные частные воскресные школы,
школы полного пансиона, кадетские кор-
пуса) — 100%.
4) Óñïåâàå�îñòü (таргетинг школьников,
родителей и учителей согласно среднегодо-
вой успеваемости учеников), çàáîëåâàå-
�îñòü — 30%.
5) È�ôîð�àöèÿ â ïðîôèëå — 30%».

Таким образом, ООО «Дневник.ру»
â ðåêëà��ûõ öåëÿõ активно использует
персональные данные учащихся, родите-
лей и учителей, включая специальные ка-
тегории персональных данных (данные
о здоровье).

3 http://www.sol-agency.ru/

Ôîðìàò Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ Ïåðèîä Ñòîèìîñòü

Áðåíäèðîâàíèå Ãëàâíûå ñòðàíèöû àâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé 1 íåäåëÿ 1 320 000 ð.

Ðàçäåë «Ìîé Äíåâíèê» (Àíêåòà, Ñîîáùåíèÿ, Êàëåíäàðü, 
Îáíîâëåíèÿ,  Äðóçüÿ, Ãðóïïû, Ñîáûòèÿ, Áëîã, Ôàéëû) 1 íåäåëÿ 247 500 ð.

Ðàçäåëû «Îáùåíèå», «Êîíêóðñû», «Ïðèëîæåíèÿ» 
(Ãðóïïû, Ñîáûòèÿ, Ñåòè) 1 íåäåëÿ 330 000 ð.

Ðàçäåë «Áèáëèîòåêà», «Ïðåññ-öåíòð» (Ëèòåðàòóðà, Ìåäèàòåêà, 
Ñëîâàðè, Ïåðåâîä÷èê, Íîâîñòè) 1 íåäåëÿ 206 250 ð.

Ðàçäåë «Âèäåîêîíôåðåíöèÿ» 1 êîíôåðåíöèÿ 500 000 ð.

(íåêëèêàáåëüíàÿ
ïîäëîæêà +
êëèêàáåëüíûé
ëîãîòèï
295õ74)
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�ûõ è èõ òðà�ñãðà�è÷�àÿ ïåðå�à÷à â çà-
øèôðîâà��î� âè�å ïî ñåòÿ� îáùåãî
ïîëüçîâà�èÿ полностью соответствуют
требованиям ФЗ № 152 «О персональ-
ных данных».

Посмотрим информацию с сайта «одного
из лучших дата-центров России» этой
компании:
● Öå�òð óïðàâëå�èÿ ñåòè (NOC)
â Òàëëè��å, Ýñòî�èÿ.
● Ãëàâ�ûé îôèñ â À�ñòåð�à�å.

В соответствии со статьёй 12 Федерально-
го закона «О персональных данных»
в случае трансграничной обработки персо-
нальных данных именно школа обязана
убедиться в том, что иностранным государ-
ством, на территорию которого осуществ-
ляется передача персональных данных,
обеспечивается адекватная защита прав
субъектов персональных данных, до начала
их трансграничной передачи. 

Трансграничная передача персональных
данных на территории иностранных госу-
дарств, не обеспечивающих адекватной за-
щиты прав субъектов персональных дан-
ных, может осуществляться в случаях:
1) согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на трансграничную
передачу его персональных данных;
2) предусмотренных международными до-
говорами РФ;
3) предусмотренных федеральными зако-
нами, если это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя России,
обеспечения обороны страны и безопаснос-
ти государства, а также безопасности ус-
тойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса, защиты интере-
сов личности, общества и государства
в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства;
4) исполнения договора, стороной которого
является субъект персональных данных;
5) защиты жизни, здоровья, иных жиз-
ненно важных интересов субъекта персо-
нальных данных или других лиц при не-
возможности получить согласие субъекта
персональных данных в письменной форме.

Это позволяет говорить о нарушении 
ООО «Дневник.ру» требования части 2
статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ
от 27.07.2006 «О персональных данных»,
устанавливающего в качестве принципа об-
работки персональных данных: «Îáðàáîòêà
ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ �îëæ�à îãðà�è÷è-
âàòüñÿ �îñòèæå�èå� êî�êðåò�ûõ, çàðà�åå
îïðå�åë¸��ûõ è çàêî��ûõ öåëåé. Íå �î-
ïóñêàåòñÿ îáðàáîòêà ïåðñî�àëü�ûõ �à�-
�ûõ, �åñîâ�åñòè�àÿ ñ öåëÿ�è ñáîðà ïåð-
ñî�àëü�ûõ �à��ûõ».

Очевидно, что предоставление рекламы никак
не связано с заявленными целями обработки
персональных данных. По крайней мере, в со-
гласиях на обработку персональных данных,
которые собирает ООО «Дневник.ру», в ка-
честве целей обработки персональных данных
указано следующее: «Предоставление законно-
му представителю информации о текущей ус-
певаемости учащегося в образовательных уч-
реждениях начального, основного и общего
среднего образования в электронном формате».

Таким образом, использование персональных
данных в рекламных целях, которое осуще-
ствляется ООО «Дневник.ру», нарушает за-
конодательство о защите персональных дан-
ных (за которое, впрочем, в случае проверки
придётся отвечать школам).

Òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðåäà÷à 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Ещё одно нарушение законодательства о за-
щите персональных данных — трансгранич-
ная передача персональных данных, произво-
димая ООО «Дневник.ру». 

Интересно, что представители компании фак-
тически подтвердили сам факт трансграничной
передачи персональных данных: они пишут,
что «серверы компании «Дневник.ру», на ко-
торых хранятся персональные данные пользо-
вателей системы «Днвеник.ру», находятся
в одном из лучших дата-центров Росссии —
Linxtelecom. Õðà�å�èå ïåðñî�àëü�ûõ �à�-
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Учитывая, что отсутствует согласие родителей
учащихся на трансграничную передачу персо-
нальных данных, налицо нарушение законода-
тельства об их защите. Кроме того, Единые
требования «Системы ведения журналов успева-
емости учащихся в электронном виде в общеоб-
разовательных учреждениях Российской Феде-
рации» (Шифр «Электронный журнал») не до-
пускают трансграничной передачи персональных
данных при ведении электронных классных
журналов и дневников. Это совершенно спра-
ведливое требование, так как обосновать необ-
ходимость трансграничной передачи данных об
успеваемости школьников просто невозможно. 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò?!

Итак, интернет-сервис, предоставляемый ООО
«Дневник.ру», не соответствует Единым требо-
ваниям Минобрнауки России4. 

В соответствии с пунктом 6 Требований к на-
дёжности и техническому обслуживанию Единых
требований к ведению журналов успеваемости
учащихся в электронном виде в образовательных
учреждениях «â ñëó÷àå �åñîîòâåòñòâèÿ âûáðà�-
�îé ðåàëèçàöèè ÝÆ òðåáîâà�èÿ� �àñòîÿùåãî
�îêó�å�òà (ïï. 1–5), à��è�èñòðàöèÿ ÎÓ
�îëæ�à âûáðàòü �ðóãóþ ðåàëèçàöèþ ÝÆ».

Кроме того, следует задуматься и о педагогичес-
кой целесообразности сочетания электронных
дневников с социальными сетями. Ведь «Днев-
ник.ру» — это прежде всего социальная сеть,
пусть и позиционируемая в качестве школьной.
А амбиции собственника этого ООО сродни
амбициям создателя Facebook — тоже хочет
сделать деньги для себя «из воздуха», причём
сделать их очень много.

Другое дело, что в Facebook вступают добро-
вольно (и осознанно передают собственные
персональные данные), тогда как присоеди-
няться к социальной сети «Дневник.ру» будет
фактически понуждать школа. Отметим также,
что копия редко получается лучше оригинала,

а акции «оригинала» — Facebook уже
«покатились» вниз…

Мне уже приходилось слышать от учите-
лей негодование по поводу того, что уча-
щиеся школ проводят целые дни напро-
лет в социальных сетях. Однако в дан-
ном случае школа будет фактически под-
талкивать своих учеников проводить вре-
мя в социальной сети вместо воспита-
тельной работы, живого общения уча-
щихся. Нужно ли это?

Конечно, необходимо осмыслить послед-
ствия для школы распространения соци-
альных сетей в образовании, а до тех
пор, на мой взгляд, школе не следует ре-
комендовать (а тем более обязывать) ис-
пользовать социальные сети.

Очень ответственно следует подходить
к выбору программных продуктов для
электронных журналов успеваемости
и дневников. Ведь «Дневник.ру» — не
единственный проект, владельцы которого
хотят заработать на переводе государст-
венных и муниципальных услуг в школе
в электронную форму. Недавно появился
ещё один проект — «Классовик: совре-
менный школьный дневник». Он пред-
ставляет собой СМС-сервис, за который
предлагается заплатить родителям. Еди-
ным требованиям Минобрнауки России он
не соответствует, хотя самомнение созда-
телей такой «современной» программы
весьма высокое: на сайте5 ООО «Классо-
вик», которое пытается её реализовать,
указывается, что «система отвечает
всем требованиям к электронному днев-
нику, установленным Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым». Смешно?!

Ещё «смешнее» их описание возможнос-
тей системы — это одновременно рекла-
ма для учащихся: «А как здорово, когда
утром приходит SMS-ка «в школе ка-
рантин, занятия отменяются» или
«в связи с понижением температуры се-
годня занятий в школе не будет»... ÍÎ

4 Действующие в настоящее время Единые требования к ведению
журналов успеваемости учащихся в электронном виде в образова-
тельных учреждениях были направлены Письмом Минобрнауки
России № АП-147/07 от 15.02.2012 «О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде»

5 http://klassovik.ru/component/content/article/63.html
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ÁÛÒÜ ÓÑÏÅØÍÎÌÓ 
÷èíîâíèêó îò îáðàçîâàíèÿ 
Èëè êðàòêî î ïåðñîíàëüíîì ìåíåäæìåíòå ðóêîâîäèòåëÿ

À�àòîëèé Âàëå�òè�îâè÷ Ñîëîæ�è�, 
начальник Управления образования г. Нижний Тагил,
кандидат педагогических наук

ÊÀÊÈÌ 

Âîïðîñ î ïðîôåññèî�àëü�ûõ ëè÷�îñò�ûõ êà÷åñòâàõ è ïåðñî�àëü�î� �å�å�æ�å�òå
âîç�èêàåò, êîã�à ðóêîâî�èòåëü õî÷åò ïî�ÿòü ïðè÷è�û èëè áîëüøîé ó�à÷è,
èëè �àîáîðîò — òÿ�óùèõñÿ ïðîáëå�, îøèáîê, ðàçî÷àðîâà�èé.

● типология руководителей ● приказы ● распоряжения ● отчётность
● трудовая дисциплина ● конфликтные ситуации ● переговоры

отношений, способов отдавать распоряже-
ния, контролировать работу и во многих
мелочах, которые можно отнести к обще-
му понятию «модель поведения», соответ-
ствующей определённому типу руководи-
телей. Типизации образов топ-менеджеров
посвящено много научной и научно-попу-
лярной литературы, и скорее всего читате-
ли с ней знакомы. 

Ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ

Перечень, возможно, не полный, но весь-
ма, на наш взгляд, узнаваемый.

«Учитель». Этот тип характеризуется ре-
шениями, поведением, манерами, которые
всегда опираются исключительно на педа-
гогический смысл. Хозяйственные, фи-
нансовые вопросы он поручает своим

Ìолодые руководители иногда так
хотят быстрых успехов, что начи-
нают копировать старших сослу-

живцев. Доходит порой до курьё-
зов: кто-то покашливает в кулак
в минуты размышлений, точь-в-
точь, как его образец, кто-то —
повышает голос, кто-то — растя-
гивает слова при выступлении.
Был случай, когда начинающий
руководитель даже стал прихрамы-
вать, подражая своему кумиру,
считая, что именно в его хромоте
и кроется стать, сила, одним сло-
вом — харизма. 

Но как бы ни старался начинаю-
щий руководитель копировать ко-
го-то, со временем он поймёт, что
дело не во внешних поведенческих
особенностях, а в собственной
(персональной) системе работы, 
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заместителям или профильным специалистам,
сам же увлечён педагогическими проблемами,
много общается с учителями, родителями
и учениками, пытается всем помочь, хотя
у него это не всегда получается. Учителя, ро-
дители и учащиеся города знают и любят его,
он для них непререкаемый авторитет. Но ди-
ректора школ не очень довольны своим на-
чальником из-за его невмешательства в хозяй-
ственные и финансовые проблемы, из-за от-
сутствия помощи от него в решении обще-
управленческих вопросов.

«Политик». Этот тип характеризуется повы-
шенным интересом к общественно-политической
жизни в городе (районе). Он обычно находится
в близких деловых и даже дружеских отноше-
ниях с руководителями высшего звена, депута-
тами всех уровней, ведущими бизнесменами го-
рода (района). Его рабочий день состоит из
встреч не столько с работниками аппарата уп-
равления образования, сколько со своим внеш-
ним или высшим окружением. Для него очень
важны все торжественные собрания, приёмы
и фуршеты, весьма значимо, кто и за каким
столом сидит в зале совещаний, какое место от-
водится ему в президиуме. Основными дости-
жениями «Политик» считает свои договорённос-
ти с финансистами, депутатами, связанные с ут-
верждением очередных комплексных программ
и их продвижением. Критику «снизу» воспри-
нимает болезненно, существующие проблемы
объясняет временными трудностями и верит
в то, что его команда делает всё возможное для
муниципальной системы образования.

«Чиновник». Для этого типа характерно
стремление к соблюдению всех протокольных
правил. Он знает своё место и место других,
себе подобных. Ему, как и «Политику», очень
важно соблюсти правила сидения за столами.
Считает себя обязанным присутствовать на
всех массовых мероприятиях якобы по прото-
колу. Он произносит только выверенные
и строго соответствующие циркулярам фразы.
Его ответы на острые вопросы клишированы
и всегда согласованы с вышестоящими руково-
дителями. Основной своей задачей он считает
защиту своей должности и уверен в том, что
приносит пользу системе образования.

«Хозяин». Обычно это руководитель со ста-
жем, хорошо знающий своё дело, сменивший

не одно поколение вышестоящих началь-
ников и подчинённых. Он опытен, влас-
тен, с ним считаются все, и никто не
пытается с ним дискутировать. «Хозя-
ин» не вникает в мелочи, чаще всего он
занят стратегическими проектами, руко-
водящими кадрами и финансами. Его
слова, устного поручения достаточно,
чтобы готовились нужные документы
и организовывались мероприятия. В его
присутствии никто из подчинённых не
позволяет себе самостоятельно принять
какое-либо решение, если заранее не
знает мнения своего руководителя.

«Изобретатель». Особенности этого ти-
па проявляются в стремлении придумы-
вать необычные новшества в управле-
нии. Он постоянно экспериментирует,
пробует и нередко встречает неприятие
своих новшеств со стороны сотрудников,
директоров школ и вышестоящих руко-
водителей. Для него не представляют
ценности строгие отчёты и справки, он
не любит длинных заседаний, ему пре-
тят правила субординации. Он всегда
мечтает и пытается создать совершен-
ную модель управления системой — мо-
дель, которая бы непременно в кратчай-
шие сроки давала повышенные резуль-
таты. Он склонен к оригинальничанию,
т.е. поиску необычных форм (новых на-
званий чего-то) при сохранении преж-
ней сути.

«Завхоз». Для этого типа, как говорит-
ся, синий халат и тряпка про запас
важнее белого воротничка. Такие руко-
водители постоянно пекутся о матери-
альной базе учреждений образования
и нередко доводят её до совершенства.
У них каждая цифра и код бюджетной
классификации в уме, они хорошо раз-
бираются в марках бетона и асфальта,
свободно читают проектно-сметную до-
кументацию. Их любят и ценят главы
городов (районов) — хозяйственники,
потому что с ними всегда надёжно.
Правда, у «завхозов» вечная пробле-
ма — они не хотят и не могут разо-
браться в целях образования и в его
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трудников, но, всё же придерживаться
официального стиля поведения, для кото-
рого важны единые правила, нормы
и дисциплина. Многочисленные случаи
свидетельствуют о неблагоприятном исхо-
де большинства личных отношений на
службе. Нередко интеллигентный руково-
дитель, движимый чистыми помыслами,
попадает в одиозную ситуацию только
потому, что решил помочь кому-то из
сотрудников в личных, домашних про-
блемах и этим дал повод для разговоров
о том, что кто-то ему ближе. 

Служба накладывает ряд ограничений на
поведение работника аппарата. Некото-
рые ошибочно считают, что статус муни-
ципального служащего даёт начальнику
и работнику управления негласные осно-
вания чувствовать себя выше остальных.
Безусловно, такая позиция аморальна
и противозаконна, и руководителю управ-
ления следует бороться с любыми попыт-
ками необоснованных приказов и требо-
ваний, с высокомерием сотрудников при
общении с посетителями. Поэтому лич-
ный пример и требовательность к самому
себе должны стать основой во взаимоот-
ношениях с подчинёнными.

Законодательство «О муниципальной
службе в Российской Федерации» предъ-
являет к сотрудникам аппарата требова-
ния безусловного исполнения принципа
приоритета прав и свобод человека, от-
ветственности за исполнение или неиспол-
нение своих должностных обязанностей,
профессионализма и компетентности.
В законе есть ряд запретов. Например,
в подпункте 5 пункта 1 статьи 14 содер-
жится запрет на получение вознагражде-
ний от физических и юридических лиц
в связи с должностным положением. Это
касается всех овеществлённых благодар-
ностей (подарков), денежных вознаграж-
дений, ссуд, кредитов, услуг, оплаты раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов
и любых иных вознаграждений в любой
форме. Попробуем представить себе ба-
нальную ситуацию — оказание традици-
онных знаков внимания со стороны

содержании, поэтому их решения базируются
только на хозяйственной целесообразности.
Между новым, совершенным, воспитываю-
щим дизайном рекреации школы и туалетом,
соответствующим последним требованиям
СанПиН, он всегда выберет второе.

Приведённые типы редко проявляются, так
сказать, в чистом виде, в реальной жизни
у каждого начальника в той или иной мере
могут проявляться разные признаки с преоб-
ладанием одного из них. Процесс обретения
доминантных черт имеет внутреннюю психо-
логическую, культурную, онтологическую ос-
нову. Вряд ли можно стать «хозяином»
с первых дней работы, если нет ни опыта,
ни авторитета среди своих коллег или руко-
водителей школ. Трудно в одночасье стать
«изобретателем», не пройдя теоретической
и практической школы управления. Каждый
имеет предпосылки для обретения черт того
или иного типа и хорошо бы знать сильные
и слабые стороны каждого, чтобы не зайти
слишком далеко с неудачно обретёнными
чертами.

С чего начать и как самому себя воспиты-
вать, «избирая» тип, если ещё нет опыта
и в мечтах светится лишь образ? Наш со-
вет: не пытаться играть чужую роль, напу-
ская на себя тот или иной образ, быть со-
бой и управлять своим поведением, особен-
но — чувствами. Избранный тип, который
к назначению оказался уже обретённым,
может лишь корректироваться исходя из
профессиональных знаний, самоанализа, по-
нятых ошибок и неудач. 

Îòíîøåíèÿ

Отношения с работниками аппарата управ-
ления — важная составляющая персональ-
ного менеджмента руководителя. Как их
выстроить с пользой для дела? Универсаль-
ное правило — устанавливать и совершен-
ствовать деловые отношения. Они могут
быть тёплыми, добрыми, можно и нужно
проявлять заботу о каждом из своих со-

À.Â. Ñîëîæíèí.  Êàêèì áûòü óñïåøíîìó ÷èíîâíèêó îò îáðàçîâàíèÿ 
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ближайших коллег к руководителю управления
образования. Можно ли квалифицировать бу-
кет цветов, вручаемый в международный жен-
ский день или в день рождения начальнице
как подарок, не связанный с должностным
положением? Не будем давать ответа на этот
вопрос, предоставив поразмыслить на этот
счёт самому читателю.

Ещё один запрет касается публичных выска-
зываний, суждений, оценок, в том числе
в средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности органов местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципально-
го образования и их руководителей. Запрет
касается только высказываний в адрес руково-
дителей органов местного самоуправления, бли-
жайший из которых — это глава администра-
ции. На практике же запрет трактуется рас-
ширительно: рекомендуется вообще не выска-
зываться на публике или в СМИ, если нет на
то согласования с руководителем управления.

Добавим к этому повышенный интерес обще-
ственности, средств массовой информации
к процессам внутри аппарата управления. Та-
ким образом, лучшие отношения между руко-
водителем и подчинёнными — деловые, нрав-
ственно безупречные, отражающие высокую
общую культуру людей. 

Ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ, 
ñïðîñ è îò÷¸òíîñòü

Нормативным документом в Управлении обра-
зования является, как правило, приказ, ре-
же — приказы и распоряжения. 

Не у всех руководителей приказы, распоря-
жения и указания выполняются полностью
и качественно, на отсутствие исполнительской
дисциплины жалуются многие: казалось бы,
создана хорошая команда сотрудников, на-
чальника любят и уважают, но приказы, ука-
зания не всегда выполняются качественно.
Стоит подумать о том, что в плохом исполне-
нии наших приказов и распоряжений винова-
ты мы сами.

Рассмотрим основные правила выдачи прика-
зов, распоряжений и указаний, у которых
больше шансов на качественное исполнение.

● Издавайте только те приказы, кото-
рые могут быть выполнены. Невозмож-
но исполнить приказ с нереальным сро-
ком или с непонятными формулировками
заданий. Например, вышестоящие орга-
ны требуют в кратчайшее время пре-
доставить подробную информацию о со-
стоянии какого-то объекта управления
(заработная плата, питание учащихся,
правонарушения, прививочная кампания
и т.д.), без указания чётких показателей
и критериев. Начальник управления по-
ручает эту работу специалисту и назна-
чает срок… к утру. Как правило, к утру
задание не выполняется.

● Любой приказ или указание должны
содержать ответы на вопросы: что необ-
ходимо сделать? В какой форме (виде)
сделанное должно быть представлено?
В какой срок? Кто является ответствен-
ным лицом? Кто осуществляет контроль
за действиями исполнителя?

● Приказы должны быть такими, чтобы
специалист понимал ценность выполняе-
мой работы и осознавал, что он прино-
сит реальную пользу. Опытные аппарат-
чики уже давно сделали печальные,
но справедливые выводы о бесполезнос-
ти некоторых видов работ и выполняют
их спустя рукава. Иногда и руководи-
тель понимает, что требуемая от управ-
ления работа имеет формальный харак-
тер. В таком случае лучше предложить
специалисту выполнить нужное «для от-
чётности».

● Не перегружайте специалистов, ста-
райтесь равномерно распределять на-
грузку и периодически анализируйте
степень загруженности. Нередко можно
наблюдать расстроенных работников из-
за того, что они физически не могут
выполнить порученную работу, в то вре-
мя как другие могут позволить себе вы-
пить чаю на рабочем месте или побол-
тать с приятельницами по телефону.

● Напоминайте, спрашивайте отчёт
и доводите дело до конца. Введите сис-
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Òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà 
ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ

Под дисциплиной мы понимаем выполне-
ние правил и договорённостей и руково-
дителем, и работниками. Правила и дого-
ворённости должны быть предельно по-
нятны и разумны: начало и окончание ра-
бочего дня, время отдыха, порядок выхо-
да в образовательные учреждения или вы-
ездов в сторонние организации, требова-
ния к внешнему виду, аккуратность при
подготовке и исполнении документов, по-
рядок на рабочем столе… Словом, то, что
требуется от работников постоянно.

Все писаные и неписаные правила долж-
ны культивироваться самим руководителем
и его заместителями. Первые лица управ-
ления должны подчёркивать свою пункту-
альность в регламентных мероприятиях,
например, не должны переноситься сроки
и время проведения совещаний, любой пе-
ренос должен рассматриваться как ЧП. 

Будем помнить: высокие требования
к качеству документов или отсутствие
этой требовательности переносятся на
другие объекты — дверные вывески, до-
ски объявлений, на чистоту пола в поме-
щении, на состояние гардероба и т.д.
В конечном счёте актуальным станет во-
прос трудовой дисциплины. А потому
порядок в документах, гардеробах, туале-
тах, в кабинетах, на столах и т.д. под-
держивать надо всегда. 

Ñòèëü ïîâåäåíèÿ íà÷àëüíèêà 
â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ

Даже при благоприятной обстановке в ап-
парате управления, при уважительном от-
ношении большинства директоров школ
и положительном имидже в городе (райо-
не) начальнику управления не избежать
конфликтных ситуаций, ведь несовпадение
целей, интересов, представлений в отно-
шении какого-либо объекта — распрост-
ранённое явление. Практически по любо-
му принятому начальником управления

тему напоминаний о сроках выполнения при-
казов, поручений или устных указаний.
Опытные работники аппаратов управлений
частенько обмениваются между собой «сек-
ретами» облегчения своей участи: «Не спе-
шите выполнять поручение, шеф просто мо-
жет забыть о нём». Практика действительно
убеждает в том, что часть указаний, которых
в какой-то день может быть очень много,
элементарно забывается. Поэтому успевайте
ставить на контроль то, что вы кому-то по-
ручили.

Забывчивость руководителей превращается
порой в настоящее бедствие, если не налаже-
на система контроля исполнения приказов,
поручений и указаний, особенно устных
и тех, что «на записках», «на листочках».
Секретари, референты, помощники нередко
забывают, а то и просто не хотят поставить
на контроль поручение и напомнить об исте-
кающих сроках. Обяжите их еженедельно
докладывать об исполнении поручений
и приказов, наряду с постановлениями
и другими контрольными мероприятиями.
Относитесь к своим указаниям так же, как
к нормативным правовым документам с кон-
трольными сроками исполнения.

У читателя, возможно, возник вопрос: «За-
чем все эти тонкости и условности?». Ведь
всё просто: есть приказ, и какой бы он ни
был, пусть исполняют; не выполняют — на-
казывайте, не понимают — увольняйте.
Будьте жёстче! Да, у нас всегда есть адми-
нистративный ресурс, с помощью которого
можно заставить сотрудников сделать прак-
тически невозможное, и иногда этим прихо-
дится пользоваться. Но давайте будем по-
мнить о том, что даже самое сильнодейству-
ющее лекарство даёт кратковременный эф-
фект и не может применяться постоянно.
Вспомним нормативно жёстко управляемые
правоохранительные, надзорные органы, ар-
мию: порядка и исполнительности в них ни-
чуть не больше, чем в обычных, граждан-
ских. Так что же, дисциплины вовсе не мо-
жет быть?

À.Â. Ñîëîæíèí.  Êàêèì áûòü óñïåøíîìó ÷èíîâíèêó îò îáðàçîâàíèÿ 
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

решению могут возникнуть другие мнения
и возражения. Как лучше всего себя вести?
Ответим коротко и по сути: конструктивно.

Вспомним отличие любого первого руководите-
ля от других лиц. Первый — значит всеми
видимый, самый заметный, публичный. Хотим
мы того или нет, всегда приходится считаться
с общественным мнением.

Поэтому главный совет: стараться не попадать
в заведомо конфликтные ситуации, особенно
с негарантированным результатом их разреше-
ния. Это не означает, что любых конфликтных
ситуаций следует избегать, в некоторых случа-
ях от них не уберечься. И тут ещё один со-
вет: конфликтными ситуациями можно и нуж-
но управлять. Поведение руководителя в кон-
фликтных ситуациях рассматривается в специ-
альных разделах психологии управления, это
увлекательная и достаточно обширная тема.
В рамках же статьи дадим самые общие сове-
ты по стилю личного поведения начальника
управления в конфликтных ситуациях:
● не принимать импульсивных и необдуман-
ных решений;
● всесторонне аргументировать любое решение,
вызывающее конфликтную ситуацию;
● не принимать безнравственных решений, вы-
зывающих осуждение общественности;
● быть открытым к диалогу с заинтересован-
ными сторонами;
● не жалеть времени на переговоры;
● быть готовым к выработке компромиссных
решений;
● не бояться отступить от ранее принятого ре-
шения, если собственные аргументы утрачива-
ют силу.

Ïåðåãîâîðû

Среди перечисленных условий конструктивного
поведения мы указывали на необходимость ве-
сти переговоры. Этому мастерству-искусству
посвящаются серьёзные учебные курсы лекций,
по ним издана специальная литература. 

Переговоры — это форма взаимодействия
и поведения людей в конфликтной, противоре-
чивой или проблемной ситуации. Их проводят
для того, чтобы уменьшить расхождения во
взглядах на один и тот же процесс, объект.

Договорённость достигается путём обме-
на предложениями, взаимных уступок,
нахождения альтернативного способа
уменьшить разногласия. Как правило,
инициатором переговоров выступает бо-
лее опытный руководитель, который ви-
дит в них возможность урегулировать
конфликтную ситуацию. Весь процесс
проходит обычно три стадии: подготов-
ка, выработка совместного решения,
принятие решения. 

На стадии подготовки каждая из сторон
(во всяком случае, управление образова-
ния) должна подготовить подробный
план решения проблемы и достижения
целей. Могут прорабатываться несколь-
ко планов, которые обязательно подвер-
гают правовой экспертизе. Хорошо бы
заранее провести аналогичную эксперти-
зу планов партнёра, ведь любые точки
зрения должны сравниваться при еди-
ных методах экспертных оценок.

При хорошей подготовке к переговорам
на стадии диалога возможны обмены
мнениями о планах и сравнение единых
показателей с фиксацией договорённос-
тей и разногласий. Фиксация происхо-
дит также через протокол, совместное
редактирование и подписание сторонами.

При одинаковом понимании сторонами
сути переговоров процесс диалога и об-
мена мнениями напоминает деловую бе-
седу нескольких человек. На деле же
часто приходится сталкиваться с неиз-
бежными следствиями плохо подготов-
ленных переговоров: вспышки эмоций,
взаимные угрозы, ультиматумы, т.е. всё
то, что служит разрастанию, углубле-
нию, а не разрешению конфликта.
Во избежание этого руководителю уп-
равления образования иногда приходится
брать на себя роль психолога, который
мягко, но настойчиво предлагает своему
собеседнику принять цивилизованные
формы диалога и ведёт его по конструк-
тивному пути переговоров. Будем по-
мнить мудрое замечание видного фило-
софа и культуролога Г.С. Померанца:
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ционных технологий, которые позволяют
оперативно вносить правки в своё рабочее
расписание, обновлять его с последующим
отображением на рабочем месте руководи-
теля и секретаря. У начальника управле-
ния всегда под рукой должен быть элек-
тронный аппарат (смартфон, айфон, айпэд
и т.п.), находящийся в Сети с основным
компьютером, чтобы из любого места
в течение нескольких секунд иметь воз-
можность связаться с секретарём посред-
ством электронных сообщений и отреаги-
ровать на вновь возникшие обстоятельства.

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

Чтобы поправить дела на рабочем месте,
проверим себя:
● Удачно ли подобран мой тип руководи-
теля?
● Эффективны ли мои отношения с ра-
ботниками аппарата и ближайшим окру-
жением?
● Умею ли я отдавать приказы, распоря-
жения, проверять отчётность?
● Налажена ли трудовая дисциплина со-
трудников моего управления?
● Конструктивен ли мой стиль поведения
в конфликтных ситуациях?
● Владею ли я технологией подготовки
ведения переговоров?
● Удачно ли спланировано рабочее время
руководителя и сотрудников управления?

Для записной книжки руководителя на-
помним управленческую истину: «Если вы
недовольны работой подчинённых, вспом-
ните: «Чтобы зажечь других — нужно
гореть самому». Эта истина определяет
главные качества и персональный менедж-
мент успешного руководителя. ÍÎ

«Стиль полемики нередко важнее предмета
полемики». Идеальный вариант завершения
переговорного процесса: находят не компро-
миссное решение, при котором каждая сторо-
на вынуждена от чего-то отказаться, усту-
пить, а третий, альтернативный вариант ре-
шения проблемы, который понимается обеи-
ми сторонами одинаково.

Ïëàíèðîâàíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

● Рабочее время руководителя должно все-
гда иметь фиксированное начало и оконча-
ние. Если с началом рабочего времени
у всех, мы надеемся, порядок, то окончание
может уходить к окончанию суток. Рекомен-
дуем помнить, что длинный рабочий день,
а также постоянная работа в выходные дни,
не только не приносит хороших результатов,
но снижает качество работы.

● Планируйте своё рабочее время всегда са-
ми и не позволяйте это делать подчинённым,
секретарям и помощникам, иначе вы превра-
титесь в куклу, возле которой обязательно
будет стоять кукловод.

● Не переполняйте свой рабочий день меро-
приятиями и совещаниями, плотно стоящими
друг за другом. Всегда оставляйте (плани-
руйте) время на осмысление осуществлённо-
го. Это требует уединения: осмысление, ана-
лиз, раздумья — это серьёзная работа на-
чальника, которая к вечеру и тем более но-
чью неэффективна.

● Пользуйтесь (и приучите к этому секрета-
рей) средствами информационно-коммуника-

À.Â. Ñîëîæíèí.  Êàêèì áûòü óñïåøíîìó ÷èíîâíèêó îò îáðàçîâàíèÿ 
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ËÜÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍßÅÒ
çäîðîâüå íàøèõ äåòåé 

Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Êà��åâñêèé, 
профессор Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, доктор педагогических наук

À��à Íèêîëàåâ�à �îëãóøåâà, 
аспирантка Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского

ØÊÎ

Â 2009 ãî�ó ôå�åðàëü�ûé ãðà�ò �ëÿ óëó÷øå�èÿ ãîðÿ÷åãî ïèòà�èÿ øêîëü�èêîâ �à
êî�êóðñ�îé îñ�îâå âûèãðàëè îáðàçîâàòåëü�ûå ó÷ðåæ�å�èÿ èç 21 ðåãèî�à,
ïðè ýòî� â 20 ðåãèî�àõ ãðà�ò ïîëó÷èëè ãîðî�ñêèå øêîëû. Èñêëþ÷å�èå ñîñòàâèë
Î�ñêèé ðåãèî�, ã�å ãðà�ò âûèãðàëè òîëüêî ñåëüñêèå øêîëû. Íà îïûòå Î�ñêîãî
ðåãèî�à ïðîñëå�è� ðåçóëüòàòû �åÿòåëü�îñòè �ó�èöèïàëü�ûõ è ðåãèî�àëü�ûõ
óïðàâëå�÷åñêèõ ñòðóêòóð â îðãà�èçàöèè ïèòà�èÿ øêîëü�èêîâ êàê îñ�îâû
ç�îðîâüåñáåðåæå�èÿ. 

● горячее питание ● экспериментальный проект ● типы и оборудование
пищеблоков ● школьный рацион питания 

Ìàñøòàá ïðîáëåìû 

К освоению выделенных по гранту
средств местные управленческие
структуры отнеслись ответственно.
В регионе понимают, что здоровье
детей — это важнейший вопрос
национальной безопасности страны
и залог надёжного развития в бу-
дущем. Современная медицина ут-
верждает, что рациональное пита-

ние, как фундаментальная основа про-
филактики многих патологических
состояний, обеспечивает нормальное,
гармоничное развитие, поддерживает
и стимулирует деятельность функцио-
нальных, физиологических систем орга-
низма, повышает устойчивость к небла-
гоприятным факторам внешней среды,
способствует выработке иммунитета.
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Неадекватное физиологическим потребно-
стям питание с выраженной углеводистой
и дефицитом белковой компонент ведёт
к нарушениям физического и нервно-пси-
хического развития, снижению устойчи-
вости организма к влиянию факторов
внешней среды, способствует нарушениям
желудочно-кишечного тракта, болезням
обмена веществ. Несбалансированное пи-
тание школьников по витаминному и ми-
кроэлементному составу ведёт к наруше-
ниям роста и развития, анемиям, гипоти-
реозу, кариесу, иммунодефицитным со-
стояниям. Можно привести ещё множе-
ство фактов, но вернёмся к практике ис-
правления и преодоления этой ситуации.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïðîåêò 

Обеспечить комплексный подход в ре-
формировании школьного питания в ре-
гионе позволило участие Омской облас-
ти в 2009 году в экспериментальном
проекте по совершенствованию органи-
зации питания школьников. На первом
этапе программы освоения грантовых
средств по новым правилам организова-
ли питание менее чем 14 тыс. школьни-
ков, тем не менее проведённые в шести
районах мероприятия дали значительный
эффект.

В Омском регионе большая часть
школ — в сельских районах, причём
школы находятся далеко от крупных на-
селённых пунктов. Много дорог без твёр-
дого покрытия, что существенно усложня-
ет развитие индустрии школьного питания
на селе. Поэтому, когда встал вопрос
о реализации грантового проекта, стан-
дартный путь — организация комбинатов
школьного питания и школьно-базовых
столовых — для Омской области оказал-
ся неприемлемым.

Кроме того, было принято важное управ-
ленческое решение: мероприятия в рамках
грантового проекта в Омской области ста-
нут основными и при реализации проектов
или программ по модернизации питания

По сути, рациональное питание — одна 
из важнейших составляющих в сохранении
и укреплении здоровья подрастающего по-
коления.

Вопрос организации школьного питания,
считавшийся долгие годы второстепенным,
занял, можно сказать, первостепенные пози-
ции: в управленческих структурах, как
и в обществе в целом, постепенно вызрева-
ет понимание масштабности проблемы с де-
мографических, экономических, медицин-
ских, социальных позиций.

К сожалению, в школах многих регионов,
как и страны в целом, долгие годы отсутст-
вовал чёткий системный подход к организа-
ции школьного питания: хотя и были в раз-
ные годы разработаны критерии эффективно-
сти функционирования системы в целом,
а также её отдельных звеньев, однако эти
критерии по разным причинам разрабатыва-
лись не в полном объёме, что порождало
массовые нарушения в организации питания.
Понятно, что на фоне массовых нарушений,
особенно грубых, и сам фактор питания
школьников при этом не только утрачивает
здоровьесберегающую функцию, но и пере-
ходит в разряд факторов риска.

Статистика свидетельствует, что к оконча-
нию школы у большинства детей формиру-
ются по два-три заболевания, среди которых
преобладают болезни костно-мышечной сис-
темы, органов пищеварения, эндокринной си-
стемы, болезни, связанные с нарушением об-
мена веществ. Более половины детей, отне-
сённых к категории здоровых, имеют сни-
женные адаптационные возможности.

За период обучения нарушается осанка
и зрение школьников. Интегральная оценка
вероятностных показателей формирования
школьной патологии, рассчитанная на основе
методологии оценки риска, свидетельствует
об увеличении вероятности этих видов пато-
логий. Следовательно, современная школа не
обеспечивает в полном объёме право ребёнка
на здоровье.
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учащихся в других сельских школах. Так, вы-
яснилось, например, что повара и технологи не
умеют работать на новом оборудовании. При-
шлось в «пожарном порядке» переучивать ра-
ботников школьного общепита из районов,
участвовавших в грантовом проекте, а нарабо-
танный в процессе реализации гранта опыт
в полном объёме был учтён и использован при
внедрении новых технологий в другие школы,
не участвующие в проекте. Школы, уже осу-
ществившие модернизацию, стали базовыми
для учебных практик учащихся профильных
ПТУ и колледжей, в этих школах проводятся
мастер-классы для работников школьных пи-
щеблоков. 

Была разработана перспективная областная про-
грамма по реорганизации школьного питания.
В её рамках предусмотрен широкий круг меро-
приятий, среди которых: модернизация матери-
ально-технической базы школьных пищеблоков
в соответствии с современными требованиями
и технологиями приготовления пищи; обеспече-
ние доступности школьного питания путём ком-
пенсации части оплаты питания учащихся из
областного и местных бюджетов; снижение сто-
имости рациона школьного питания при обяза-
тельном сохранении его физиологической полно-
ценности, включая использование овощей
и фруктов, выращенных на пришкольных участ-
ках; обеспечение всех школ качественной питье-
вой водой; повышение профессиональной квали-
фикации поваров и других специалистов в сфе-
ре школьного питания; пропаганда основ пра-
вильного питания, воспитание культуры здоро-
вого питания и здорового образа жизни.

Этот круг мероприятий отличается, прежде
всего, системным и ответственным подходом
областных управленческих организаций к ре-
шению проблем горячего питания школьников.
В рабочую группу по сопровождению этого
проекта вошли представители министерств об-
разования и здравоохранения, Управления
Роспотребнадзора по Омской области.

Провели комплексную экспертизу базы школь-
ного питания по всем направлениям, включая
архитектурно-планировочные изменения пище-
блоков и столовых, с учётом возможности ус-
тановить в них новое современное технологи-
ческое, холодильное и вспомогательное обору-
дование. Провели ревизию состояния инженер-

ных коммуникаций, организации питье-
вого режима с учётом возможностей
бесперебойной поставки качественной
питьевой воды в каждую школу. Была
пересмотрена и сложившаяся в области
система поставок продуктов в школы
с учётом внедрения цикличного меню
и фактического наполнения рациона пи-
тания. Все эти нововведения заставили
как исполнителей грантового проекта,
так и организаторов программы модер-
низации школьного питания решать
и вопросы, связанные с повышением
уровня профессионального образования
работников пищеблока, организации их
медицинского обслуживания. Выявили
основные точки риска, т.е. слабые сто-
роны организации современного питания
школьников: это работа полуфабрикат-
ных пищеблоков с использованием
овощного сырья в технологии приготов-
ления блюд и кулинарных изделий: ока-
залось, что в большинстве учреждений
школьного общепита не упорядочено
хранение овощей, нет условий для их
длительного хранения. 

Конечно, не по всем обозначенным
в перспективных планах направлениям
удалось добиться полномасштабных из-
менений, но для реальных изменений
в организации горячего питания школьни-
ков, а, следовательно, в сохранении и ук-
реплении их здоровья сделано немало.

«Ïðîöåññ ïîø¸ë!»

Работа по грантовому проекту стала сво-
его рода «пассионарным толчком» для
управленческих структур региона. До-
ступное, качественное и безопасное пита-
ние — одна из приоритетных задач
Правительства, Министерства образова-
ния Омской области, органов
исполнительной власти муниципальных
районов, школ: все понимают, что реше-
ние вопросов организации питания напря-
мую связано с сохранением здоровья
школьников и улучшением демографичес-
кой ситуации в регионе.
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в социальной поддержке, муниципальные
образования из местного бюджета оплачи-
вают школьные обеды.

Для школьных столовых приобретено бо-
лее 3,5 тысяч единиц оборудования.
На сегодняшний день Омская область по
количеству современных функционирую-
щих столовых заметно продвинулась впе-
рёд, и уже 64% общеобразовательных
школ имеют столовые, оснащённые луч-
шим современным оборудованием. Обес-
печивается максимальная самодостаточ-
ность каждого пищеблока для полноты
технологического цикла — от сырья до
готовой кулинарной продукции, тем бо-
лее, что это полностью согласуется
с требованиями СанПиН. Выбор этого
направления развития инфраструктуры
школьного питания показывает свою вы-
сокую эффективность: продукция, приго-
товленная непосредственно в пищеблоках,
пользуется большим спросом у школьни-
ков, даже повысилась посещаемость
учебных занятий: ребята не хотят ли-
шаться вкусного обеда. 

Øêîëüíûé óðîæàé 

В сельских школах Омской области тру-
довые традиции в воспитательной работе
по-прежнему остаются приоритетными.
Сельские школы имеют учебно-опытные
участки и выращенный там урожай по-
ступает в школьные столовые (общая
стоимость питания в этих школах уде-
шевляется на 20–30%). За последние
три года объём выращенной школьника-
ми продукции в ряде сельских районов
области увеличился в два раза.

За этими сухими цифрами скрыта много-
плановая работа по дополнительным обра-
зовательным программам «Формула пра-
вильного питания», «Питание плюс здо-
ровье», «Питаемся правильно» и т.п.
В пропаганде здорового образа жизни
принимают активное участие медицинские
работники, родители, сами ученики, мест-
ная пресса, радио и телевидение.

Основными направлениями совместной дея-
тельности управленцев разных уровней ста-
ли доступность школьного питания и пере-
оснащение школьных пищеблоков современ-
ным технологическим оборудованием. Эти,
по сути, стратегические задачи решаются
в Омской области в рамках долгосрочных
целевых программ — областных и муници-
пальных. Реконструируются помещения пи-
щеблоков для организации в них полного
технологического цикла приготовления горя-
чих блюд. Поскольку средств на единовре-
менную модернизацию всех школьных пи-
щеблоков не хватает, в регионе пошли по
уже проверенному пути конкурсного отбора
муниципальных целевых программ, пред-
ставленных в Министерство образования
региона муниципальными органами управле-
ния образованием. Победителям конкурса
выделяется дополнительное финансирование
из областного бюджета на приобретение
технологического и холодильного оборудова-
ния для пищеблоков.

Ещё одним дополнительным источником фи-
нансирования модернизации пищеблоков ста-
ли крупные областные спортивные соревно-
вания, которые проводятся Министерством
физической культуры и спорта два раза
в год по зимним и летним видам лёгкой ат-
летики, и каждый раз в другом районе об-
ласти. Соревнования собирают множество
участников, а в последние годы в организа-
ции питания спортсменов управленческие
структуры региона активно используют
школьные столовые. Таким образом, мест-
ные власти нашли дополнительный источник
финансирования для модернизации школь-
ных пищеблоков, в которых проводят пол-
ный объём необходимых работ за счёт
средств Министерства физической культуры
и спорта Омской области.

Общий объём финансирования мероприятий
программ из областного и местных бюджетов
в 2009–2011 году составил по 0,7 млрд
рублей ежегодно. Благодаря этому все
школьники получают дотации на горячее пи-
тание, кроме того, детям, нуждающимся

Â.Ì. Êàäíåâñêèé, À.Í. Äîëãóøåâà.  Øêîëüíîå ïèòàíèå ñîõðàíÿåò çäîðîâüå íàøèõ äåòåé

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
128

03_Upravlenie_obrazovaniem_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 128



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
129

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Ó÷àñòâóþò âñå!

В организацию рационального школьного пита-
ния включились преподаватели Омской меди-
цинской академии, практикующие врачи, со-
трудники профильных министерств региона;
массовыми тиражами опубликованы брошюры,
пособия справочного характера, методические
руководства.

В регионе стали проводить конкурсы на луч-
шую организацию горячего питания школьни-
ков. Конкурсы широко освещают местные
СМИ, что способствует быстрому распростра-
нению нового опыта, накопленного на местах
в сельской глубинке. Активизировались роди-
тельские комитеты: родители участвуют
в оформлении столовых, в Днях здоровья
в школах, организовали родительский контроль
за работой пищеблоков и организацией школь-
ного питания. 

Программа проекта «Едим дома» Новосан-
жаровской средней школы Москаленского
района заняла призовое место в областном
конкурсе образовательных программ по вне-
урочной деятельности. Этот опыт привлёк
и другие школы: в работу по программе еже-
годно включаются всё новые и новые школь-
ные коллективы, которые стремятся сформи-
ровать у детей ответственное отношение
к своему здоровью. Для отслеживания ре-
зультатов выполнения долгосрочной целевой
программы по реорганизации школьного пи-
тания в Москаленском районе ежегодно про-
водится мониторинг физического развития
детей, результаты которого показывают су-
щественную положительную динамику улуч-
шения показателей; аналогичную динамику
фиксируют и в других районах, где модерни-
зация затронула весь школьный общепит. 

Ïîäõîä — ñèñòåìíûé 

Управленческие структуры реорганизуют
школьное питание на научной основе: для ру-
ководителей школ, поваров школьных пище-
блоков проведены мастер-классы по эксплуата-
ции нового оборудования; для заведующих
производствами, педагогических работников
школ, организаторов школьного питания орга-
низована учёба по логистике школьного пита-

ния, планированию заказов, рациональ-
ному использованию продуктов, техно-
логического и холодильного оборудова-
ния. В частности, в рамках проекта
в 34-х школах оборудованы с учётом
научно обоснованных требований овоще-
хранилища, а в семи школах уже рабо-
тают постоянно действующие теплицы.
Для проекта и долгосрочных целевых
программ управленческие структуры ре-
гиона находят новые подходы, позволя-
ющие более системно решать вопросы
рационального питания и сбережения
здоровья школьников. Так, например,
при разработке Управлением Роспотреб-
надзора по Омской области цикличного
меню для школьников, основанного на
принципах рационального и сбалансиро-
ванного питания, нормативах физиологи-
ческой потребности организма школьни-
ка в пищевых и биологически ценных
веществах, а также в основных группах
продуктов, учитывались также результа-
ты социологического опроса родителей
и педагогов, вкусовые пристрастия
школьников.

С 2010 года во всех школах Омской
области школьное питание организовано
в соответствии с 10-дневным цикличным
меню для различных возрастных катего-
рий учащихся: для школьников первой
ступени обучения — по завтракам, обе-
дам и полдникам (учитывая группу про-
длённого дня); для школьников 5–11-х
классов — горячих завтраков и горячих
обедов.

Сегодня горячим питанием в районах,
выигравших федеральный грант, обес-
печены 100% учащихся. Медицинские
работники отмечают более высокие по-
казатели адаптационных возможностей
у школьников, стабильно получающих
физиологически полноценное питание.
Социологи фиксируют позитивную
оценку организации школьного питания
основными потребителями этой услу-
ги — школьниками, их родителями
и педагогами. Положительное влияние
организации школьного питания 
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Школьные повара быстро готовят различ-
ные салаты на новой протирочной маши-
не, а кроме того, с получением новых хо-
лодильников появилась возможность хра-
нить продукты, поэтому в меню стало
больше молочных, мясных и рыбных
блюд» (Кукарская школа).

Öèôðû è ôàêòû 

За четыре года работы по долгосрочным
муниципальным целевым программам, ор-
ганизации питания школьников, реконст-
руированы пищеблоки и модернизировано
оборудование в 458 школах. Общий объ-
ём финансирования из бюджетов всех
уровней составил 130,4 млн руб.
В школьных пищеблоках установлено бо-
лее 3500 единиц современного технологи-
ческого, холодильного и вспомогательного
оборудования; доля обновлённого обору-
дования школьных столовых увеличилась
с 35% в 2007 году до 64% в 2011 году;
за год эксплуатации нового оборудования
расход электроэнергии в школах сокра-
тился на 2–5%; со 183 в 2008 году до
740 в 2011 году (96% от всех школ)
увеличилось количество школ, в которых
созданы условия для организации двухра-
зового питания; горячим питанием
в 2007 году были обеспечены учащиеся
70% школ, в 2011 году их доля выросла
до 84,2%; количество школьных пище-
блоков, имеющих возможность работать
на сырьевом цикле, с 2007 по 2011 год
увеличилось с 18,9% до 84,7%.

В регионе используются все возможности
удешевления рациона питания при сохра-
нении его физиологической полноценности,
максимального разнообразия и привлека-
тельности. ÍÎ

на основе современных технологий педаго-
гические коллективы многих школ использу-
ют и в воспитательной работе. Во многих
школах проводятся дни качества, дни наци-
ональных кухонь, по результатам которых
выявляются предложения для дальнейшей
работы. 

«Î÷åíü âêóñíî! 
È ïîëåçíî, è ä¸øåâî!»

Школьным питанием довольны и ребята,
и самые придирчивые родители. Они отмеча-
ют: «Благодаря экспериментальному проекту
для нашей школы было приобретено профес-
сиональное технологическое оборудование.
Теперь в меню наших детей регулярно сала-
ты из свежих овощей, современные печи
позволяют качественно приготовить мясо
и рыбу, сохраняя все необходимые питатель-
ные вещества» (Екатерининская школа
Москаленского района). 

«Дети с удовольствием едят мясные и рыб-
ные блюда, супы, витаминизированные сала-
ты, каши. Расширился ассортимент приго-
товляемых блюд; все мясные блюда готовят-
ся только на пару или в духовых шкафах,
поэтому пища получается вкусной и здоро-
вой. В меню также морская рыба, творог,
яйца. Ещё хотелось бы сказать спасибо за
организацию питания после уроков, так как
дети, занимаясь дополнительно на курсах
и в кружках, заказывают блюда, которые
любят больше всего» (Полтавский лицей). 

«Столовая школы за последнее время преоб-
разилась, стала уютной и красивой. Появи-
лось новое современное оборудование, что
помогает качественно готовить пищу.

Â.Ì. Êàäíåâñêèé, À.Í. Äîëãóøåâà.  Øêîëüíîå ïèòàíèå ñîõðàíÿåò çäîðîâüå íàøèõ äåòåé
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÒÜ 
øêîëüíûé ïèùåáëîê

Âëà�è�èð Ãðèãîðüåâè÷ Áîðîâèê,
начальник отдела Управления надзора и контроля 
за деятельностью органов исполнительной власти 
субъектов РФ Рособрнадзора, Заслуженный учитель России

ÊÀÊ

Øêîëü�ûé ïèùåáëîê �îëæå� áûòü îáåñïå÷å� ñîâðå�å��û� îáîðó�îâà�èå�,
ïîçâîëÿþùè� �åõà�èçèðîâàòü è àâòî�àòèçèðîâàòü ïðîöåññû îáðàáîòêè ïèùåâûõ
ïðî�óêòîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðå�ü, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøå�èþ ïðîèçâî�èòåëü�îñòè
òðó�à, ó�å�üøå�èþ êîëè÷åñòâà îòõî�îâ ïðî�óêòîâ è, â êî�å÷�î� ñ÷¸òå, ïîçâîëÿåò
ç�à÷èòåëü�î óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïèùè. 

● технологическое оборудование ● техническое обслуживание ● гарантийный
ремонт

Ïитание учащихся в школах обеспе-
чивают организации общественного
питания: они производят и реализу-

ют кулинарную продукцию, мучные
кондитерские и булочные изделия.

Организациями общественного пита-
ния школ могут быть базовые органи-
зации школьного питания (комбинаты
школьного питания, школьно-базовые
столовые): они закупают продоволь-
ственное сырьё, производят кулинар-
ную продукцию, снабжают школьные
столовые; доготовочные организации
общественного питания, на которых
готовят блюда и кулинарные изделия
из полуфабрикатов; школьные столо-
вые, работающие на продовольствен-
ном сырье или на полуфабрикатах,
которые производят и (или) реализу-
ют блюда в соответствии с разнооб-
разным по дням недели меню; буфе-
ты-раздаточные, реализующие гото-
вые блюда, кулинарные, мучные кон-
дитерские и булочные изделия.

В базовых организациях школьного
питания, школьных столовых, 

работающих на продовольственном сы-
рье и (или) полуфабрикатах, должны
быть предусмотрены объёмно-планиро-
вочные решения, помещения и оборудо-
вание, позволяющие готовить безопас-
ную и сохраняющую пищевую ценность
кулинарную продукцию.

В буфетах-раздаточных должны быть
помещения и оборудование, позволяю-
щие реализовать блюда, кулинарные
изделия, а также готовить горячие на-
питки и отдельные блюда (отваривать
яйца, заправлять салаты, нарезать го-
товые продукты).

Для питания школьников должны быть
помещения в основном здании или
пристроенные к нему, или в отдельно
стоящем здании, соединённом с основ-
ным зданием школы отапливаемым
переходом.

В малокомплектных школах (до 50 уча-
щихся) разрешается выделять одно от-
дельное помещение, предназначенное 
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шалка, котлетоформовочный автомат);
приготовления теста (просеиватель, тесто-
мешалка); мытья посуды (или ванны для
ручного мытья столовой и кухонной посу-
ды); машина для резки хлеба.

В небольших пищеблоках целесообразно
использовать универсальный привод
с комплектом машин небольшой произво-
дительности.

Для сырых продуктов (мяса, птицы, ры-
бы) и для продуктов, прошедших тепло-
вую обработку, обязательно должны быть
отдельные приводы (мясорубки).

Тепловое оборудование предназначается
для тепловой обработки продуктов (вар-
ка, жарка и комбинированная обработка
продуктов), его перечень включает элект-
рические плиту, сковороду, духовой (жа-
рочный), пекарский шкаф, электрокотел,
мармиты.

К немеханизированному оборудованию
относятся производственные столы, стел-
лажи (шкафы), весы, разрубочная коло-
да, раковины для мытья рук. 

Òðåáîâàíèÿ ê îáîðóäîâàíèþ 
ïèùåáëîêà è âûáîð îáîðóäîâàíèÿ

Технологическое оборудование пищеблока
должно соответствовать действующим са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к организациям общест-
венного питания, национальным стандар-
там, быть изготовленным из материалов,
допущенных для контакта с пищевыми
продуктами, и находиться в исправном
состоянии.

Технологическое оборудование для школь-
ного пищеблока изготавливается из нержа-
веющей или оцинкованной стали, не выде-
ляющей вредных веществ при контакте
с агрессивными химическими средами
и пищевыми продуктами. Технологическое
оборудование должно легко обрабатывать-
ся моющими и дезинфицирующими

для хранения пищевых продуктов, раздачи
и приёма пищи, мытья столовой посуды.

Справочно

В школах России питание учащихся органи-
зовано в 54% школ в столовых, работаю-
щих на сырьё, в 15,2% школ в столовых,
работающих на полуфабрикатах, в 9% в бу-
фетах-раздаточных, в 10% школ в буфетах.
В 12% школ пищеблоки отсутствуют.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к организации питания
учащихся в школах, утверждёнными поста-
новлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ № 45 от 23 июля
2008 г., в состав производственных помеще-
ний школьных столовых и базовых предпри-
ятий питания должны входить: склады,
овощные цеха (первичной и вторичной обра-
ботки овощей), холодный и мясо-рыбный,
мучной, доготовочный, горячий цеха, поме-
щение для нарезки хлеба, помещение для об-
работки яиц, раздаточная зона, моечная тара,
моечные для мытья столовой, кухонной посу-
ды, производственное помещение буфета-раз-
даточной, посудомоечная буфета-раздаточной,
комната приёма пищи. 

Ïåðå÷åíü òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

Технические особенности и производствен-
ные мощности технологического оборудова-
ния должны соответствовать числу тех, кто
питается в школе, числу и ассортименту
блюд, планировке и площадям помещений
пищеблока. Оборудование пищеблока под-
разделяется на механическое, тепловое, хо-
лодильное, немеханическое. 

Механическое оборудование применяется
для первичной обработки продуктов, это ма-
шины: для обработки картофеля и овощей
(универсальный механический привод или
картофелечистка, овощерезка); обработки
мяса и рыбы (электромясорубка, фаршеме-

Â.Ã. Áîðîâèê.  Êàê îáîðóäîâàòü øêîëüíûé ïèùåáëîê
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

средствами, быть компактным, лёгким в экс-
плуатации, травмобезопасным, устойчивым
к механическим повреждениям.

Ежегодно перед началом нового учебного года
должен проводиться технический контроль со-
ответствия оборудования паспортным характе-
ристикам, с замерами температуры внутри
теплового оборудования.

При выборе оборудования необходимо учиты-
вать проект пищеблока. Объёмно-планировоч-
ные решения помещений пищеблока должны
предусматривать последовательность техноло-
гических процессов, исключающих встречные
потоки сырой и готовой продукции. Возмож-
но, в отдельных случаях для установки обору-
дования потребуется незначительно усовер-
шенствовать пищеблок.

Выбор оборудования целесообразно поручить
шеф-повару (повару) школы, поскольку он
владеет технологией приготовления пищи и,
соответственно, информирован о требованиях
к оборудованию пищеблока. 

Приобретать оборудование желательно у по-
ставщиков, оказывающих услуги по доставке,
сборке и установке, а также обеспечивающих
гарантийный и постгарантийный ремонт. 

Основной критерий оборудования для пище-
блока — его качество и многофункциональ-
ность. 

При выборе холодильного шкафа важно обра-
щать внимание на его выносливость относи-
тельно температуры воздуха в помещении (ка-
чественная техника должна устойчиво рабо-
тать при высокой температуре окружающей
cpeды); возможность устанавливать разную
температуру в разных отсеках; прочность
и экологичность материалов; вид xлaдaгeнтa
(предпочтительнее фреон); качественность
тепловой изоляции; возможность контролиро-
вать температуру, уровень шума компрессора;
удобство расположения отсеков, возможность
модулировать пространство; способ размороз-
ки (следует выбирать холодильный шкаф
с автоматической разморозкой); месторасполо-
жение холодильного агрегата: при верхнем
расположении агрегата конденcaтop менее
подвержен засорению и машина доступна для

обслуживания; возможность использо-
вать для быстрого охлаждения продук-
ции, прошедшей тепловую обработку
(для снижения микробиологической об-
семененности кулинарной продукции
овощи, мясо и другие продукты для са-
латов и холодных закусок после отва-
ривания охлаждаются на рабочих столах
до температуры 65°С, после чего долж-
ны помещаться в холодильный шкаф
для интенсивного охлаждения).

Покупая овощерезку, стоит обратить
внимание на наличие таких функций,
как автопуск пocлe очередной загрузки,
блокировку двигателя при открывании
рабочего отсека или бункера, наличие
термодатчика и peлe защиты от пере-
грева, возможность смены лезвий. 

Благодаря этим функциям обеспечивает-
ся дополнительная эффективность и бе-
зопасность работы агрегата. Обратите
внимание на материалы, из которых из-
готовлено оборудование: в одних аппа-
ратах крышка, бункер и отсек нареза-
ния изготовлены из пластмассы, в дру-
гих — из нержавеющей стали. Целесо-
образно выбирать такой агрегат, в ко-
тором крышка, бункер и отсек нареза-
ния были изготовлены из нержавеющей
стали. 

Приобретая универсальный привод, об-
ратите внимание на то, есть ли набор
для работы с сырыми и варёными про-
дуктами, каковы диапазон скорости
и мощность аппарата. 

Приобретая электрическую сковороду,
обратите внимание на конструкцию
крышки и её замка: они должны ис-
ключать опасность ожога паром при от-
крывании и закрывании крышек. Кон-
струкция сковороды также должна пре-
дотвращать проливание и разбрызгива-
ние горячего жира на части сковороды,
температура которых при нормальной
эксплуатации превышает 300°C. Выби-
рая электрическую плиту (с духовкой)
или жарочный шкаф, обратите внимание
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ния устойчивости на стеллажах могут
быть специальные растяжки. Желатель-
но, чтобы конструкция стеллажа позво-
ляла регулировать высоту полок. Помимо
размеров стеллажи могут отличаться ко-
личеством и видом поверхности полок
(сплошная или сетчатая), а также макси-
мальной допустимой нагрузкой на полку.

Столешницы производственных столов
изготавливаются из нержавеющей стали,
внутренняя сторона которой усиливается
ребрами жёсткости. При выборе столов
рекомендуется проверить тщательность
заделки кромки столешниц.

Ðàçìåùåíèå è ïîäêëþ÷åíèå

После доставки технологического обору-
дования шеф-повар (повар) обязан про-
контролировать его расстановку в пище-
блоке в соответствии со схемой расста-
новки технологического оборудования
и подключения к инженерным коммуни-
кациям.

При размещении технологического обору-
дования необходимо обеспечить свобод-
ный доступ к нему, удобство его эксплу-
атации и поточности технологического
процесса. 

Монтаж, наладку и устранение неисправ-
ностей, ремонт технологического оборудо-
вания могут выполнять только специалис-
ты, имеющие удостоверения на право
производства этих работ.

В процессе монтажа и пуско-наладочных
работ необходимо провести распаковку
и осмотр оборудования с составлением ак-
та распаковки, расконсервацию оборудова-
ния, сборку, установку и подключение
оборудования к инженерным коммуника-
циям, испытание и регулировку оборудо-
вания на холостом ходу и под нагрузкой,
инструктаж обслуживающего персонала по
технике безопасности и правилам эксплуа-
тации оборудования, оформление акта
ввода в эксплуатацию. 

на состояние внутренних стенок духовки,
которые должны иметь легко очищающееся
покрытие, выдерживающее высокие темпера-
туры и устойчивое к воздействию любых
органических кислот — молочной, лимон-
ной, уксусной. Возможность очистки стенок
без агрессивных чистящих средств гаранти-
рует прочность и продолжительность служ-
бы духовки. Стоит обратить внимание на
наличие подсветки в камере духовки, кото-
рая помогает наблюдать за процессом приго-
товления пищи, а также на герметичность
дверки камеры духовки. Дверки духовок
с уплотнениями по периметру, с многослой-
ным остеклением, с отражающей поверхнос-
тью внутреннего стекла помогают макси-
мально сохранить тепло внутри и исключить
повышенный нагрев наружных поверхностей.
Не рекомендуется приобретать тепловое
оборудование без встроенных приборов для
контроля температуры.

Покупая моечные ванны, независимо от их
назначения и габаритов, необходимо иметь
в виду, что все ванны должны быть проч-
ными, антикоррозийными, устойчивыми
к механическим повреждениям, а также лёг-
кими в уборке. Последнее обстоятельство
особенно важно в связи с санитарной обра-
боткой так называемого «гнезда» ванны.
Для того чтобы обработка была эффектив-
ной, вся поверхность должна быть гладкой,
без труднодоступных мест. Среди других
общих характеристик моечных ванн назовём
регулируемость высоты ножек, наличие на
задней стенке бортика, предохраняющего от
распространения брызг, наличие внизу полки
или решётки для хранения инвентаря.

При покупке стеллажей необходимо убе-
диться в том, что они изготовлены из пи-
щевой нержавеющей стали. Допускается
также изготовление каркасов стеллажей из
углеродистой стали, с последующей покрас-
кой порошковой краской. Выпускаются так-
же хромированные стеллажи. Кроме того,
при выборе стеллажей обратите внимание
на возможность регулировать высоту ножек,
на устойчивость конструкции. Для обеспече-
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

После установки технологическое оборудова-
ние маркируется с учётом раздельного хра-
нения сырых и готовых продуктов, их тех-
нологической обработки и раздачи. На холо-
дильном оборудовании ставится маркировка:
«гастрономия», «молочные продукты», «мя-
со, птица», «рыба», «фрукты, овощи», «яй-
цо» и т.п.

Производственные столы маркируются следу-
ющим образом: «СМ» — сырое мясо,
«СК» — сырые куры, «СР» — сырая рыба,
«СО» — сырые овощи, «ВМ» — варёное
мясо, «ВР» — вареная рыба, «ВО» — варё-
ные овощи (используется также для сырых
овощей, которые употребляются в пищу без
тепловой обработки), «Г» — гастрономия,
«З» — зелень, «Х» — хлеб и т.п.

Холодильное оборудование оснащается кон-
трольными термометрами; нельзя использо-
вать ртутные термометры. Рекомендуется
также оборудовать холодильное оборудова-
ние приборами для измерения влажности
(гигрометрами).

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Техническое обслуживание оборудования пище-
блока осуществляется или поставщиком (изгото-
вителем) или специализированной организацией
на основании договора. Проводятся плановые
проверки оборудования и плановый ремонт.

В перечень работ, обязательных для всех ви-
дов холодильного оборудования, входят: внеш-
ний осмотр на соответствие правилам техники
безопасности, осмотр внутренних поверхностей
охлаждаемого объёма, осмотр электроаппара-
туры, приборов автоматики и затяжка элект-
роконтактных соединений, проверка надёжнос-
ти крепления и отсутствия механических по-
вреждений защитного заземления, исправности
осветительных приборов, состояние дверных
ручек, замков, поддонов, сливных устройств,
резиновых уплотнений дверей охлаждаемых
объёмов, работоспособности оборудования
и его составных частей, герметичности холо-
дильной установки, работы автоматической
и полуавтоматической систем оттайки, уровня
масла в картере компрессора, натяжения рем-
ней и затяжки крепления холодильного агрега-

та и электродвигателя, водорегулирую-
щего вентиля ВРВ и соленоидного вен-
тиля СВМ, автоматического режима
работы холодильной установки и темпе-
ратуры в охлаждаемом объёме.

Ðàáîòû, âûïîë�ÿå�ûå ïî �åðå �åîá-
õî�è�îñòè: регулировка регулятора
давления (РД), терморегулирующего
вентиля (ТРВ), термостата в зависимо-
сти от требуемого режима работы; регу-
лировка плавности перемещения и плот-
ности прилегания дверок и шторок обо-
рудования; амена ламп освещения, за-
мена шторок в охлаждаемом оборудова-
нии, регулировка зазора между венти-
лятором и диффузором; дозаправка хла-
дагентом и маслом системы; установка
технологического фильтра для осушки
системы холодильной установки.

Â ïåðå÷å�ü ðàáîò, îáÿçàòåëü�ûõ �ëÿ
âñåõ âè�îâ òåïëîâîãî îáîðó�îâà�èÿ,
âõî�ÿò: внешний осмотр на соответст-
вие правилам техники безопасности, ос-
мотр электроаппаратуры, приборов ав-
томатики и затяжка электроконтактных
соединений, проверка надёжности креп-
ления и отсутствия механических по-
вреждений защитного заземления), ис-
правности кожухов, ручек, ограждений,
состояния резиновых и других уплотне-
ний, работы оборудования в рабочем
режиме в соответствии с заводскими
инструкциями.

Ðàáîòû, âûïîë�ÿå�ûå ïî �åðå �åîá-
õî�è�îñòè: регулировка тепловой защи-
ты; зачистка электроконтактных соеди-
нений; замена вышедших из строя сиг-
нальных ламп; дополнительный инст-
руктаж работников торговли и общест-
венного питания при нарушении ими
правил эксплуатации оборудования. 

�ëÿ êóõî��îé ïëèòû è æàðî÷�ûõ
øêàôîâ дополнительно проводится
проверка исправности заземления кон-
форок, чёткости фиксации положений
пакетных переключателей на разных
режимах работы, замена коммутации.
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через форсунки душей, натяжение цепей,
работа программного механизма периоди-
ческого действия, состояние механизма по-
ворота моющих форсунок, работа насоса
дозатора, правильности и ритмичности по-
дачи моющего раствора, исправность фар-
туков, разделяющих зоны обработки, со-
стояние кассет. 

�ëÿ ïîñó�î�îå÷�ûõ ðàáîò ïî �åðå �å-
îáõî�è�îñòè âûïîë�ÿþòñÿ: регулировка
давления воды, температурного режима
по зонам обработки, чистка и промывка
форсунок моющих и ополаскивающих ду-
шей, фильтров насосов и распылителей,
натяжение цепей и транспортёрной ленты,
регулировка рычага выключателя солено-
идного клапана, замена фартуков, разде-
ляющих зоны обработки. 

Ãàðà�òèé�ûé ðå�î�ò �å ïðîèçâî�èòñÿ: 

● при несоблюдении правил транспорти-
ровки, хранения, подключения, эксплуата-
ции и технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями завода-изготови-
теля и техническими характеристиками
оборудования;

● при неисправностях, вызванных пожа-
ром, наводнением или другими стихийны-
ми бедствиями;

● в случае ремонта оборудования силами
покупателя либо сторонней организацией,
а также при внесении в конструкцию из-
делия или рабочие параметры изменений,
нарушающих нормальную работу обору-
дования;

● при обнаружении механических по-
вреждений, следов воздействия агрессив-
ных сред и высоких температур, а также
попадании инородных предметов и жид-
костей;

● нарушении сохранности гарантийных
пломб;

● использовании оборудования не по на-
значению;

Ðàáîòû, îáÿçàòåëü�ûå �ëÿ âñåõ âè�îâ
�åõà�è÷åñêîãî îáîðó�îâà�èÿ: внешний ос-
мотр на соответствие правилам техники бе-
зопасности, осмотр электроаппаратуры, за-
тяжка электроконтактных соединений, про-
верка комплектности оборудования, надёж-
ности крепления и отсутствия механических
повреждений защитного заземления обору-
дования, исправности электропроводки, ра-
боты оборудования и уровня смазки в ре-
дукторах. 

Ðàáîòû, âûïîë�ÿå�ûå ïî �åðå �åîáõî�è-
�îñòè: затяжка крепёжных деталей, замена
сгоревших предохранителей, плавких вста-
вок, контактов и катушек, устранение неис-
правностей в сальниковых уплотнениях, до-
полнительный инструктаж работников тор-
говли и общественного питания при наруше-
нии ими правил эксплуатации оборудования. 

�ëÿ ó�èâåðñàëü�îãî ïðèâî�à дополнитель-
но очищается отверстие для слива масла
в горловине привода, а также проверяется
состояние: резьбы на зажимных винтах
крепления сменных механизмов, пазов на
приводном валу редуктора, шипов валов
сменных механизмов. 

Ó êàðòîôåëå÷èñòêè дополнительно проверя-
ется состояние абразивной поверхности ра-
бочих органов; определяются диски, которые
надо заменить при ближайшем текущем ре-
монте; плотность и регулировка прилегания
резинового уплотнения выгрузочной двери;
натяжения клиновидных ремней. 

Ó �ÿñîðóáêè проверяются качество заточки
ножей и ножевых решёток, состояние пальца
шнека, натяжение клиновидных ремней. 

Ó ïîñó�î�îå÷�îé �àøè�û проверяются
ТЭНы, соленоидные клапаны и датчики
уровня воды, давление воды в водопроводной
магистрали, контроль температурного режима
по зонам обработки, температурный режим
по зонам обработки, состояние резиновых уп-
лотнений на головках моющих и ополаскива-
ющих душей, контроль проходимости воды

Â.Ã. Áîðîâèê.  Êàê îáîðóäîâàòü øêîëüíûé ïèùåáëîê
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● эксплуатации оборудования при электропита-
нии, не соответствующем ГОСТу, а также при
отсутствии или неправильном подключении уст-
ройств защитного отключения и заземления
оборудования;

● подключении оборудования к системам во-
доснабжения и канализации по параметрам, не
соответствующим требованиям изготовителя
оборудования;

● отсутствии условий, необходимых для ре-
монтно-восстановительных работ, на месте
эксплуатации оборудования;

● замене быстроизнашиваемых частей (саль-
ники, уплотнения, зубчатые ремни, смазка
и т.п.);

● естественном износе изделия (полная выра-
ботка ресурса, сильное внутреннее или внеш-
нее загрязнение);

● если на изделии удалён, стёрт или изменён
заводской номер, а также если данные на из-
делии не соответствуют данным в гарантийном
талоне.

Ñîáëþäåíèå 
òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè

Для правильного использования техно-
логического оборудования работники
пищеблока должны изучить правила
эксплуатации машин и аппаратов, при-
обрести практические навыки пользо-
вания ими, обеспечить повседневный
уход и технический надзор за обору-
дованием.

Правила работы на отдельных машинах
и аппаратах подробно описаны в инст-
рукциях, которые прилагаются изгото-
вителями оборудования. Все работники
пищеблока должны строго соблюдать
эти инструкции. На пищеблоке должна
быть инструкция по охране труда, ос-
новой для её разработки может стать
Типовая инструкция по охране труда
при работе на пищеблоке учреждений
здравоохранения, утверждённая Минис-
терством здравоохранения СССР от
10.12.1986 г. ÍÎ
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Â современных условиях надзор
и контроль — один из эффек-
тивных инструментов реализа-

ции государственной образова-
тельной политики для обеспече-
ния качества российского образо-
вания.

Государственный надзор и кон-
троль в сфере образования
в территориях осуществляются
исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта
РФ, которому переданы полно-
мочия Российской Федерации
в области образования 

(статья 28.1 Закона РФ 
«Об образовании» от 10 ию-
ля 1992 г. № 3266-1 (в ред.
от 01.04.2012 № 25-ФЗ).

К государственному надзору
и контролю в сфере образова-
ния относится: федеральный
государственный надзор за
соблюдением законодательства
в сфере образования и феде-
ральный государственный
контроль качества образова-
ния (постановление Прави-
тельства РФ от 11 марта
2011 г. №164 «Об осуще-

ствлении государственного
контроля (надзора) в сфере
образования». 

? Â ÷¸ì çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü ïðî-
âåðêè ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäà-

òåëüñòâà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ
ãðàæäàí ÐÔ íà äîñòóïíîå îáùåå
îáðàçîâàíèå?

Образовательные учреждения
должны принимать воспитан-
ников и учащихся в соответст-
вии с требованиями законода-
тельства Российской Федера-
ции (пункт 2 статьи 16,

Äèðåêòîðó íà çàìåòêó

Ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð è êîíòðîëü 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 

Òàòüÿíà Îëåãîâíà Øóìèëèíà, 
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Âëàäèìèðñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ èìåíè Ë.È. Íîâèêîâîé, 
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Çàêî�î�àòåëüñòâî îá îáðàçîâà�èè ñîñòîèò èç îãðî��îãî êîëè÷åñòâà �îð�àòèâ�ûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ôå�åðàëü�îãî óðîâ�ÿ: ôå�åðàëü�ûõ çàêî�îâ, ïîñòà�îâëå�èé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðèêà-
çîâ Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ, Ôå�åðàëü�îé ñëóæáû ïî �à�çîðó è êî�òðîëþ
â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ è ò.�. Â ÷àñòè, �å ïðîòèâîðå÷àùåé ðîññèéñêî�ó çàêî�î�àòåëüñòâó,
�î ñèõ ïîð ïðè�å�ÿþòñÿ îò�åëü�ûå �îð�àòèâ�ûå ïðàâîâûå àêòû ÑÑÑÐ.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî �îð�àòèâ�î-ïðàâîâûõ àêòîâ ïîðîæ�àåò â�óòðå��þþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü çà-
êî�î�àòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ. Ýòî çàòðó��ÿåò ðàáîòó êàê ðóêîâî�èòåëåé îáðàçîâàòåëü-
�ûõ ó÷ðåæ�å�èé, òàê è îðãà�îâ ãîñó�àðñòâå��îãî �à�çîðà (êî�òðîëÿ). Ðóêîâî�èòåëÿ� �åîáõî-
�è�î ïîñòîÿ��î â�îñèòü èç�å�å�èÿ â è�åþùèåñÿ ëîêàëü�ûå àêòû ÎÓ è ââî�èòü �îâûå �îêó-
�å�òû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðàâà ãðàæ�à� ÐÔ è ðåãóëèðóþùèå îò�îøå�èÿ â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ.
Ýòà êî�ñóëüòàöèÿ ïî�îæåò èçáåæàòü îøèáîê â �åÿòåëü�îñòè îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ,
à òàêæå îáåñïå÷èò ñòðîãîå ñîáëþ�å�èå ðóêîâî�èòåëå� ÎÓ �åéñòâóþùåãî çàêî�î�àòåëüñòâà
â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ.
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

пункт 2 статьи 19 Закона РФ
«Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1 (в ред.
от 01.04.2012 № 25-ФЗ); нор-
мативными актами, регламенти-
рующими порядок приёма в об-
разовательные учреждения. По-
рядок приёма в образовательное
учреждение закрепляется Уста-
вом ОУ. Документы, являющие-
ся основанием для зачисления
в образовательное учреждение,
приобщаются к личным делам
воспитанников и учащихся.
Зачисление и комплектование
классов, групп отражаются
в приказах.

Муниципальные органы управ-
ления образованием должны ве-
сти учёт детей, подлежащих
обязательному обучению в обра-
зовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные про-
граммы начального общего, ос-
новного общего и среднего (пол-
ного) общего образования
(пункт 5 статьи 31 Закона РФ
«Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1 (в ред.
от 01.04.2012 № 25-ФЗ). По-
рядок учёта детей, подлежащих
обязательному обучению в обра-
зовательных учреждениях, мо-
жет быть закреплён соответству-
ющим распоряжением или при-
казом органа местного само-
управления в сфере образования.

Правила приёма воспитанников
и учащихся в дошкольные и об-
щеобразовательные учреждения
закрепляются положениями, раз-
работанными на уровне муници-
пальных органов управления об-
разованием в соответствии
с требованиями законодательства
РФ (пункт 1 статьи 16, пункт 3
статьи 5 Закона РФ «Об обра-
зовании» от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 (в ред.

от 01.04.2012 № 25-ФЗ);
Приказ Минобрнауки РФ от
15 февраля 2012 г. № 107
«Об утверждении порядка
приёма граждан в общеобра-
зовательные учреждения»;
пункт 46 Постановления
Правительства РФ от 19 мар-
та 2001 г. № 196 «Об ут-
верждении Типового положе-
ния об общеобразовательном
учреждении» (с изм. от 10
марта 2009 г.), раздел 3
Приказа Минобрнауки РФ
от 27 октября 2011 г.
№ 2562 «Об утверждении
Типового положения о до-
школьном образовательном
учреждении»).

Перечень документов, являю-
щихся основанием для зачис-
ления учащихся, воспитанни-
ков в образовательные учреж-
дения, должен соответство-
вать требованиям соответству-
ющих Типовых положений.

Для семей, воспитывающих де-
тей дошкольного возраста на
дому, муниципальные органы
управления образованием и об-
разовательными учреждениями
должны организовать профес-
сиональную педагогическую,
методическую, диагностическую
и консультативную помощь
(пункт 5 статьи 18 Закона
РФ «Об образовании»).

Муниципальные органы управ-
ления образованием совместно
с органами местного само-
управления следят за обеспе-
чением равных стартовых воз-
можностей получения общего
образования детьми из разных
социальных групп и слоёв на-
селения (Письмо Минобрнау-
ки РФ от 21 марта 2003 г.
№ 03-51-57ин/13-03 «Реко-

мендации по организации при-
ёма в первый класс»; Письмо
Минобрнауки РФ от 06 мая
2004 г. № 14-51-123/13
«О комплектовании 10-х клас-
сов общеобразовательных уч-
реждений, участвующих в экс-
перименте по профильному
обучению»; Письмо Ми-
нобрнауки РФ от 31 января
2008 г. № 03-133 «О внед-
рении различных моделей
обеспечения равных стартовых
возможностей получения об-
щего образования для детей из
различных социальных групп
и слоёв населения»; Письмо
Минобрнауки РФ от 18 янва-
ря 2011 г. № 03-12 «Об ис-
полнении законодательства
в сфере обеспечения общедос-
тупности и бесплатности на-
чального общего, среднего
(полного) общего образова-
ния»; Приказ Минобрнауки
РФ от 15 февраля 2012 г.
№ 107 «Об утверждении
Порядка приёма граждан
в общеобразовательные
учреждения»).

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится
также обеспечение конституци-
онного права детей-инвалидов
на образование (статья 18 Фе-
дерального Закона от 24 ноя-
бря 1995 г. № 181-ФЗ (ред.
от 30 ноября 2011 г.) «О со-
циальной защите инвалидов
в Российской Федерации»).

? ×òî ïîíèìàåòñÿ ïîä ïðàâîì
ó÷àùèõñÿ íà îáðàçîâàíèå?

Êàêèå íîðìàòèâíûå àêòû îïðåäå-
ëÿþò èõ ïðàâà â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè? 

Право на образование следу-
ет рассматривать как сово-
купность прав учащихся,
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закреплённых в пункте 2 ста-
тьи 4; статье 5; статье 50 За-
кона РФ «Об образовании» от
10 июля 1992 г. № 3266-1
(в ред. от 01.04.2012 
№ 25-ФЗ).

Права учащихся в образователь-
ном процессе регламентируются
Уставом и другими локальными
актами ОУ. 

Устав и локальные акты, регла-
ментирующие права и обязанно-
сти учащихся, должны нахо-
диться в общедоступном месте
(часть 4 статьи 9 Федерально-
го закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в Россий-
ской Федерации» (с изм. от 03
декабря 2011 г.).

? Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿ-

òåëüíîñòüþ ÎÓ ïðè îðãàíèçàöèè èí-
äèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ íà äîìó
áîëüíûõ äåòåé. Êàêèìè íîðìàòèâ-
íûìè äîêóìåíòàìè ðåãëàìåíòèðóåò-
ñÿ ýòà äåÿòåëüíîñòü?

Организация индивидуального
обучения больных детей на дому
осуществляется на основании
следующих нормативно-право-
вых актов: 

● Закон РФ «Об образовании»
от 10 июля 1992 г. № 3266-1
(в ред. от 01.04.2012 № 25-
ФЗ) (статья 51).

● Федеральный закон от 24 ноя-
бря 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (статья 18). 

● Федеральный закон от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федера-
ции».

● Постановление Правитель-
ства РФ от 18 июля 1996 г.
№ 861 «Об утверждении
Порядка воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов на дому
и в негосударственных обра-
зовательных учреждениях»
(с изм. от 01 февраля
2005 г.).

● Постановление Правитель-
ства РФ от 19 марта 2001 г.
№ 196 «Об утверждении
Типового положения об об-
щеобразовательном учрежде-
нии» (с изм. от 10 марта
2009 г.).

● Письмо Минпроса СССР
от 5 мая 1978 г. № 28-м
«Об улучшении организации
индивидуального обучения
больных детей на дому».

● Письмо Министерства
Просвещения РСФСР 8 ию-
ля 1980 г. № 281-М, Мини-
стерства здравоохранения
РСФСР 28 июля 1980 г.
№ 17-13-186 «Перечень за-
болеваний, по поводу которых
дети нуждаются в индивиду-
альных занятиях на дому
и освобождаются от посеще-
ния массовой школы».

● Письмо МНО РСФСР от
14 ноября 1988 г. № 17-253-6
«Об индивидуальном обучении
больных детей на дому».

● Письмо Минобразования
РСФСР от 03 июля 1989 г.
№ 17-160-6, Минздрава
РСФСР от 04 июля 1989 г.
№ 6-300 «Об организации
индивидуального обучения на

дому учащихся с нарушениями
слуха».

● Письмо Министерства об-
разования Российской Феде-
рации от 30 марта 2001 г.
№ 29/1470-6 »Об органи-
зации образовательных уч-
реждений надомного обучения
(школ надомного обучения)».

● Письмо Министерства об-
разования РФ от 28 февраля
2003 г. № 27/2643-6.

Индивидуальное обучение на
дому организуется только для
больных детей на основании
письменного заявления роди-
телей (законных представите-
лей ребёнка), медицинского
заключения и решения адми-
нистрации общеобразователь-
ного учреждения, в котором
обучается ребёнок. В справке
о состоянии здоровья указы-
вается рекомендуемая про-
грамма обучения, а также
в помощи каких специалистов
нуждается ребёнок. 

Организация индивидуального
обучения регламентируется
пунктом 10 Типового положе-
ния об общеобразовательном
учреждении (постановление
Правительства РФ от 19
марта 2001 г. № 196), Уста-
вом и локальными актами об-
разовательного учреждения.

Индивидуальное обучение
больных детей организуется
на основе приказов по муни-
ципальному органу управления
образованием и по образова-
тельному учреждению.
Для каждого учащегося со-
ставляются учебный план
и расписание учебных заня-
тий, которые обязательно
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утверждаются директором ОУ
и согласовываются с родителя-
ми. Продолжительность уроков
согласно нормативам составляет
30–45 минут (в зависимости от
класса обучения), перемены
между уроками — 10–15 ми-
нут. Учителя для занятий
с больным ребёнком назначают-
ся администрацией школы из
педагогических работников, не-
посредственно работающих
в школе. При необходимости
директор школы имеет право
привлечь учителей, не работаю-
щих в данном учреждении.

Знания детей систематически
оцениваются. Их фамилии, дан-
ные об успеваемости, переводе из
класса в класс и выпуске из ОУ
вносятся в классный журнал со-
ответствующего класса. На каж-
дого ученика заводятся тетради-
дневники, где учителя записыва-
ют дату занятия, содержание
пройденного материала, количест-
во часов, домашнее задание.
На основании этих записей про-
изводится оплата работы учите-
лей за индивидуальное обучение.

Аттестация и перевод учащихся
происходит в соответствии с За-
коном РФ «Об образовании».
Учащиеся по окончании школы
получают документы государст-
венного образца о соответствую-
щем образовании без указания
формы обучения. 

Образовательное учреждение
предоставляет на время обучения
бесплатно учебники, учебную,
справочную и другую литературу,
имеющиеся в библиотеке ОУ. 

Психолого-педагогическое со-
провождение учащихся ведут
штатные педагоги-психологи, ло-
гопеды и другие специалисты

группы сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса.

? Êàêèå òðåáîâàíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ÎÓ ïðè îðãà-
íèçàöèè îáó÷åíèÿ äåòåé â ñïåöè-
àëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) êëàññàõ?

Общеобразовательное учреж-
дение руководствуется при
организации работы специаль-
ных (коррекционных) классов
следующими нормативно-пра-
вовыми документами: 

● Закон РФ «Об образова-
нии» от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 (в ред. от
01.04.2012 № 25-ФЗ).

● Типовое положение о спе-
циальном (коррекционном)
образовательном учреждении
для учащихся, воспитанников
с ограниченными возможнос-
тями здоровья (пункт 30 По-
становления Правительства
Российской Федерации от
19 марта 2001 г. № 196
«Об утверждении Типового
положения об общеобразова-
тельном учреждении»).

● Письмо Минобрнауки РФ
от 18 апреля 2008 г. 
№ АФ-150/06 «О созда-
нии условий для получения
образования детьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами».

● Письмо Министерства об-
разования РФ от 27 марта
2000 г. № 27/901-6
«О психолого-медико-педаго-
гическом консилиуме образо-
вательного учреждения».

В Уставе образовательного
учреждения необходимо за-

крепить право создания
и функционирования на базе
ОУ специальных (коррекци-
онных) классов и их наполня-
емость (пункт 16 Типового
положения о специальном
(коррекционном) образова-
тельном учреждении для обу-
чающихся, воспитанников
с ограниченными возможнос-
тями здоровья). 

Перевод (направление) уча-
щихся в специальный (кор-
рекционный) класс осуществ-
ляется приказом муниципаль-
ного органа управления обра-
зованием и образовательного
учреждения только после пер-
вого года обучения в образо-
вательном учреждении. Осно-
ванием для перевода детей
в специальный (коррекцион-
ный) класс школы является
заключение психолого-медико-
педагогической комиссии
и согласие родителей (закон-
ных представителей) учащих-
ся (пункт 25 Типового поло-
жения о специальном (кор-
рекционном) образовательном
учреждении для учащихся,
воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья). 

В соответствии с Письмом
Минобрнауки РФ от 18 ап-
реля 2008 г. № АФ-150/06
«О создании условий для по-
лучения образования детьми
с ограниченными возможнос-
тями здоровья и детьми-ин-
валидами» образовательный
процесс по специальным про-
граммам коррекционной на-
правленности в школе ведут
педагогические работники,
прошедшие соответствующую
переподготовку в области
специальной (коррекционной)
педагогики.
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? Êàêîâ ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðî-
âåðîê ïî ñîáëþäåíèþ çàêîíîäà-

òåëüñòâà ÐÔ îá îáðàçîâàíèè ïðè
ïåðåâîäå, îò÷èñëåíèè, èñêëþ÷åíèè,
âîññòàíîâëåíèè ó÷àùèõñÿ
è âîñïèòàííèêîâ?

Перевод, отчисление, исключе-
ние и восстановление учащихся
и воспитанников должен осуще-
ствляться на основании следую-
щих нормативно-правовых актов: 

● Конституция Российской
Федерации.

● Закон РФ «Об образовании»
от 10 июля 1992 г. № 3266-1
(в ред. от 01.04.2012 № 25-ФЗ).

● Закон РФ от 25 июня
1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства
в пределах Российской Федера-
ции» (в ред. от 01.07.2011
№ 169-ФЗ).

● Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федера-
ции» (в ред. ФЗ от 03.12.2011
№ 378-ФЗ).

● Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»
(в ред. ФЗ от 03.12.2011
№ 378-ФЗ).

● Типовое положение об обще-
образовательном учреждении.

● Письмо Минобрнауки Рос-
сии от 21 августа 2007 г.

№ 03-1810 «Об обязатель-
ном общем образовании». 

Перевод, отчисление, исклю-
чение и восстановление уча-
щихся и воспитанников регла-
ментируются Уставом образо-
вательного учреждения. 

В процедуре отчисления и ис-
ключения учеников обязатель-
но участвуют органы управле-
ния образования, а в ряде
случаев и сотрудники органов
обеспечения деятельности ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и органов опеки
и попечительства.

Исключение учащихся воз-
можно только по решению
уполномоченного органа обра-
зовательного учреждения за
совершённые неоднократно
грубые нарушения Устава ОУ
по достижении возраста пят-
надцати лет. Исключение уча-
щегося из образовательного
учреждения применяется, если
меры воспитательного харак-
тера не дали результата
и дальнейшее пребывание
учащегося в образовательном
учреждении оказывает отри-
цательное влияние на других
учеников, нарушает их права
и права работников ОУ,
а также нормальное функцио-
нирование образовательного
учреждения. 

? Êàêèå òèïè÷íûå îøèáêè
îòìå÷àþòñÿ êîíòðîëüíî-íàä-

çîðíûìè îðãàíàìè ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè?

Оказание платных образова-
тельных услуг в ОУ регла-
ментировано Постановлением
Правительства РФ от 5 ию-

ля 2001 г. № 505 «Об ут-
верждении Правил оказания
платных образовательных ус-
луг» (с изм. от 15 сентября
2008 г.)

В нарушение пункта 8 Пра-
вил оказания платных обра-
зовательных услуг ОУ, ока-
зывающие такие услуги по
дополнительным образова-
тельным программам, порой
не размещают в удобном
для обозрения месте инфор-
мацию о предоставляемой
услуге.

В образовательных учрежде-
ниях отсутствуют учебные
планы по реализуемым плат-
ным образовательным про-
граммам, утверждённое распи-
сание занятий, что является
нарушением пункта 12 Пра-
вил оказания платных образо-
вательных услуг. 

В соответствии с пунктами
14 и 23 этих Правил, фор-
ма договора о предоставле-
нии платных дополнитель-
ных образовательных услуг,
заключаемого с родителями
(законными представителя-
ми) учащихся и воспитанни-
ков, не предусматривает за-
ключение трёхсторонних до-
говоров для несовершенно-
летних граждан. Нарушени-
ем является и то, что дого-
вор не содержит следующие
сведения: адрес потребителя;
уровень и направленность
основных и дополнительных
образовательных программ,
перечень (виды) образова-
тельных услуг; договор не
нормирует порядок возврата
внесённой денежной суммы
за обучение в случае пре-
кращения занятий до окон-
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чания срока реализации обра-
зовательных программ. 

? Êàêèå âîïðîñû ïî îáåñïå÷åíèþ
îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè èí-

ôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè ðàçìåùå-
íèè å¸ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïîäëåæàò êîíòðîëþ
(íàäçîðó)?

Органы государственного надзора
проводят анализ наличия и до-
стоверности информации, разме-
щённой организацией на её офи-
циальном сайте в сети Интернет,
а также иными способами.

Вопросы, подлежащие обязатель-
ному раскрытию на официальном
сайте образовательного учрежде-
ния в сети Интернет, определе-

ны в пункте 4 статьи 32 За-
кон РФ «Об образовании» от
10 июля 1992 г. № 3266-1
(в ред. от 01.04.2012 № 25-
ФЗ) и пункте 3.2 статьи 32
Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организа-
циях». 

Согласно пункту 5 статьи 32
Закона РФ «Об образовании»
от 10 июля 1992 г. № 3266-1
(в ред. от 01.04.2012 № 25-
ФЗ) указанная выше инфор-
мация подлежит размещению
на официальном сайте образо-
вательного учреждения в сети
Интернет и обновлению в те-
чение тридцати дней со дня
внесения соответствующих из-
менений.

В соответствии с частью 4
статьи 9 Федерального зако-
на от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации»
в образовательных учрежде-
ниях, а также в местах, до-
ступных для детей и родите-
лей (законных представите-
лей), вывешиваются тексты
уставов, правил внутреннего
распорядка ОУ; списки орга-
нов государственной власти,
органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц
(с указанием способов связи
с ними) по месту нахождения
указанных ОУ, осуществляю-
щих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением
и защитой прав ребёнка. ÍÎ
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? Â íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ó÷ðåäè-
òåëåì óñòàíîâëåíà ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü ó÷åáíîãî ãîäà: «...íà ïåð-
âîé ñòóïåíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ —
34 íåäåëè, íà âòîðîé è òðåòüåé ñòó-
ïåíÿõ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò íå ìåíåå 35 íåäåëü áåç ó÷¸òà ãîñó-
äàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòà-
öèè...». Çíà÷èò, îáó÷åíèå âî 2–4-õ
êëàññàõ íàäî çàêàí÷èâàòü 25 ìàÿ,
à êîãäà äîó÷èâàòü äåâÿòè- è îäèííàä-
öàòèêëàññíèêîâ, ãäå âçÿòü äëÿ íèõ
ëèøíþþ íåäåëþ è êàê ýòî ìîæíî
ðåàëèçîâàòü â ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ?
Íèêòî íå äà¸ò ïîÿñíåíèé, îòêóäà âçÿ-
ëèñü ýòè íîðìû, íî òðåáóþò èõ èñ-
ïîëíåíèÿ... 
Äóêîâà

Рекомендуем Вам внимательно
посмотреть на календарь празд-
ничных дней. Они не все могут
однозначно применяться в обра-
зовательных учреждениях. Воз-
можно организовать так учебный
процесс, чтобы праздничные не-
рабочие дни приходились пре-
имущественно на каникулярный
период. 
Чтобы понимать, откуда взялись
такие цифры, достаточно посмот-
реть Пояснительную записку
к Приказу Минобразования РФ
от 09.03.2004 № 1312 «Об ут-
верждении федерального базисно-
го учебного плана и примерных

учебных планов для образова-
тельных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих
программы общего образова-
ния». Этот документ педагоги
должны хорошо знать. 

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, åñëè ðà-
áîòàòü íà ïîëñòàâêè ÃÏÄ è íå

èìåòü ó÷åáíûõ ÷àñîâ, áóäåò ëè ýòî
çàñ÷èòûâàòüñÿ â ñòàæ? 
ß æèòåëüíèöà ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Î.Þ.

Для учителей сельской мест-
ности объём учебной нагрузки
не влияет на определение ста-
жа педагогической работы для
досрочного назначения трудо-
вой пенсии. Однако эти пра-
вила не применяются к дру-
гим педагогическим работни-
кам сельских учебных заведе-
ний. Им нужно выполнять
норму рабочего времени. 

? Ìîæíî ëè ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáúå-
äèíÿòü 1-é êëàññ ñ 3-ì?       Ñ.

Правила объединения классов
определены в СанПиН
2.4.2.2821-10. Малокомп-
лектные классы объединяют
независимо от выполнения
нового стандарта или преды-
дущего стандарта, если со-

блюдены условия Санитарных
норм и правил. 

? Ñêîëüêî êëàññîâ íàäî íà ñòàâ-
êó çàâó÷à?          Ò.À. 

Такой параметр законодатель-
ством не установлен. Если
выполнение учебной нагрузки
оформляется как работа по
совместительству, то в таком
случае объём учебной нагруз-
ки педагога не должен превы-
шать 9 часов. 
Напомним, что работа по сов-
местительству оформляется от-
дельным трудовым договором. 

? Ó ìåíÿ âîïðîñ ïî âûïîëíå-
íèþ áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëà-

íà. Ìîæåò ëè øêîëà â èíâàðèà-
òèâíîé ÷àñòè áàçèñíîãî ïëàíà ïå-
ðåáðàñûâàòü ÷àñû èç îäíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îáëàñòè â äðóãóþ?
Íàïðèìåð, ÷àñû «Òåõíîëîãèè»,
16 ÷., óìåíüøàåì íà 4 ÷. è ðàçáðà-
ñûâàåì èõ â îáëàñòè «Ìàòåìàòè-
êà» è «Îáùåñòâîçíàíèå». 
Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà 

Нет, инвариантная часть по-
этому так и называется, что
часы, отведённые на изучение
предметов в ней, не могут
быть сокращены или перене-
сены на другие предметы. 

Êîíñóëüòàöèè

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 
ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî
öèêëà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ
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? Îáðàçîâàíèå ó ìåíÿ — ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Àò-

òåñòîâàíà íà 1-þ êàòåãîðèþ ïî
äîëæíîñòè «ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð»
â 2011 ãîäó. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè ýòà
êàòåãîðèÿ íà äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû? 
Åêàòåðèíà 

Нет, не распространяется. 
Это разные должности.

? Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåé ïåðâîé êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè èñò¸ê

â ôåâðàëå 2012 ãîäà, êîãäà ÿ íàõî-
äèëàñü â äåêðåòíîì îòïóñêå. Ðàíüøå
â òàêîì ïîëîæåíèè êàòåãîðèÿ ñîõðà-
íÿëàñü åù¸ îäèí ãîä ïîñëå âûõîäà íà
ðàáîòó. Åñòü ëè òàêîå æå ïîëîæåíèå
è ñåé÷àñ? 
Í.Ð.

Сейчас официально такое право
устанавливается только актами
органа управления образованием
субъекта РФ. Рекомендуем Вам
обратиться за разъяснениями
в аттестационную комиссию
субъекта РФ. 

? Äèðåêòîð øêîëû óòâåðæäàåò, ÷òî
çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà íå èìåþò

ïðàâî âåñòè ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Åñòü ëè òàêîé çàêîí? Íàøà
øêîëà íàõîäèòñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè. 
Â.À. 

Заместители руководителя полу-
чают нагрузку в последнюю оче-
редь, поскольку для них препо-
давательская работа не является
основным видом деятельности.
После того как все учителя по-
лучат надлежащую учебную на-
грузку, остатки нагрузки распре-
деляют и для завучей. 
Отметим, что работа на полную
ставку в должности заместителя
руководителя образовательного
учреждения по учебной, воспи-

тательной, учебно-воспита-
тельной деятельности засчи-
тывается в стаж педагогичес-
кой работы для досрочного
назначения трудовой пенсии
по старости независимо от
выполнения учебной нагрузки

? Ðàáîòàþ ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ 15 ëåò. Âòîðîé ãîä

çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ. Íèãäå íå
ìîãó íàéòè êîìïåòåíòíûé îòâåò
íà âîïðîñ ïî îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ïåðâîêëàññíèêîâ â ñåíòÿáðå-
îêòÿáðå ìåñÿöå. Ïî íîðìàì
ÑàíÏèÍ ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî
ïî 3 óðîêà. Ðàíüøå ÷åòâ¸ðòûå
óðîêè (íà îñíîâàíèè ÏÈÑÜÌÀ ÌÈ-
ÍÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÔ ÎÒ 20.04.2001
¹ 408/13-13 «Î ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈßÕ
ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÏÅÐ-
ÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ Â ÀÄÀÏÒÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ») ïðîâîäèëè â ôîðìå
ýêñêóðñèé, èãð, çàíÿòèé ïî ôèç-
êóëüòóðå è ò.ï. Â æóðíàëå óêàçûâà-
ëè òåìó è ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ÷åò-
â¸ðòûõ óðîêîâ. Ñåé÷àñ íàì ñêàçà-
ëè, ÷òî ýòî Ïèñüìî óòðàòèëî ñèëó,
òàê êàê îíî ïîÿñíÿëî Ñàíèòàðíûå
ïðàâèëà îò 1999 ãîäà. Íî íîâûõ
ðàçúÿñíåíèé íåò. Â 2011 ãîäó
ïðîâîäèëè è çàïèñûâàëè â æóðíà-
ëå ïî 3 óðîêà åæåäíåâíî. À êàê
áûòü ñ ðåàëèçàöèåé ó÷åáíîãî
ïëàíà è ïðîõîæäåíèåì ïðîãðàì-
ìû? Ïîëó÷àþòñÿ íåðåàëèçîâàí-
íûìè áîëåå 40 ó÷åáíûõ ÷àñîâ
(8 íåäåëü ïî 5 äíåé + òðåòèé óðîê
ôèçêóëüòóðû), è ó÷èòåëÿ ïðîòàðè-
ôèöèðîâàíû ñ 1 ñåíòÿáðÿ, à íå
ñ 1 íîÿáðÿ. Êàê áûòü ñ íàãðóçêîé
ó÷èòåëþ? Êàêèìè äîêóìåíòàìè,
êðîìå Ñàíèòàðíûõ ïðàâèë, íåîá-
õîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ, ÷òîáû îð-
ãàíèçîâàòü îáó÷åíèå ñ ñîçäàíèåì
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ àäàï-
òàöèè ïåðâîêëàññíèêîâ ê øêîëå,
ñíÿòèåì ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæå-
íèÿ ó÷àùèõñÿ ïðè îäíîâðåìåí-
íîì âûïîëíåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì ïî âñåì ïðåäìåòàì

è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ îïëàòû ó÷èòåëÿì ïåðâûõ
êëàññîâ â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå ìå-
ñÿöå? 
Þëèÿ Àíàòîëüåâíà 

Вам надо помнить, что заня-
тие по дополнительному обра-
зованию и внеурочная форма
это разные вещи. Внеурочная
форма предполагает, что Вы
должны организовать изуче-
ние учебного материала не
в форме урока, а во внеуроч-
ной форме (например, учебная
игра, учебная экскурсия).
В таком случае один из трёх
уроков у Вас будет не в виде
традиционного урока,
а в иной форме. Программа
при такой организации учеб-
ного процесса изучается так-
же как и раньше. 
Третий урок физкультуры не
покушается на часы феде-
ральной части учебного плана,
он был добавлен из регио-
нального компонента, в ис-
ключительных случаях — из
компонента образовательного
учреждения (см. Приказ Ми-
нобрнауки РФ от 30.08.2010
№ 889) .
Рекомендуем ознакомиться
с письмом Минобрнауки РФ
от 08.10.2010 №
ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической
культуры» (вместе с «Мето-
дическими рекомендациями
о введении третьего часа фи-
зической культуры в недель-
ный объём учебной нагрузки
учащихся общеобразователь-
ных учреждений Российской
Федерации»); приказом Ми-
нобрнауки РФ от 30.08.2010
№ 889 
«О внесении изменений в фе-
деральный базисный учебный
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план и примерные учебные пла-
ны для образовательных учреж-
дений Российской Федерации,
реализующих программы общего
образования, утверждённые
Приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального ба-
зисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализую-
щих программы общего образо-
вания». 

? Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ ëè ïåäàãîãè÷åñêèé

ñòàæ, åñëè îñíîâíàÿ ó÷åáíàÿ íàãðóç-
êà ñîñòàâëÿåò 16 ÷àñîâ è äî 18 ÷àñîâ
àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïðîòàðèôè-
öèðîâàëà åù¸ 2 ÷àñà êðóæêà? 
Åëåíà

Весьма важно для стажа работы
при досрочном назначении тру-
довой пенсии, чтобы суммарно
Ваша нагрузка была не менее
нормы рабочего времени (по
должности учителя она состав-
ляет 18 часов в неделю). Со-
гласно п. 4 Правил исчисления
периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях для
детей, утв. Постановлением
Правительства РФ от
29.10.2002 № 781, периоды
выполнявшейся до 1 сентября
2000 г. работы в должностях
в учреждениях, указанных
в Списке, засчитываются
в стаж работы независимо от
условия выполнения в эти пери-
оды нормы рабочего времени
(педагогической или учебной на-
грузки), а начиная с 1 сентября

2000 г. — при условии вы-
полнения (ñó��àð�î ïî îñ-
�îâ�î�ó è �ðóãè� �åñòà�
ðàáîòû) нормы рабочего вре-
мени (педагогической или
учебной нагрузки), установ-
ленной за ставку заработной
платы (должностной оклад).
Во всех остальных случаях
подсчёта стажа педагогичес-
кой работы объём учебной
нагрузки значения не имеет.

? Ðàáîòàþ â íîâîé êîìôîðòà-
áåëüíîé øêîëå, ñîîòâåòñòâó-

þùåé âñåì òðåáîâàíèÿì. Ñåëü-
ñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà ðàññ÷èòàíà
íà 600 ìåñò, à îáó÷àåòñÿ â íåé
250. Ó÷ðåäèòåëü ðåøèë çàïîëíèòü
å¸ ñëåäóþùèì îáðàçîì: íà ïåð-
âîì ýòàæå ðàçìåñòèòü äåòñêèé
ñàä. Òàê ðåøèòñÿ âîïðîñ ñ óñòðîé-
ñòâîì äåòåé â ñàä. Òàì ðàñïîëî-
æàòñÿ 2 ãðóïïû. À ó÷àùèåñÿ çàé-
ìóò 2 è 3 ýòàæè. Ìîæåò ëè â òàêîì
ñëó÷àå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå èçìåíèòü ñåáå ñòàòóñ? Ó íàñ
ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå,
à äåòñêèé ñàä, êîòîðûé ïåðååäåò
ê íàì â øêîëó, íàõîäèòñÿ íà ÅÒÑ
(ìåñòíûé áþäæåò). Êàê þðèäè÷å-
ñêè ïðàâèëüíî ðåøèòü ýòîò âî-
ïðîñ îáúåäèíåíèÿ îñíîâíîé
øêîëû è ñàäà? Ñ ÷åãî íà÷àòü, êóäà
îáðàòèòüñÿ äèðåêòîðó øêîëû, òàê
êàê åé îáúÿñíèëè â Óïðàâëåíèè
îáðàçîâàíèåì, ÷òî þðèäè÷åñêè
ýòî îáúåäèíåíèå íåâûïîëíèìî,
è äåòñêèé ñàä áóäåò íàõîäèòüñÿ
â çäàíèè øêîëû ëèøü ïî äîãîâîðó
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ.
Ïðàâèëüíî ëè ýòî þðèäè÷åñêè? 
Í.Á. 

Такие действия должны быть
урегулированы учредителем.
Для этого нужен приказ об
открытии в вашем учрежде-
нии дошкольного отделения
или присоединения к школе
детского сада. Тогда детский

сад станет структурным под-
разделением школы, со всеми
вытекающими из этого стату-
са последствиями для зара-
ботной платы работников. 
Если же реорганизация шко-
лы и сада невозможна,
то получается, что учреди-
тель вмешался в компетен-
цию образовательного учреж-
дения. Школа является само-
стоятельным юридическим
лицом и может самостоятель-
но решать вопросы аренды. 
Рекомендуем Вам обратиться
за помощью в Рособрнадзор,
который проверит законность
предпринимаемой безвозме-
здной аренды, а также пра-
вомерность размещения дет-
ского сада в школьном поме-
щении. 

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî
äåëàòü, åñëè àäìèíèñòðàöèÿ

øêîëû îòêàçûâàåòñÿ ïåðåäåëàòü
çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå —
äîëæíîñòü îðãàíèçàòîðà âíå-
êëàññíîé ðàáîòû (ðàáîòàþ
â äîëæíîñòè ñ 1985 ã.) èçìåíèòü
íà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå (ðàáîòàþ ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ)? Îáúÿñíÿþò,
÷òî òàêèå ïîïðàâêè â òðóäîâóþ
êíèæêó íå âíîñÿòñÿ, ÷òî ýòî äåëà-
åòñÿ òîëüêî ÷åðåç ñóä. 
Á.Ì. 

Такие поправки вносятся на
основании заявления работни-
ка, но если работодатель от-
казывает работнику в этом,
то работник может обратить-
ся в суд с жалобой на дейст-
вия работодателя и просить
суд признать запись в трудо-
вой книжке под номером та-
ким-то недействительной
и обязать работодателя вне-
сти изменения в трудовую
книжку в соответствии 
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с действующим законодательст-
вом в части наименования
должностей работников образо-
вательных учреждений. 
Отметим, что согласно Поста-
новлению Правительства РФ от
29.10.2002 № 781 «О списках
работ, профессий, должностей,
специальностей и учреждений,
с учётом которых досрочно на-
значается трудовая пенсия по
старости…» именно работа
в должности «организатор вне-
классной и внешкольной воспи-
тательной работы с детьми» за-
считывается в стаж работы для
досрочного назначения трудовой
пенсии по старости за период
до 1 ноября 1999 г. 

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ øêîëå îôèöèàëüíî

ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ ìàëîêîìï-
ëåêòíîé? 
Ò.Ã. 

Статус не присваивается. Ста-
тус у школы либо бюджетное
учреждение, либо автономное
или казенное. Малокомплект-
ной она считается, если напол-
няемость классов незначитель-
ная, примерно по 4–6 уча-
щихся (или чуть больше или
чуть меньше) в каждом классе.
На федеральном уровне дан-
ный норматив не определён. 
В таком случае возможно объе-
динение классов только в началь-
ной школе согласно приложе-
нию 4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàêèìè íîðìàòèâíî-

ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè ïðîâîäèòñÿ
àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ
(çàâó÷, äèðåêòîð) øêîëû? 
Ê.È. 

Аттестация руководителей
образовательных учреждений
проводится по требованиям,
которые разрабатывает учре-
дитель образовательного уч-
реждения. Аттестация замес-
тителей руководителей уч-
реждений должна проводить-
ся силами аттестационной
комиссии школы, работа ко-
торой регламентируется до-
кументами, разработанными
органом управления образо-
ванием субъекта РФ,
на территории которого на-
ходится эта школа. Рекомен-
дуем посмотреть Письмо
Минобрнауки РФ от
15.08.2011 № 03-515/59
«Разъяснения по примене-
нию порядка аттестации пе-
дагогических работников го-
сударственных и муници-
пальных образовательных
учреждений».

? Â íàøåé øêîëå, êàê è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ, ïðè ïðè¸ìêå îæè-

äàåòñÿ ïðîâåðêà ÑÝÑ. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ øêîëû òðåáóåò, ÷òîáû ó÷è-
òåëÿ ñâîèìè ñèëàìè ïðèâåëè êà-
áèíåò â ïîðÿäîê. Íå ïðîñòî íàâå-
ëè ÷èñòîòó, à ñäåëàëè êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò. Â ÷üåé êîìïåòåíòíî-
ñòè íàõîäèòñÿ âîïðîñ ðåìîíòà
è îñíàùåíèÿ êàáèíåòîâ? 
Í.Ñ.

Проведение ремонта находится
в компетенции директора шко-
лы и заместителя директора
школы по административной
хозяйственной части. Эти ра-
ботники информируют собст-
венника имущества (органы
местного самоуправления)
о необходимости проведения
ремонтных работ в здании
школы. Согласно пп. 4 п. 1

ст. 31 Закона РФ «Об обра-
зовании» обеспечение содер-
жания зданий и сооружений
муниципальных образователь-
ных учреждений, обустройство
прилегающих к ним террито-
рий относится к правомочию
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в сфере образо-
вания. Принуждение учителей
к труду, не обусловленному
трудовым договором, можно
обжаловать в Гострудинспек-
ции или суде. 

? Ñîãëàñíî êâàëèôèêàöèîííûì
õàðàêòåðèñòèêàì òåïåðü äè-

ðåêòîð è çàâó÷ äîëæíû èìåòü
êâàëèôèêàöèþ ìåíåäæåðà èëè
«óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì». 
ß ïðîøëà àòòåñòàöèþ, êàê çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà â 2010 ã. 
Ìîãó ëè ÿ ïðîéòè ïåðåïîäãîòîâêó
ïî âûøåóêàçàííûì òðåáîâàíèÿì
â 2014/15 ãîäó? Èëè ýòî íàäî
äåëàòü ñðî÷íî? Äåëî íå â òîì, ÷òî
íàäî ó÷èòüñÿ, à â òîì, ÷òî ýòî äî-
ðîãî — îïëàòà èç ñîáñòâåííîãî
êàðìàíà. Ìîæåò, ýòî äîëæíî 
öåíòðàëèçîâàííî ôèíàíñèðî-
âàòüñÿ? 
Íàäåæäà

Если Вы хотите работать
в должности заместителя ру-
ководителя, то необходимо
получить образование в обла-
сти «менеджмент в образова-
нии», «управление персона-
лом» или «государственное
и муниципальное управле-
ние». Обучение в системе
переподготовки специалистов
осуществляется как за счёт
самого обучающегося, так
и за счёт выделенных орга-
ном управления образованием
средств. 
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? Â øêîëå, ãäå ÿ ðàáîòàþ, ñåé÷àñ
îáñóæäàþòñÿ êðèòåðèè ïî íàä-

áàâêàì ïî íîâîé ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà ó÷èòåëÿ. Êàê ìíå ñîîáùèëè,
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî êàíäèäàòàì
ïåä. íàóê íàäáàâêè çà ñòåïåíü îñòà-
âÿò. À êàíäèäàòàì äðóãèõ íàóê (â ìî-
¸ì ñëó÷àå èñòîðè÷åñêèõ) íåò. 
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? 
Â.È.

? Êàêîé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò îïðåäåëÿåò íà÷àëî ó÷åáíîãî

ãîäà, åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü è êà-
êèì îáðàçîì îïðåäåëÿåòñÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü êàíèêóë?

Типовое положение об общеоб-
разовательном учреждении, ут-
верждённое постановлением Пра-
вительства РФ № 196 от
19.03.2001 (ред. от 10.03.2009)
в пункте 42 определяет, что
учебный год в общеобразователь-
ном учреждении, как правило,
начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного го-
да на первой, второй и третьей
ступенях общего образования
составляет не менее 34 недель
без учёта государственной (ито-
говой аттестации), в первом

В принципе да, так как такое
неравенство было продиктовано
ещё советскими документами.
Хотя этого правила придержи-
вались не всегда. Многие годы
по умолчанию кандидатам наук
в сфере педагогики или в сфе-
ре преподаваемого предмета
устанавливали повышение раз-
ряда ЕТС на 1 разряд. Те-
перь, когда школа сама реша-

классе — 33 недели.
Продолжительность каникул
в течение учебного года со-
ставляет не менее 30 кален-
дарных дней, летом — не
менее восьми недель.
Для учащихся в первом клас-
се устанавливаются в течение
года дополнительные недель-
ные каникулы.
Годовой календарный учеб-
ный график разрабатывается
и утверждается школой по со-
гласованию с органами мест-
ного самоуправления.

? ß óæå øåñòü ëåò ðàáîòàþ ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðåïîäàâà-

òåëåì â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ.
Äèðåêòîð ïðåäóïðåäèë ìåíÿ, ÷òî
åñëè íà ýòó ðàáîòó ïðèìóò îñíîâ-

ет, какие доплаты и за что ус-
танавливать, она может сде-
лать приоритет для конкретных
научных специальностей. Этот
вопрос следует обсуждать
в коллективе. По действующе-
му законодательству в общеоб-
разовательных учреждениях
наличие у работников научной
степени не является обязатель-
ным элементом. ÍÎ

íîãî ðàáîòíèêà, òî òðóäîâîé äî-
ãîâîð ñî ìíîé áóäåò ïðåêðàù¸í.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? 

Действительно, статья 288
Трудового кодекса РФ пре-
дусматривает, что трудовой
договор, заключённый на нео-
пределённый срок с лицом,
работающим по совместитель-
ству, может быть прекращён
в случае приёма работника,
для которого эта работа будет
основной, о чём работодатель
в письменной форме преду-
преждает не менее чем за две
недели до прекращения тру-
дового договора.

Следовательно, если примут
работника, для которого она
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà

Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
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будет основным местом работы,
это станет основанием для пре-
кращения договора с Вами.

? Ó÷èòûâàåòñÿ ëè ïåðâàÿ êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ó÷èòåëÿ

ïðè ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
âîñïèòàòåëåì?

В Письме Минобрнауки РФ,
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ
№ 03-52/46 от 18.08.2010
«О направлении разъяснений по
применению порядка аттестации
педагогических работников го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний» в ответе на вопрос 42
разъяснено, что в соответствии
с пунктом 32 Порядка аттеста-
ции педагогических работников
устанавливается соответствие
уровня квалификации педагоги-
ческого работника требованиям,
предъявляемым к квалификаци-
онным категориям по опреде-
лённой должности, которая
конкретно указывается в реше-
нии аттестационной комиссии.
По этой же должности в соот-
ветствии с пунктом 14 Поряд-
ка аттестации педагогических
работников распорядительным
актом федерального органа ис-
полнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта
РФ, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, ус-
танавливается и квалификаци-
онная категория.

Установленная квалификацион-
ная категория учитывается при
работе в данной должности
в образовательных учреждениях
независимо от их типов или
видов.

Наименования должностей педа-
гогических работников, по кото-

рым устанавливаются квали-
фикационные категории, опре-
делены в профессиональной
квалификационной группе
должностей педагогических
работников, утверждённой
Приказом Министерства
здравоохранения и социально-
го развития РФ № 216н от
5 мая 2008 г. «Об утверж-
дении профессиональных ква-
лификационных групп долж-
ностей работников образова-
ния».

Вместе с тем квалификацион-
ная категория, установленная
по должностям учителя, пре-
подавателя, должна учиты-
ваться независимо от препо-
даваемого предмета (дисцип-
лины, курса), а по должнос-
тям работников, по которым
применяется наименование
«старший» (воспитатель —
старший воспитатель, педагог
дополнительного образова-
ния — старший педагог до-
полнительного образования,
методист — старший мето-
дист, инструктор-методист —
старший инструктор-методист,
тренер-преподаватель —
старший тренер-преподава-
тель), независимо от того,
по какой конкретно должнос-
ти присвоена квалификацион-
ная категория.

При переходе педагогического
работника на другую долж-
ность квалификационная кате-
гория не сохраняется.

? Ïåäàãîã-ïñèõîëîã âûñøåé êà-
òåãîðèè ïåðåâîäèòñÿ íà äîëæ-

íîñòü ñòàðøåãî âîñïèòàòåëÿ êîð-
ðåêöèîííûõ ãðóïï äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ðàçúÿñíèòå, ó÷èòûâàåòñÿ ëè êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ, ïðèñâî-

åííàÿ ïî äîëæíîñòè ïåäàãîã-ïñè-
õîëîã ïðè ðàáîòå â äîëæíîñòè
ñòàðøåãî âîñïèòàòåëÿ.

Действующий Порядок аттес-
тации педагогических работ-
ников государственных и му-
ниципальных образовательных
учреждений (утв. Приказом
Минобрнауки РФ № 209 от
24.03.2010 ) не предусматри-
вает в данном случае учёта
квалификационной категории,
так как квалификационная ка-
тегория присвоена работнику
непосредственно по должнос-
ти «педагог-психолог». 

Пройти процедуру аттестации
для подтверждения первой
квалификационной категории
по должности старшего вос-
питателя Вы имеете право
в любое время.

? Êàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îòïóñêà ìåäèöèíñêîé ñåñòðû

êîððåêöèîííîé øêîëû-èíòåðíà-
òà VIII òèïà?

Статья 115 Трудового кодек-
са РФ определяет, что про-
должительность ежегодного
основного оплачиваемого от-
пуска составляет 28 кален-
дарных дней.

Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжитель-
ностью более 28 календарных
дней (удлинённый основной
отпуск) предоставляется ра-
ботникам в соответствии с на-
стоящим Кодексом и иными
федеральными законами.

Продолжительность отпуска
медицинских работников об-
разовательных учреждений
складывается из ежегодного
основного (в соответствии
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Êîíñóëüòàöèè

с Трудовым кодексом РФ —
28 календарных дней) и еже-
годного дополнительного отпус-
ка, определяемого в соответст-
вии со «Списком производств,
цехов, профессий и должностей
с вредными условиями труда,
работа в которых даёт право на
дополнительный отпуск и сокра-
щённый рабочий день» (поста-
новление Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС
№ 298/П-22 от 25 октября
1974 г. с последующими
дополнениями и изменениями,
внесёнными в него в отношении
медицинских работников поста-
новлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС 
№ 370/П-6 от 16 июня
1988 г.).

Продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска для ме-
дицинских работников зависит
от типа образовательного учреж-
дения, в котором работает меди-
цинский работник. 

В коррекционной школе-ин-
тернате VIII вида обучаются
умственно отсталые дети, а
следовательно, применяется
пункт 55 раздела 40 «Здра-
воохранение» Списка, т.е.
ежегодный дополнительный
отпуск для среднего медицин-
ского персонала в Вашем уч-
реждении должен составлять
30 рабочих дней с пересчётом
в календарные дни. При пре-
доставлении отпуска рабочие
дни переводятся в календар-
ные дни.

? Ìîæåò ëè ïðåïîäàâàòåëü,
èìåþùèé âûñøåå ïåäàãîãè-

÷åñêîå è ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ïðîôèëüíîìó
ïðåäìåòó, ïðåïîäàâàòü ïðîôèëü-
íûé ïðåäìåò â ó÷ðåæäåíèè ñðåä-
íåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ № 761н от
26.08.2010 «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей ру-
ководителей, специалистов

и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики
должностей работников обра-
зования» устанавливает сле-
дующие требования к квали-
фикации по должности «Пре-
подаватель». Высшее или
среднее профессиональное об-
разование по направлению
подготовки «Образование
и педагогика» или в области,
соответствующей преподавае-
мому предмету, без предъяв-
ления требований к стажу ра-
боты либо высшее или сред-
нее и дополнительное профес-
сиональное образование по
направлению деятельности
в образовательном учрежде-
нии без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Учитывая изложенное, препо-
даватель, имеющий высшее
педагогическое и среднее спе-
циальное образование по про-
фильному предмету, может
преподавать профильный пред-
мет в учреждении среднего
специального образования. ÍÎ
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сначала сами изучали материал, потом,
получив инструкции, обучали своих
младших товарищей. Это позволяло при
малом количестве учителей организовы-
вать массовое обучение, однако его ка-
чество оказывалось невысоким.

Идея взаимного обучения была не нова.
А. Белл заимствовал её у индийской
школы, где взаимное обучение применя-
лось давно. Первые упоминания о таком

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012

Áåëë-ëàíêàñòåðñêàÿ ñèñòåìà
âçàèìíîãî îáó÷åíèÿ

В 1798 г. английский священник
Андрю Белл и учитель Джозеф
Ланкастер разработали и применили
в школах Англии и Индии так на-
зываемую белл-ланкастерскую сис-
тему взаимного обучения. Старшие
ученики под руководством учителя

ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÕ ÂÅÊÀ

À��ðåé Âèêòîðîâè÷ Õóòîðñêîé, 
член-корреспондент Российской академии образования, 
директор Института образования человека, 
доктор педагогических наук
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Â ýòîé è ïîñëå�óþùèõ ñòàòüÿõ À.Â. Õóòîðñêîãî áó�óò ðàññ�îòðå�û �åñêîëüêî
çàðóáåæ�ûõ �è�àêòè÷åñêèõ ñèñòå�, êîòîðûå ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðà�å�èå â XX âåêå.
Êàæ�àÿ èç �èõ ïî-ñâîå�ó ó�èêàëü�à. Ç�àêî�ñòâî ñ ýòè�è ñèñòå�à�è îáó÷å�èÿ
ïîçâîëÿåò îáîãàòèòü �è�àêòè÷åñêèé àðñå�àë ó÷èòåëÿ ��îãîîáðàçèå� òåõ�èê
è òåõ�îëîãèé, ïî�îãàåò �àó÷èòüñÿ âûÿâëÿòü ôèëîñîôñêèå, ðåëèãèîç�ûå
è îáùå÷åëîâå÷åñêèå îñ�îâû òîé èëè è�îé ñèñòå�û. Ýòè ñà�îáûò�ûå ñèñòå�û
îáó÷å�èÿ îêàçàëè âëèÿ�èå �à îáðàçîâà�èå âî ��îãèõ ñòðà�àõ, â òî� ÷èñëå è â Ðîññèè.

● взаимное обучение ● монитор ● обучение деланию ● трудовое обучение 
● содержание образования ● авторитарная дидактика ● природосообразное
обучение 
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Таким образом, причиной развития систе-
мы взаимообучения явилась проблемная
ситуация, с которой взрослые педагоги не
могли справиться своими силами. Из-за
этого они передавали часть своих педаго-
гических функций детям. В результате об-
наруживался необычайный обучающий эф-
фект детского сотрудничества в обучении.
Идея демократизации обучения в тех или
иных формах нашла своё отражение
в различных дидактических системах —
проектном методе (Е. Пархерст), бригад-
но-лабораторной форме обучения, коллек-
тивных системах занятий (А.С. Макарен-
ко), в парах сменного состава (А.Г. Ри-
вин, В.К. Дьяченко) и др.

Актуальным данный подход стал и для ре-
ализации личностно ориентированного обу-
чения. Возникла проблема: как обучать од-
новременно всех по-разному? Разумеется,
учитель не может и не должен строить вза-
имодействие с каждым учеником отдельно.
Но может работать с группами сотруднича-
ющих учеников или предложить каждому
ученику технологию движения по индиви-
дуальной образовательной траектории1.

Благодаря системе взаимного обучения
дидактика пополнилась следующими
принципами:
● многие задачи обучения и воспитания
решаются эффективнее, если учитель вза-
имодействует не с отдельным учеником,
а с детским коллективом или группами;
● для полноценного обучения и развития
ученикам необходимо общение и совместная
учебная деятельность не только со взрослы-
ми педагогами, но и со своими сверстника-
ми (отметим также эффективность межвоз-
растного общения, реализованную в систе-
мах обучения методом «погружения»);
● в учебной сфере не должно быть мо-
нополии взрослых; задача педагога —
не только научить конкретным темам,
но и организовать сотрудничество между
учениками.

обучении встречаются ещё в Рамаяне —
древнеиндийском эпосе. Независимо от инду-
сов систему взаимного обучения применяли
в школах Древней Спарты, а также в Китае
времён Конфуция.

Показательна история возникновения и рас-
пространения системы. В 1797 году Белл
опубликовал в Англии свой доклад об опыте
обучения в колониальной школе в Мадрасе
(Индия), где он служил интендантом. В до-
кладе сообщалось о небывалом успехе образо-
вательной системы, которую он применил,
столкнувшись с серьёзной педагогической про-
блемой. Дело в том, что в Индии он работал
в школе, которая специально была создана
для детей английских солдат, рождённых ин-
дианками. Эти дети, отвергнутые индийскими
общинами, придя в школу, буквально терро-
ризировали учителей и местных жителей. 

Тогда-то и был введён способ взаимообуче-
ния: взрослые учителя проводили урок для не-
скольких наиболее заинтересованных в учёбе
детей. Одновременно с навыками письма, счё-
та и чтения эти дети получали инструкцию
о том, как такие же занятия проводить с дру-
гими учениками. За каждым из них закрепля-
лась небольшая группа приятелей, которых они
должны были выучить сами. Те, в свою оче-
редь, должны были повторить урок ещё с не-
сколькими учениками. Когда удалось наладить
такую систему, учебные и воспитательные ре-
зультаты оказались неожиданными: все учени-
ки научились читать, писать и считать,
а в школе наладилась дисциплина.

Доклад Белла произвёл сильнейшее впечат-
ление на его коллегу Дж. Ланкастера, кото-
рый вскоре внедрил эту систему в школах
Англии, а затем и распространил её по всей
Европе. Ланкастер демонстрировал систему
на практике, например, он мог вести занятия
в классе, в котором обучалось одновременно
несколько тысяч учеников. Такая система
оказалась в то время весьма востребована,
поскольку позволяла обеспечить массовое
образование, по крайней мере, для низших
сословий.

À.Â. Õóòîðñêîé.  Äèäàêòè÷åñêèå ñèñòåìû ÕÕ âåêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
152

1 См.: Хуторской А.В. Методика личностно-
ориентированного обучения. Как обучать всех по-
разному? Пособие для учителя. М.: Владос, 2005. 
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Система взаимообучения имеет как преимущест-
ва, так и недостатки. Один из главных недостат-
ков системы в том, что учащиеся не приобретали
систематических знаний. Против белл-ланкастер-
ской системы выступал И.Г. Песталоцци2.

Ниже приведена таблица, иллюстрирующая
достоинства и недостатки системы взаимообу-
чения по отношению к ученикам и учителям.

Таблица опирается на данные зарубеж-
ных исследователей (Allen, 1976;
Johnson & Johnson, 1991; Kagan, 1988;
Slavin, 1985)3. Как видим, достоинств
взаимообучения отмечено больше, чем
недостатков.

Äîñòîèíñòâà âçàèìîîáó÷åíèÿ

●  àêàäåìè÷åñêèé ïðîãðåññ: èç ïîçèöèè ó÷èòåëÿ ðåá¸íîê ÷àñ-
òî óñâàèâàåò òå çíàíèÿ è óìåíèÿ, êîòîðûå íå ìîã èëè íå ñòàë
îñâàèâàòü èç ïîçèöèè ó÷åíèêà;

●  óñâîåííûå çíàíèÿ ïîñëå òîãî, êàê îíè áûëè ïðåïîäàíû
äðóãèì, ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ãëóáîêî ïîíÿòíûìè è ñèñòåìàòèçè-
ðîâàííûìè;

●  îñâîåíèå ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ ïîìîùè, ïîääåðæêè, ïîëî-
æèòåëüíîãî îöåíèâàíèÿ;

●  èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîé ôèêñàöèè äî-
âåðèÿ âçðîñëûõ;

●  ðîñò ñàìîóâàæåíèÿ è ñàìîäèñöèïëèíû çà ñ÷¸ò îñâîåíèÿ
ïîçèöèè ëèäåðà, âëèÿþùåãî íà ðåàëüíîå áëàãîïîëó÷èå äðó-
ãèõ ëþäåé;

●  áîëåå óâàæèòåëüíîå è ñî÷óâñòâåííîå îòíîøåíèå ê âçðîñ-
ëûì ó÷èòåëÿì

Íåäîñòàòêè âçàèìîîáó÷åíèÿ

●  ðåá¸íîê-ó÷èòåëü èìååò ìåíüøå âðåìåíè íà èçó÷å-
íèå íîâîãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, âîçìîæíî ñîêðàùå-
íèå îáú¸ìà çíàíèé, êîòîðûå ðåá¸íîê â ñîñòîÿíèè
áûë áû îñâîèòü çà òî æå âðåìÿ

●  ðåá¸íîê ïîëó÷àåò áîëüøå èíäèâèäóàëüíîãî âíèìàíèÿ
è ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè;

●  ðàñò¸ò ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ;

●  øêîëà äîñòàâëÿåò ðåá¸íêó áîëüøåå óäîâîëüñòâèå;

●  óñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà â öåëîì íå õóæå, à íåðåäêî
è ëó÷øå, ÷åì â êëàññå, êîòîðûé âåä¸ò âçðîñëûé ó÷èòåëü;

●  îáîãàùàåòñÿ ðåïåðòóàð íàâûêîâ îáùåíèÿ ñ äðóãèìè äåòüìè

●  âîçìîæíî ãðóáîå, æ¸ñòêîå, îñêîðáèòåëüíîå
ïîâåäåíèå ðåá¸íêà-ó÷èòåëÿ;

●  âîçìîæíà íåêâàëèôèöèðîâàííàÿ, íåàäåêâàòíàÿ
ïîìîùü;

●  íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ âçðîñëîãî äëÿ íåêîòîðûõ
äåòåé íåæåëàòåëåí, áîëåçíåí

●  âçðîñëûé ó÷èòåëü ìîæåò áîëåå ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü
ñâî¸ âðåìÿ è âíèìàíèå, ïîìîãàÿ ãîðàçäî àêòèâíåé äåòÿì ñî
ñïåöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè — ëè÷íîñòíûìè 
è èíòåëëåêòóàëüíûìè;

●  âçðîñëûå ó÷èòåëÿ ìåíüøå âðåìåíè âûíóæäåíû òðàòèòü íà
ïðåîäîëåíèå äèñöèïëèíàðíûõ òðóäíîñòåé;

●  ó÷åíèêè, èìåþùèå ñîáñòâåííûé îïûò ó÷èòåëüñòâà, îòíîñÿò-
ñÿ ê âçðîñëûì ó÷èòåëÿì áîëåå ñî÷óâñòâåííî è óâàæèòåëüíî

●  òðóäíî íàëàäèòü âçàèìîîáó÷åíèå êàê ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèé ìåõàíèçì;

●  âçðîñëûì ó÷èòåëÿì òðóäíî êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ
âçàèìîîáó÷åíèÿ, à êîíòðîëü ïî ðåçóëüòàòó íå âñåãäà
ýôôåêòèâåí;

●  â ñëó÷àå íåóäà÷è ðåá¸íêà-ó÷èòåëÿ ïðîöåññ ïåðå-
ó÷èâàíèÿ åãî ó÷åíèêà áîëåå ñëîæåí è äîëæåí âêëþ-
÷àòü ýëåìåíòû êîððåêöèîííîé ðàáîòû ñ ýìîöèîíàëü-
íî òðàâìèðîâàííûì ðåá¸íêîì

Äëÿ ðåá¸íêà-ó÷èòåëÿ

Äëÿ ðåá¸íêà-ó÷åíèêà

Äëÿ âçðîñëîãî ó÷èòåëÿ

2 См.: Хуторской А.В. Теория элементарного образования И.Г.
Песталоцци // Школьные технологии. 2010. № 2. С. 78–83.

3 Цит. по: Цукерман Г.А. Кто учит, учится
(взаимное обучение: возможности и пределы
возможностей) // Вестник Международной
Ассоциации «Развивающее Обучение». Рига:
Педагогический центр «Эксперимент». 1997. № 3.
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работать инструкцию для ученика (мони-
тора) с рекомендациями о том, как ему
потом нужно будет обучать этой теме
группу других учеников. 

Äèäàêòèêà ïðîãðåññèâèñòîâ. Äæ. Äüþè

В начале XX века действующая в школах
традиционная дидактическая система была
подвергнута повсеместной массированной
критике за авторитарность, односторонний
интеллектуализм и отрыв от жизни. Наи-
более радикальным и последовательным
сторонником обновления школы в направ-
лении активизации деятельности учащихся
выступил американский философ, психолог
и педагог Джон Дьюи (1859–1952). Он
предложил реформу школьной системы,
главной дидактической целью которой
должна стать не передача знаний, а обу-
чение «деланию». Для этого Дьюи раз-
работал теорию образования, согласно
которой знание — не основной, а по-
бочный продукт деятельности. 

Концепция, которую вместе со своими сто-
ронниками разработал Дьюи, в противопо-
ложность традиционной системе обучения
стала называться «прогрессивистской».
Прогрессивизм у Дьюи означает рост,
прогресс, развитие, совершенствование.

Дидактика прогрессивистов во многом
опиралась на идеи свободного природо-
сообразного воспитания, выдвинутые
французским философом-просветителем
Жан-Жаком Руссо4 (1712–1778), не-
мецким педагогом Ф.А. Дистервергом
(1790–1866), и сопрягалась с идеями
других прогрессивных педагогов того вре-
мени, к числу которых относится русский
писатель, мыслитель и педагог Л.Н. Тол-
стой5 (1828–1910), реализовавший идеи

Белл-ланкастерская система обучения в своё
время дала дешёвый и быстрый способ рас-
пространения грамоты. В школах взаимного
обучения, существовавших в Великобритании,
США, Швейцарии, Бельгии, России в кон-
це XVIII — начале XIX века, учили чте-
нию религиозных книг, письму и счёту.
В этих школах не было классов и учителей
в современном смысле слова. Учащиеся, раз-
делённые на группы по 10 человек, учились
у специально отобранных учеников — мони-
торов, которые учились сами, а для обуче-
ния своих товарищей получали от учителя
инструкцию, чему и как надо учить в пред-

стоящий день. Вместо
учебников использовался
дидактический материал. 

В России систему взаим-
ного обучения использо-
вали декабристы для рас-
пространения грамотности
среди солдат и крестьян.
Например, декабристы

М.Ф. Орлов, В.Ф. Раевский и другие орга-
низовали школы, в которых занималось око-
ло 800 учащихся. В этих школах они ввели,
кроме письма и счёта, историю, литературу,
математику, а также организовывали полити-
ческое воспитание. Пользуясь возможностью
учить по рукописным материалам, декабрис-
ты составляли таблицы с содержанием,
в котором были антикрепостнические тексты.
Декабристская организация «Вольное обще-
ство учреждения училищ взаимного обуче-
ния», которая создала такие школы, была
уничтожена царским правительством неза-
долго до восстания декабристов.

В связи с современными возможностями
использования телекоммуникационных ре-
сурсов и технологий сети Интернет у белл-
ланкастерской системы мог бы появиться
шанс развития. Возможно, что инициатив-
ные педагоги и учёные смогут предложить
подходы для организации сетевого взаимно-
го обучения, например, на базе социальных
сетей типа «Фэйсбук», «Вконтакте». В ка-
честве начального эксперимента можно раз-
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4 См.: Хуторской А.В. Естественное воспитание 
и обучение Ж.-Ж. Руссо // Школьные технологии. 
2010. № 1. С. 75–83.
5 См.: Хуторской А.В. Свободная школа 
Л.Н. Толстого // Школьные технологии. 2010. № 6.
С. 69–73.
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свободного развития детей в Яснополянской
школе. Можно сказать, что в основе педаго-
гической системы Дьюи лежит руссоизм, при-
способленный к условиям индустриальной эпо-
хи и оснащённый понятиями прагматистской
философии. 

Ядро философии Дьюи — идея жизни как
непрерывно развивающегося опыта взаимо-
действия человека с окружающей средой.
Человек приспосабливается к окружающему,
одновременно воздействуя на него и испыты-
вая его влияние. Так возникает опыт, который
осуществляется в общении людей с миром
и вне общения невозможен. Чтобы человечес-
кое общество могло развиваться, этот опыт
должен передаваться, для чего его нужно
сформулировать, а для этого «необходимо от
него отдалиться, взглянуть на него глазами
другого человека. Чтобы выразить его в такой
форме, которая позволит другому оценить зна-
чение этого опыта, нужно найти точки сопри-
косновения с жизнью этого другого»6. 

Концептуальные основания педагогической тео-
рии Дьюи в сжатом виде выглядят следующим
образом.
● Ребёнок в онтогенезе повторяет путь чело-
вечества в познании.
● Усвоение знаний есть спонтанный, неуправ-
ляемый процесс.
● Ребёнок усваивает материал не просто слу-
шая или воспринимая органами чувств, а как
результат возникшей у него потребности
в знаниях, являясь активным субъектом своего
обучения.

Дьюи сформулировал и обосновал мысль
о тождестве акта мышления и процесса обуче-
ния. Он создал пятиступенчатый онтологичес-
кий алгоритм процесса мышления7: 
1) чувство затруднения;
2) определение затруднения и определение его
границ;
3) представление о возможном решении (фор-
мулировка гипотезы);
4) развитие путём рассуждения об отношениях
представления (проверка гипотезы);

5) дальнейшие наблюдения, приводящие
к признанию или отклонению, т.е. за-
ключение уверенности и неуверенности.

Перечисленные этапы были воплощены
учёным в конкретной педагогической
практике. В 1895 г. Дьюи основал
в г. Чикаго экспериментальную школу,
особенностью которой были практичес-
кие занятия, воплощавшие концепцию
«учения через деятельность». 

Основными принципами его дидактичес-
кой системы стали следующие:
● учёт интересов учащихся;
● учение через деятельность (обуче-
ние мысли и действию);
● познание и знание — следствие пре-
одоления трудностей;
● свободная творческая работа и со-
трудничество.

Традиционной дидактической системе, ос-
нованной на приобретении и усвоении
знаний, Дьюи противопоставил обучение
«путём делания», т.е. такое обучение,
при котором все знания извлекались из
практической самодеятельности и личного
опыта ребёнка. Внешнюю учебную ин-
формацию ученик получал лишь тогда,
когда она была ему необходима для ре-
шения практических задач. Цель обуче-
ния по Дьюи — не подготовка к профес-
сии или усвоение определённых знаний,
а развитие деятельной активности учени-
ка; информацию он получает лишь тогда,
когда она ему становится необходима.

Условия успешности такого обучения:
● проблематизация учебного материала;
● активность ребёнка;
● связь обучения с жизнью ребёнка, иг-
рой, трудом.

Средоточие всей учебно-воспитательной
работы в школе Дьюи — труд. Вы-
полняя разнообразные виды труда
и приобретая необходимые для трудо-
вой деятельности навыки, дети готовят-
ся к предстоящей профессиональной
жизни. 

6 Дьюи Дж. Демократия и образование / Пер. с англ. М.,
2000. С. 11.
7 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ.;
Под ред. Н.Д. Виноградова. М., 1997. С. 72.
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тивностью и требует прямой связи между
идеей и действием ребёнка. Предметное
содержание на этой ступени не должно
быть в виде уроков, а осваивается в ходе
различных конструктивных активностей.
На второй стадии — от 8 до 11–12 лет,
когда ребёнок ищет объяснения многим
фактам и идеям, деятельность ученика
должна становиться скорее исследова-
тельской, нежели направленной на конеч-
ный продукт деятельности. Ребёнок тя-
нется к книгам в поисках интеллектуаль-
ной пищи. Изучение различных профес-
сий и научных изобретений человека за-
ставляет, по мнению Дьюи, использовать
чтение, письмо и математику. На третьей
стадии — к 13 годам ребёнок уже может
специализироваться с целью реализации
своих технических и интеллектуальных
возможностей как в определённых науч-
ных областях, так и искусстве.

Учебный план экспериментальной школы
Дьюи содержал два измерения: различ-
ные виды деятельности ребёнка и логи-
чески организованные учителем единицы
предметного содержания: химия, физика,
биология, математика, история, иностран-
ный язык, литература, музыка, физкуль-
тура. Этот факт опровергает утверждение
о том, что Дьюи полностью отошёл от
предметного принципа и сосредоточился
на программе, состоящей целиком из
проектов. 

Дьюи признавал, что детям присущи все
виды интереса — хорошие и плохие, вре-
менные и постоянные. В лабораторной
школе Дьюи виды деятельности, осваива-
емые детьми, касались отношений челове-
ка к миру, в котором он живёт: изучение
пищи, которую человек добывает, одеж-
ды, которую он использует, жилища, ко-
торое он строит для себя. 

Чтобы ориентироваться в социуме, учени-
ку необходимо уметь критически подхо-
дить к анализу и оценке встречающихся
явлений. Дьюи называет следующие
принципы развивающего критического
мышления.

В школе Дьюи огромное внимание уделялось
занятиям ручным трудом, имеющим непо-
средственное отношение к повседневной жиз-
ни учащихся: работа в мастерских — слесар-
ное дело и обработка дерева; кулинария и ра-
бота с тканью (шитьё и прядение). В этих
занятиях принимали участие девочки и маль-
чики. С помощью вопросов и предложений
учителя ученики словно заново изобретали
простейшие орудия для прядения шерсти;
эксперименты и открытия продолжались до
тех пор, пока ученик не осознавал принцип
работы современного ткацкого станка. 

Наряду с трудовыми процессами в этой ме-
тодике большое место занимали игры, им-
провизации, экскурсии, художественная са-
модеятельность, домоводство. Большое зна-
чение Дьюи придавал семейному воспитанию
и вовлечению родителей в решение педагоги-
ческих задач. 

В школе, работающей по системе Дьюи,
не было постоянной программы с последова-
тельной системой изучаемых предметов,
а отбирались только знания, необходимые
для жизненного опыта учащихся. Роль учи-
теля сводится к руководству самодеятельнос-
тью учащихся и пробуждению их любозна-
тельности. Например, предлагались следую-
щие методические приёмы организации учеб-
ных ситуаций:
● учитель подводит детей к противоречию
и предлагает им самим найти решение;
● сталкивает противоречия практической де-
ятельности;
● излагает различные точки зрения на один
и тот же вопрос;
● предлагает рассмотреть явление с различ-
ных позиций;
● побуждает делать сравнения, обобщения,
выводы;
● ставит конкретные вопросы;
● ставит проблемные задачи.

Дьюи обозначил три стадии развития ребён-
ка, согласно которым должен выстраиваться
учебный процесс. Первая — от четырёх до
восьми лет — характеризуется моторной ак-
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● Нужно владеть многозначностью, т.е. уметь
передавать содержание понятий и теорий с по-
мощью слов, рисунков и математических выра-
жений. Необходимо уметь точно передать лю-
бую концепцию своими словами или символами.

● Уметь сжимать и обобщать информацию.
Эффективное обобщение подобно картинке,
которая может быть описана с помощью
10000 слов. Следует учить студентов созда-
вать свои собственные экономные структуры,
концептуальные карты и схемы.

● Уметь мыслить абстрактно, отвлекаясь от
конкретного.

● Находить главные, ведущие принципы лю-
бого явления.

Под содержанием образования Дж. Дьюи рас-
сматривал всю окружающую ученика действи-
тельность, которая переживается учеником пу-
тём его личного «делания» в специально орга-
низованном опыте. Знание о природе вещей
и о способах их изготовления — вот конкрет-
ное содержание образования, которое присваи-
вается учащимся в ходе их деятельности. При-
чём не эти знания выступают целью обучения,
а конкретный практический результат, получае-
мый учеником. Знание необходимо ради самой
деятельности, а не наоборот, считал педагог.

Подобный подход к знаниям и содержанию
образования полностью противоположен теори-
ям учебного материала, который предназначал-
ся для усвоения учениками. Традиционные си-
стемы обучения, ярким представителем кото-
рых являлся Гербарт, подразумевали представ-
ление учителем новых знаний для учеников
и никак не коррелировали зависимость этих
знаний от личного опыта учащихся. Дьюи
предложил революционный подход к сочета-
нию знаний и опыта в обучении. Этот подход
повлёк за собой разработку и внедрение самых
разных деятельностных форм и методов обуче-
ния — от метода проектов до технологий кол-
лективного обучения через производство
(А.С. Макаренко).

Отдавая должное своим великим предшествен-
никам — Руссо и Песталоцци, Дьюи показы-
вает ошибки теории Руссо. Например, Руссо
отрицал современные ему формы человеческого

общежития и пришёл к отрицанию об-
щественного воспитания вообще. В про-
тивовес этому Дьюи убеждён, что
«в действительности врождённые способ-
ности развиваются не посредством слу-
чайных и непроизвольных проявлений,
а в процессе осмысленного применения,
которое они получают»8. А осмысленным
это применение может быть только
в общей с другими людьми и общест-
венно значимой деятельности. Природа
обучения и воспитания у Дьюи — в об-
щении. Именно через общение происхо-
дит передача опыта.

Дьюи не разделяет и другую позицию
Руссо, что «всё выходит хорошим из
рук Творца, всё вырождается в руках
человека». По отношению к теории
Руссо Дьюи считает, что «эту теорию
можно сделать вполне адекватной, при-
знав, что социальная эффективность до-
стигается посредством позитивного ис-
пользования, а не негативного ограниче-
ния врождённых способностей человека
в значимых для общества занятиях»9. 

Что же означает социальная эффектив-
ность по Дьюи? Прежде всего, компе-
тентность в работе. Любой человек дол-
жен быть способен заработать на жизнь
себе и своим детям, он должен уметь
правильно распорядиться тем, что про-
изводит промышленность.

Критике подверглись и воззрения само-
го Дьюи. Например, оппоненты про-
грессивизма называли и называют такие
недостатки его системы: отсутствие сис-
темности, пренебрежение аксиоматичес-
кими методами наук, отсутствие закреп-
ления и повторения в обучении, пере-
оценка спонтанности в учебной деятель-
ности детей. 

Несмотря на критику, «инструменталь-
ная педагогика» Дж. Дьюи развивалась

8 Дьюи Дж. Демократия и образование / 
Пер. с англ. М., 2000. С. 110.
9 Там же. С. 115.
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● учение через деятельность;
● познание — следствие преодоления
трудностей.

Трудность в этой системе необходимый и,
по моему мнению, нужный элемент. Стал-
киваясь с трудностями, мы пытаемся ре-
шить их. Придумываем различные вари-
анты решения, обдумываем ходы, чтобы
легче решить данную трудность. И когда
получается правильный результат, то он
закладывается у нас в памяти. Я думаю,
что это уже и есть знание, полученное
путём нашей собственной работы. Заинте-
ресовала меня в этой системе её цель —
развитие активности. Если человек, столк-
нувшись с трудностями и преодолев их,
увидит свой результат, то ему захочется
и дальше разрабатывать что-то новое. Он
будет мыслить, а главное, действовать. 

В нашей традиционной школе практически
не учитываются интересы учащихся, мало
проводится экспериментов. По-моему, это
необходимо для более глубокого познания. 

Ñîðîêè�à Èðè�à,
студентка Московского 

педагогического университета

Считаю, что у ребёнка не должна быть
какая-то особенная форма поведения
в классе в отличие от его поведения на
улицах, во дворах и в обычной повсед-
невной жизни. Он до наступления созна-
тельного возраста не должен испытывать
чувство невыраженности своего собствен-
ного «Я». Ребёнок должен творить: сози-
дать, разрушать, писать, т.е. самовыра-
жаться всевозможными путями. Также
необходимо выведение своих форм и ак-
сиом, ведь реальность въестся в них с го-
дами и так.

Считаю главным в этой системе: обучение
мысли и действию ⇒ умение преодоле-
вать трудности ⇒ познание и знание. ÍÎ

и оказала огромное влияние на всю систему
образования ХХ столетия. Использование
наглядности, лабораторных и практических
работ, поисковых и проблемных методов
обучения теперь — общепризнанные теоре-
тические положения и методические требова-
ния современной дидактики.

Свой принцип «делания» Дьюи воплотил не
только в теории, но и в собственной жизни.
Прожив почти 100 лет, он оставил после се-
бя около 40 книг и 900 статей с изложени-
ем своих идей и теорий.

История дидактики свидетельствует о нали-
чии, по крайней мере, двух различных подхо-
дов к обучению. В основе различий лежит
понимание роли ученика и учителя в обуче-
нии. Авторитарная дидактика (И.Ф. Гербарт)
основное внимание уделяет деятельности учи-
теля по передаче ученикам систематизирован-
ных знаний, возлагая на учащихся их усвое-
ние, закрепление и применение. Природосооб-
разная личностно ориентированная дидактика
(Дж. Дьюи, Л.Н. Толстой и др.), наоборот,
выдвигает на первый план активность учени-
ка, развитие его природной сущности и освое-
ние способов деятельности в изучаемых обла-
стях. Диалог данных подходов можно обнару-
жить и в современном обществе.

Ïîñëåñëîâèå ê ñèñòåìå Äæ. Äüþè

Îêñà�à Êîðîë¸âà,
студентка Московского 

педагогического университета

Педагогическая система Джона Дьюи близка
мне, потому что в ней познание ведётся че-
рез деятельность. У каждого человека разви-
ты определённые способности ощущения.
Кому-то легче понять, лишь только услышав,
кому-то увидеть зрительно, а кому-то понять
через деятельность. У меня как раз более
развита последняя способность, поэтому я
увидела в этой системе что-то близкое мне.
Я думаю, что главным в системе являются
её принципы: 

À.Â. Õóòîðñêîé.  Äèäàêòè÷åñêèå ñèñòåìû ÕÕ âåêà

04_Texnologia_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 158



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
159

ÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÛÅ
öèôðîâûå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû 
íàäî óìåòü îòáèðàòü 
Àëåêñåé Èãîðåâè÷ Êðûëîâ,
методист лаборатории географии 
Московского института открытого образования

ÈÍÒÅÃ

Ñåãî��ÿ â ÷èñëî ñðå�ñòâ åñòåñòâå��î-�àó÷�îé ïî�ãîòîâêè âõî�èò è âåñü àðñå�àë
ÈÊÒ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâ�î èñïîëüçîâàòü ñîâðå�å��ûå öèôðîâûå
òåõ�îëîãèè îáðàáîòêè ðàç�îðî��îé êàê ïî ôîð�å âîñïðèÿòèÿ (âèçóàëü�îé,
àó�èàëü�îé), òàê è ïî ôîð�å ïðå�ñòàâëå�èÿ (òåêñòîâîé, ÷èñëîâîé, ãðàôè÷åñêîé)
è�ôîð�àöèè. 

● цифровые технологии ● системный и комплексный подходы 
● интеграционные основы ● учебные задания 

Ö ифровые способы обработки ин-
формации на данном уровне тех-
нологического развития позволяют

создать учебные материалы с воз-
можностями: комплексного описа-
ния и моделирования природного
объекта, явления или процесса ил-
люстративными средствами техно-
логий видео, анимации, трёхмерного
моделирования; взаимодополнения
с помощью перекрёстных ссылок
в сети Интернет или в локальном
приложении (программе); использо-
вания множества способов взаимо-
действия с учащимися, в том числе
наблюдение, измерение, проведение
эксперимента, моделирование при-
родных процессов.

Интегрированные естественно-на-
учные цифровые учебные материа-
лы (ЦУМ), созданные на основе
цифровых способов обработки ин-
формации, формируют представле-
ние об естественно-научной карти-
не мира. 

Îñíîâíûå ýëåìåíòû 
ñîäåðæàíèÿ ÖÓÌ 

Cодержание учебного предмета определим
как систему знаний, способов деятельнос-
ти, опыта творческой деятельности, эмо-
ционально-ценностных отношений — сис-
тему, усвоение которой формирует всесто-
ронне развитую личность. Такой системой
знаний для естественно-научных предме-
тов может стать естественно-научная кар-
тина мира с критериями отбора содержа-
ния: соответствие исходным идеям
и представлениям о материи, движении,
пространстве и времени, взаимодействии;
соответствие частным теориям естествен-
ных наук; соответствие связям между те-
ориями на основе принципов симметрии,
причинности, дополнительности.

Цифровые естественно-научные учебные
материалы формируют целостное представ-
ление об объектах, процессах и явлениях
в природе. Ощущение, познание природы
как целостного реального окружения тре-
бует в учебном процессе её осмысленного
расчленения на компоненты, объекты.
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ука, стремящаяся к воссозданию целост-
ной картины мира, наравне с философией,
религией и искусством, выступает как
средство его понимания. Разделение науки
на отдельные области обусловлено не
столько строением мира, сколько ограни-
ченностью человеческого познания. В дей-
ствительности существует непрерывная
цепь от физики и химии через биологию
и антропологию к социальным наукам.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä 

Объекты природы изучаются с точки
зрения их целостности по отношению
к внешней среде, что реализуется с помо-
щью комплексного подхода — общенауч-
ной исследовательской стратегии, которая
строится по единому плану в рамках еди-
ной методологии и использует общий для
всех интегрируемых дисциплин понятий-
ный язык.

Изучение объекта как нераздельного це-
лого — одно из отличий комплексного
подхода, при котором объект рассматри-
вается как целостное образование по от-
ношению к внешней среде, с точки зрения
всех естественно-научных дисциплин.

При комплексном подходе прежде всего
учитывается конкретное содержание объ-
екта и его контекст для исследования
конкретных ситуаций действительности
и решения практических задач. Комплекс-
ный подход применяется при исследова-
нии (преобразовании) сложных объектов,
среди которых могут быть любые явле-
ния, состояния, ситуации, отношения,

Ñèñòåìíûé ïîäõîä 

С природными телами школьники знакомятся
при их описании, сравнении, классификации.
При изучении природы необходим систем-
ный подход, который ориентирует преподава-
ние на выявление многообразных типов свя-
зей в окружающей среде. Ребята знакомятся
с неорганическими системами (от атома до
планеты, от местности до географической
оболочки) и с органическими системами (от
организма до экосистемы). Каждый ряд сис-
темы можно зрительно представить в виде
ступеней лестницы, где каждая следующая
вверх ступень символизирует систему более
высокого ранга, элементами которой являют-
ся нижеследующие системы (схема 1).

Системный подход диктует две возможные
последовательности в изложении содержания
учебного предмета: первая — от системы
низшего уровня к системе более высокого
уровня; вторая — от системы высокого по-
рядка к системе более низкого порядка. Пе-
реход из одного иерархического ряда в дру-
гой позволяет обеспечить восприятие учащи-
мися систем разных масштабов, даёт воз-
можность формировать широкий взгляд на
окружающий мир.

Системный подход помогает раскрыть дейст-
вие принципа интеграции — несводимости
свойств вышестоящей системы к свойствам
нижестоящей, представить взаимосвязь физи-
ческих, химических, биологических свойств
земных тел, их пространственного располо-
жения и взаимодействия.

Целостный мир человек познаёт в виде от-
дельных явлений, процессов, объектов. На-

À.È. Êðûëîâ.  Èíòåãðèðîâàííûå åñòåñòâåííî-íàó÷íûå öèôðîâûå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû
íàäî óìåòü îòáèðàòü 
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Ñõå�à 1. Èåðàðõèÿ ïðèðî��ûõ ñèñòå�
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требующие комплексного изучения. Такой под-
ход необходим для выстраивания логических
взаимосвязей при изучении содержания пред-
метов естественно-научного цикла. Так,
Н.Н. Колосовский, отмечая территориальность
и комплексность в качестве важнейших при-
знаков экономико-географического анализа,
впервые в науке обосновал необходимость изу-
чения территориальных взаимодействий между
природой, населением и хозяйством1.

Комплексный подход, соответствующий слож-
ности природных объектов, стал той базой,
на основе которой разворачивается в учебной
деятельности поиск решения глобальных про-
блем, выходящих на территориальную органи-
зацию общества как на планетарном, так и на
региональном и локальном уровнях.

Комплексный и системный подходы взаимосвя-
заны и отражают общефилософский и общена-
учный принцип целостности, определяют подачу
содержания курса естествознания с точки зре-
ния целостного взгляда на природные объекты
и явления как единое взаимосвязанное целое.

Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ 

Интегрированный естественно-научный курс
будет эффективен, если в интегрируемых учеб-
ных предметах (курсах) используются одина-
ковые или близкие методы исследования.
В рамках естественно-научной подготовки уча-
щихся в средней школе следует опираться на
применение в педагогической практике методов
наблюдения, измерения, эксперимента, модели-
рования. Умение применять естественно-науч-
ные методы формируется в соответствии
с ключевыми этапами как учебного, так и на-
учного познания:
● первоначальный сбор фактов, их отбор, ана-
лиз и изучение (умение применять различные
приборы и инструменты для сбора и измере-
ния наблюдаемого объекта, в том числе в рам-
ках эксперимента);
● моделирование на основе полученных фак-
тов различных природных процессов, явле-
ний и объектов для выявления их сущест-
венных свойств, а также при анализе зако-

номерностей по описанным в учебном
пособии примерам.

В системе естественно-научной подготов-
ки учащихся важную роль играют гео-
графические науки: знания учащихся
обобщаются и систематизируются на ос-
нове разнообразия географических явле-
ний и объектов в геосфере, их объясне-
ния с точки зрения единой научной кар-
тины мира. Географические науки изуча-
ют поверхность Земли, облекающие
и подстилающие её слои вещества (сфе-
ры), как природные (литосфера, атмо-
сфера, гидросфера, биосфера и др.), так
и неприродные (социосфера, техносфе-
ра). Сочетание свойств компонентов
природных комплексов, изменяющихся
в зависимости от географического поло-
жения, делает каждую территорию уни-
кальной. Большинство наблюдаемых уча-
щимися природных объектов, процессов
или явлений, расположены на конкрет-
ной территории, что определяет их осо-
бенности, выявляет причины изменений.

Èíòåãðàöèîííûå îñíîâû 

Модель интеграционных основ содержа-
ния естественно-научных цифровых учеб-
ных материалов включает четыре компо-
нента. Первый из них — отбор содержа-
ния в соответствии с единой научной кар-
тиной мира — определяет соответствие
учебных материалов с точки зрения науч-
ности и достоверности содержания.

Второй компонент — комплексный и си-
стемный подходы к изучению природных
объектов и явлений — определяет пода-
чу содержания с точки зрения целостного
взгляда на природные объекты и явления
как единое взаимосвязанное целое.

Третий компонент — использование ос-
новных естественно-научных методов
познания природы — важен не только
в силу общности методов исследования
в естественных науках, но и совпадения
изучаемых объектов.

1 Хрущев А.Т. Николай Николаевич Колосовский // Творцы
отечественной науки: географы. М.: Агар, 1996. С. 495–506.
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ны для изучения учебными программами
по естествознанию, природоведению, «Ок-
ружающему миру». Простейшие наблюде-
ния часто невозможны без приборов
и инструментов: термометра, барометра,
мерного стакана и т.п., а следовательно,
выработка умений правильно их приме-
нять — обязательный элемент естествен-
но-научной подготовки школьников.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ 

Рассмотрим пример содержания интегри-
рованных учебных материалов, элементов
естественно-научных знаний, формируе-
мых на уроках по различным предметам
образовательной области «Естествозна-
ние», и элементов естественно-научной
подготовки учащихся (таблица).

Методика применения цифровых учеб-
ных материалов определяется сочетания-
ми элементов естественно-научной под-
готовки (наблюдение, измерение, экспе-
римент, изучение объектов природы
в лабораторных условиях, моделирование
природных процессов на основе интерак-
тивных мультимедийных средств обуче-
ния). При этом учебная деятельность
учащихся возможна при объяснении но-
вого материала, проведении практикума,
дистанционного обучения, обучения
в рамках модели «один ученик — один
компьютер». Желательно присутствие

Наконец, четвёртый компонент — обобщение
и систематизация естественно-научного содер-
жания на основе разнообразия природных
и антропогенных объектов и явлений в геосфе-
ре — играет важную роль в понимании уча-
щимися разнообразия природных объектов,
процессов и явлений в зависимости от природ-
ных условий территории, умении объяснить
причины различных проявлений законов при-
роды на разных территориях.

Естествознание — экспериментальная об-
ласть знания, а наблюдение и экспери-
мент — два метода, которые и ныне позво-
ляют человеку получать и проверять знания
о природе. Если ученик не может провести
простейшие наблюдения и не имеет элемен-
тарного опыта экспериментальной работы,
то ему будет сложно представить себе пути
научных открытий, с которыми он встретится
при изучении естественных наук. Таким об-
разом, участие школьников в экспериментах
и наблюдениях во многом определяет успеш-
ность их дальнейшей естественно-научной
подготовки. Кроме того, наблюдение, экспе-
римент (как общие экспериментальные мето-
ды научного познания) и моделирование (как
один из общих теоретических методов науч-
ного познания) представляют три группы
способов деятельности в когнитивной сфере,
включённых в содержание естественно-науч-
ного образования. Каждая из них предназна-
чена для решения познавательных задач оп-
ределённой системы. Элементы наблюдения,
эксперимента и моделирования рекомендова-

À.È. Êðûëîâ.  Èíòåãðèðîâàííûå åñòåñòâåííî-íàó÷íûå öèôðîâûå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû
íàäî óìåòü îòáèðàòü 
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Âçàèìîñâÿçü ñîäåðæàíèÿ èíòåãðèðîâàííîãî öèôðîâîãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 
«Âîäà âîêðóã íàñ (ìîäåëèðîâàíèå ìîðîçíîãî âûâåòðèâàíèÿ)», 

ýëåìåíòîâ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ çíàíèé è åñòåñòâåííî-íàó÷íîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ 

Ïðåäìåòû îáðàçîâàòåëüíîé Ýëåìåíòû åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ çíàíèé Ýëåìåíòû åñòåñòâåííî-
îáëàñòè «Åñòåñòâîçíàíèå» íàó÷íîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ

Àñòðîíîìèÿ Âîäà â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå Ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà, 

Áèîëîãèÿ Çíà÷åíèå ñâîéñòâ âîäû äëÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ
íàáëþäåíèå

Ãåîãðàôèÿ Îáðàçîâàíèå îñàäî÷íûõ ãîðíûõ ïîðîä, 
ìåðçëîòíûå ôîðìû ðåëüåôà

Ôèçèêà Îñîáåííîñòè òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ âîäû

Õèìèÿ Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà âîäû
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в цифровых учебных материалах учебного тек-
ста, аудиовизуальных материалов, упражнений
с автоматической проверкой, что позволяет ис-
пользовать ИКТ в различных видах учебной
работы: при изучении нового материала, про-
верке знаний и умений, выполнении практичес-
ких работ. Выполняя домашние задания, само-
стоятельно изучая новый материал, школьники
могут работать с интерактивными моделями,
вести наблюдения, измерения, эксперименты. 

В работе учащихся с интегрированными есте-
ственно-научными учебными материалами по-
лезно фиксировать признаки формирования
и развития исследовательских умений учащих-
ся: расширенное (по сравнению с рекоменда-
циями в ЦУМ) описание хода и результатов
наблюдений, самостоятельное создание обору-
дования для проведения экспериментов, рас-
ширение источников информации для ответов
на дополнительные вопросы, демонстрация на
фото- и видеоматериалах существенных эле-
ментов наблюдаемого объекта или экспери-
мента, нестандартное описание наблюдений
или экспериментов (по сравнению с рекомен-
дациями в ЦУМ) в соответствии с поставлен-
ными задачами.

* * *
Участие в проектах «Один ученик —
один компьютер»2, «Наблюдай и иссле-
дуй»3 убедительно показало, что приме-
нение интегрированных естественно-на-
учных цифровых учебных материалов
в соответствии с естественно-научной
картиной мира, идеями интеграции, ком-
плексным и системным подходами
к изучению природных объектов и явле-
ний, а также основных естественно-на-
учных методов познания природы, поз-
воляют сформировать основные естест-
венно-научные понятия, знания об ос-
новных методах исследования в естест-
венных науках, умения работать с раз-
личными источниками информации, об-
рабатывать результаты наблюдений
и опытов. ÍÎ

2 Африна Е.И. Один ученик – один компьютер //
Народное образование. 2009. № 8. 
3 Африна Е.И., Крылов А.И. ИКТ в исследователь-
ской деятельности школьников // Народное
образование. 2012. № 1.
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ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÅ ÓÌÅÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 

Îëåã Âèêòîðîâè÷ Ïåòó�è�, 
заведующий кафедрой естественно-научных и математических дисциплин
Кузбасского регионального института повышения квалификации
и переподготовки работников образования, г. Кемерово, доцент, 
доктор педагогических наук

ÌÅÒÀ

Ñîâðå�å��îå îáùåñòâî �è�à�è÷�î, ïîñòîÿ��ûå èç�å�å�èÿ òðåáóþò �åïðåðûâ�îãî
ïîâûøå�èÿ îáðàçîâàòåëü�îãî óðîâ�ÿ ÷åëîâåêà â òå÷å�èå âñåé æèç�è. Ýòó îñîáå��îñòü
îòðàæàåò Ôå�åðàëü�ûé ãîñó�àðñòâå��ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò, êîòîðûé
�àöåëèâàåò ðîññèéñêóþ øêîëó �å ñòîëüêî �à òî, ÷òîáû �àòü ðåá¸�êó áîëüøîé áàãàæ
ç�à�èé, ñêîëüêî �à îáåñïå÷å�èå åãî îáùåêóëüòóð�îãî, ëè÷�îñò�îãî è ïîç�àâàòåëü�îãî
ðàçâèòèÿ, �à ôîð�èðîâà�èå ó ó÷àùèõñÿ ó�å�èÿ ó÷èòüñÿ1.

● метапредметные результаты образовательной деятельности  
● метапредметные умения ● универсальные учебные действия ● возможности
внеурочной деятельности

А.В. Хуторского, она стала одним из
ориентиров новых образовательных стан-
дартов2.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте �åòàïðå��åò�ûå ðå-
çóëüòàòû îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè
определяются следующим образом: «уме-
ния, применимые как в рамках образова-
тельного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуаци-
ях, освоенные учащимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов»3.

ÔГОС основного общего образова-
ния ещё не вступил в действие
(сентябрь 2015 года), но для оз-
накомления и обсуждения уже
опубликованы примерные програм-
мы основного общего образования
по всем предметам, в том числе
и по предметам естественно-науч-
ного цикла.

Как известно, ФГОС определяет
новые требования к результатам
обучения школьников. При этом
выделяются личностные, метапред-
метные и предметные результаты
обучения. Среди них особое мес-
то, на наш взгляд, занимают мета-
предметные результаты.

Термины «метапредмет», «мета-
предметность» имеют глубокие ис-
торические корни. В отечественной
педагогике метапредметность полу-
чила развитие в конце XX века,
в работах Ю.В. Громыко, 

1 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования /
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.

2 Громыко Ю.В. Образование как средство
формирования и выращивания практики общественно-
регионального развития // Вопросы методологии. 
1992. № 1–2. С. 689; Хуторской А.В. Методика
личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех
по-разному? Пособие для учителя / А.В. Хуторской.
М.: Владос, 2005. 
3 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
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Ознакомившись с перечнем метапредметных
умений, которые должны быть сформированы
у школьников, учитель не обнаружит в них
ничего того, что значительно бы отличалось от
требований ныне действующего стандарта.

Приведём требования, взятые из при-
мерных образовательных программ по
физике, химии и биологии.

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
ïî ôèçèêå, õèìèè è áèîëîãèè

Ôèçèêà Õèìèÿ Áèîëîãèÿ

Èñïîëüçîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïîçíàâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðèìåíåíèå îñ-
íîâíûõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ äëÿ
èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí îê-
ðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè

Îâëàäåíèå íàâûêàìè ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ çíàíèé (ïîñòàíîâêà
öåëåé, ïëàíèðîâàíèå, ñàìîêîíòðîëÿ è îöåí-
êè ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è äð.)

Óìåíèå îïðåäåëÿòü öåëè è çàäà-
÷è äåÿòåëüíîñòè, âûáèðàòü ñðåä-
ñòâà ðåàëèçàöèè öåëè è ïðèìå-
íÿòü èõ íà ïðàêòèêå

Ñïîñîáíîñòü âûáèðàòü öåëåâûå è ñìûñ-
ëîâûå óñòàíîâêè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ è ïî-
ñòóïêàõ ïî îòíîøåíèþ ê æèâîé ïðèðîäå,
çäîðîâüþ ñâîåìó è îêðóæàþùèõ

Ïîíèìàíèå ðàçëè÷èé ìåæäó èñõîäíûìè
ôàêòàìè è ãèïîòåçàìè äëÿ èõ îáúÿñíåíèÿ,
òåîðåòè÷åñêèìè ìîäåëÿìè è ðåàëüíûìè
îáúåêòàìè, îâëàäåíèå óíèâåðñàëüíûìè
ó÷åáíûìè äåéñòâèÿìè íà ïðèìåðàõ ãèïî-
òåç äëÿ îáúÿñíåíèÿ èçâåñòíûõ ôàêòîâ
è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîâåðêè âûäâèãàå-
ìûõ ãèïîòåç

Èñïîëüçîâàíèå îñíîâíûõ èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ îïåðàöèé: ôîðìó-
ëèðîâàíèå ãèïîòåç, àíàëèç è ñèí-
òåç, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå, ñèñ-
òåìàòèçàöèÿ, âûÿâëåíèå ïðè÷èí-
íî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, ïîèñê
àíàëîãîâ

Îâëàäåíèå ñîñòàâëÿþùèìè èññëåäîâà-
òåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè,
âêëþ÷àÿ óìåíèÿ âèäåòü ïðîáëåìó, ñòà-
âèòü âîïðîñû, âûäâèãàòü ãèïîòåçû, äà-
âàòü îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿì, êëàññèôè-
öèðîâàòü, íàáëþäàòü, ïðîâîäèòü ýêñïå-
ðèìåíòû, äåëàòü âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ,
ñòðóêòóðèðîâàòü ìàòåðèàë, îáúÿñíÿòü,
äîêàçûâàòü, çàùèùàòü ñâîè èäåè

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé âîñïðèíèìàòü, ïå-
ðåðàáàòûâàòü è ïðåäúÿâëÿòü èíôîðìàöèþ

Ïðèîáðåòåíèå îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ïîèñêà, àíàëèçà è îòáîðà èíôîðìàöèè

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
õèìè÷åñêîé èíôîðìàöèè

Óìåíèå ðàáîòàòü ñ ðàçíûìè èñòî÷íèêàìè
áèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè: íàõîäèòü
èíôîðìàöèþ â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ
(òåêñòå ó÷åáíèêà, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëè-
òåðàòóðå, áèîëîãè÷åñêèõ ñëîâàðÿõ è
ñïðàâî÷íèêàõ), àíàëèçèðîâàòü è îöåíè-
âàòü èíôîðìàöèþ, ïðåîáðàçîâûâàòü èí-
ôîðìàöèþ èç îäíîé ôîðìû â äðóãóþ

Ðàçâèòèå ìîíîëîãè÷åñêîé è äèàëîãè÷åñêîé
ðå÷è, óìåíèÿ âûðàæàòü ñâîè ìûñëè è ñïî-
ñîáíîñòè âûñëóøèâàòü ñîáåñåäíèêà, ïîíè-
ìàòü åãî òî÷êó çðåíèÿ, ïðèçíàâàòü ïðàâî
äðóãîãî ÷åëîâåêà íà èíîå ìíåíèå

Îñâîåíèå ïðè¸ìîâ äåéñòâèé â íåñòàíäàðò-
íûõ ñèòóàöèÿõ, îâëàäåíèå ýâðèñòè÷åñêèìè
ìåòîäàìè ðåøåíèÿ ïðîáëåì

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé ðàáîòàòü â ãðóïïå
ñ âûïîëíåíèåì ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ðî-
ëåé, ïðåäñòàâëÿòü è îòñòàèâàòü ñâîè âçãëÿäû
è óáåæäåíèÿ, âåñòè äèñêóññèþ

Óìåíèå àäåêâàòíî èñïîëüçîâàòü ðå÷å-
âûå ñðåäñòâà äëÿ äèñêóññèè è àðãóìåí-
òàöèè ñâîåé ïîçèöèè, ñðàâíèâàòü ðàç-
íûå òî÷êè çðåíèÿ, àðãóìåíòèðîâàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòñòàèâàòü ñâîþ
ïîçèöèþ
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Очевидно, что формирование метапред-
метных умений школьников должно осу-
ществляться как в урочной, так и во вне-
урочной работе. Согласно ФГОС вне-
урочная деятельность школьников должна
стать равноправным компонентом воспита-
тельно-образовательного процесса. 

Ôîðìèðîâàíèå ìåòàïðåäìåòíûõ óìåíèé
âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïî

ïðåäìåòàì åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî öèêëà

Согласно ФГОС, внеурочная (внеучеб-
ная) деятельность обучающихся — дея-
тельностная организация на основе вариа-
тивной составляющей базисного учебного
плана, организуемая участниками образо-
вательного процесса, отличная от урочной
системы обучения: экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции,
диспуты, КВНы, школьные научные об-
щества, олимпиады, соревнования, поис-
ковые и научные исследования5. 

Внеурочные занятия проводятся по на-
правлениям внеучебной деятельности
учащихся (общеинтеллектуальное, обще-
культурное, социальное, духовно-нравст-
венное и спортивно-оздоровительное на-
правления). Очевидно, что внеурочная де-
ятельность по естественно-научным дис-
циплинам в большей степени соответствует
общеинтеллектуальному направлению.
Предлагаемые нами формы и методы фор-
мирования метапредметных умений школь-
ников вписываются в рамки этого направ-
ления. Дадим их краткую характеристику.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü øêîëüíèêîâ

Она позволяет учащимся испытать, испро-
бовать, выявить и актуализировать свои
творческие способности. Наш педагогичес-
кий опыт свидетельствует, что, занимаясь

Как видим, по существу речь идёт о тех ме-
тапредметных умениях и навыках (ранее час-
то называвшихся надпредметными), которые
большинство педагогов в той или иной степе-
ни стараются формировать и развивать на
своих уроках. Мы учим на уроках системати-
зировать материал, составляя разнообразные
таблицы (в новых стандартах это формулиру-
ется как перевод информации из одной зна-
ковой системы в другую). Изучение боль-
шинства предметов предполагает выявление
причинно-следственных связей, объяснение
изученных положений теории на конкретных
примерах, поиск материала в разных источни-
ках, выработку своего мнения, формулирова-
ние собственной точки зрения. В новых стан-
дартах на этом делается значительный акцент.

Метапредметные умения напрямую связаны
с универсальными учебными действиями
школьников. В широком значении термин
«ó�èâåðñàëü�ûå ó÷åá�ûå �åéñòâèÿ» означа-
ет умение учиться, то есть способность ребён-
ка к саморазвитию и самосовершенствованию
путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта (имеются в виду
личностные, регулятивные, познавательные,
знаково-символические, коммуникативные дей-
ствия). Универсальный характер учебных дей-
ствий проявляется в том, что они носят над-
предметный, метапредметный характер4.

Таким образом, метапредметные умения это
не что иное, как освоенные универсальные
способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так
и в реальных жизненных ситуациях. Учеб-
ные действия — основа формирования уме-
ний, поэтому, по нашим представлениям, бо-
лее широким понятием является «метапред-
метные умения», а «универсальные учебные
действия» — это «кирпичики», лежащие
в основе их формирования.

Î.Â. Ïåòóíèí.   Ìåòàïðåäìåòíûå óìåíèÿ øêîëüíèêîâ 
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4 См.: Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования /
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588;
Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного
обучения. Как обучать всех по-разному? Пособие для
учителя / А.В. Хуторской. М.: Владос, 2005. 

5 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования / 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
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научно-исследовательской деятельностью, уча-
щиеся осваивают аналитические, поисковые
и синтезирующие элементы научной работы,
в результате чего у них формируется объектив-
ная самооценка, активизируется познавательная
самостоятельность и развиваются творческие
способности.

Исследовательская деятельность — это об-
разовательная работа, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской зада-
чи и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для научного исследования, а так-
же таких элементов, как практическая методика
исследования выбранного явления, собственный
экспериментальный материал, анализ собствен-
ных данных и вытекающие из него выводы6.

Обычно исследователи, в том числе и юные,
придерживаются следующих этапов выполнения
научно-исследовательской работы:

1. Мотивация научно-исследовательской
работы предшествует приобщению учащихся
к этому виду деятельности.

2. Выбор направления и темы исследова-
ния — наиболее сложный этап, определяется,
как правило, интересами учащихся, а также спе-
циализацией, кругозором и компетенцией научно-
го руководителя (формируемые метапредметные
умения: способность выбирать целевые и смыс-
ловые установки в своих действиях и др.).

3. Постановка цели, задач и гипотезы опре-
деляется темой исследования, его характером,
состоянием изученности вопроса в области рас-
сматриваемой проблемы и фиксированием уча-
щимся совместно с научным руководителем до-
стигнутого уровня знаний (постановка целей,
планирование, самоконтроль и оценка резуль-
татов своей деятельности и др.). 

Особенно важна разработка гипотезы исследова-
ния. Вспомним слова М.В. Ломоносова о том,
что гипотеза — единственный путь, которым
величайшие люди успели открыть самые важные
истины. Гипотеза — это предположительное
суждение, знание, требующее проверки. При её

выдвижении необходимо следовать не-
скольким требованиям:
● неочевидность;
● простота формулировки;
● непротиворечивость;
● доступность проверке, то есть следст-
вия, выведенные из неё путём логической
дедукции, должны поддаваться опытной
проверке и соответствовать (или удовле-
творять) результатам опытов. 

По выражению И. Канта, гипотеза —
это не мечта, а мнение о действитель-
ном положении вещей, выработанное
под строгим надзором разума.

4. Фиксирование и предварительная
обработка данных заключается в накоп-
лении информации по теме исследования,
в проведении наблюдений, экспериментов
и фиксированием их результатов (умение
находить информацию в различных ис-
точниках, анализировать и оценивать
её, преобразовывать из одной формы
в другую и др.).

5. Обсуждение результатов исследова-
ния, необходимое для предварительной
оценки значимости выполненной работы.
Для обсуждения результатов исследова-
ния организуется дискуссия. Форма дис-
куссии может быть любой, но обязатель-
но демократичной (умение работать
в группе с выполнением различных соци-
альных ролей, представлять и отстаи-
вать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию и др.).

6. Результаты исследовательской дея-
тельности обычно представлены в виде
оформленной по соответствующим требо-
ваниям работы (умение выражать свои
мысли и др.).

7) Представление исследовательской
работы в той или иной форме:
● подготовка рефератов с обзором новых
научных результатов;
● участие в интеллектуальных, творчес-
ких конкурсах в школах, вузах, регионах
и на федеральном уровне;

6 Петунин О.В. Познавательная самостоятельность учащейся
молодёжи: монография / О.В. Петунин. Томск: Изд-во
Томского университета, 2010.
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и планирование, распределять задачи и роли
между участниками группы, действовать
в роли лидера и исполнителя, координировать
свои действия с действиями других членов
группы, коллективное подводить итоги, раз-
деляя ответственность с членами команды.

Важнейшим условием эффективного исполь-
зования метода проектов как средства фор-
мирования метапредметных умений школь-
ников мы считаем соблюдение определённой
технологической цепочки проектной деятель-
ности, состоящей из следующих этапов:
1) подготовительный этап — выбор
учащимся во взаимодействии с учителем те-
мы проекта и её обоснование; определение
последовательности действий; выявление ме-
тодов и средств поиска информации; опре-
деление форм представления результатов
(презентация, доклад, видеофильм, макет,
изделие, буклет); создание целевой презен-
тации, предварительная экспертиза и кор-
рекция проекта;
2) основной этап — самостоятельный ин-
дивидуальный сбор учащимися информации,
её анализ и систематизация, работа с литера-
турой, первоисточниками, ресурсами сети
Интернет, изучение различных материалов;
создание «продукта» проектной деятельнос-
ти: макета, изделия, мультимедиа продукта,
буклета; формулировка выводов, определение
степени достижения поставленных целей;
3) заключительный этап — защита про-
екта; экспертиза; возможности внедрения
проекта.

Таким образом, применение проектной дея-
тельности в учебном процессе формирует
метапредметные умения и навыки, включа-
ющие умение решать постоянно возникаю-
щие новые, нестандартные проблемы; соот-
ветствовать требованиям к коммуникацион-
ному взаимодействию и сотрудничеству,
терпимости.

Ïðåäìåòíûå îëèìïèàäû

Главная их цель, на наш взгляд, в том, что-
бы повысить интерес учащихся к изучению
учебных предметов и выявить наиболее та-
лантливых. Олимпиады позволяют учащимся

● участие в научно-практических конферен-
циях;
● участие в городских, региональных и феде-
ральных научных конференциях (умение пред-
ставлять и отстаивать свои взгляды
и убеждения, вести дискуссию). 

Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Проект буквально — «брошенный вперёд»,
а проектирование — процесс создания проек-
та. В проектной деятельности происходит ста-
новление человека, умеющего не только дей-
ствовать по образцу, но и самостоятельно по-
лучать необходимую информацию из макси-
мального числа источников; умеющего её ана-
лизировать, выдвигать гипотезы, строить мо-
дели, экспериментировать и делать выводы,
принимать решения в сложных ситуациях.
Применение метода проектов связано с боль-
шими преимуществами.

Во-первых, он способствует успешной социа-
лизации выпускников благодаря адекватной
информационной среде, в которой школьники
учатся ориентироваться самостоятельно. Вы-
ходя за рамки учебных программ, этот метод
понуждает учащихся обращаться не только
к справочной литературе, но и к интернет-
ресурсам, и к электронным источникам.
А это приводит к формированию личности,
обладающей информационной культурой
в целом.

Во-вторых, на всех этапах выполнения проек-
та есть возможность внедрить системно-дея-
тельностный подход к обучению. При этом
развиваются творческие способности учащихся.

В-третьих, выбирая проблему исследования
и решая конкретные задачи, ученики исходят
из своих интересов и степени подготовленнос-
ти. Это обеспечивает каждому собственную
траекторию обучения и самообучения, а также
позволяет дифференциировать и индивидуали-
зировать образовательный процесс.

Кроме того, работа в группе над решением об-
щей проблемы формирует личность, способную
осуществлять коллективное целеполагание

Î.Â. Ïåòóíèí.   Ìåòàïðåäìåòíûå óìåíèÿ øêîëüíèêîâ 
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проверить и критически оценить свои возможнос-
ти и учебные достижения, определиться в выборе
дальнейших путей своего образования.

Для успешного выступления на олимпиадах тре-
буется отдельная от учебной работы деятельность
учащихся и учителей, заключающаяся в особой
тщательной подготовке к выступлению школьни-
ков на олимпиаде. Это объясняется тем, что уча-
стникам олимпиад предлагаются задания, ориен-
тированные не только и не столько на программ-
ный материал, сколько на задания, выходящие за
рамки учебных программ, требующие интеграции
знаний, нестандартного мышления. Предпочтение
отдаётся тем работам, авторы которых выдвину-
ли оригинальные идеи решения задачи, выбрали
наиболее оптимальный способ выполнения зада-
ния, чётко аргументировали выводы.

Олимпиады по предметам естественно-научного
цикла требуют умений и навыков работать
с оборудованием, осуществлять эксперимент, гра-
мотно описывать результаты наблюдений.

Олимпиада включает, как правило, следующие
этапы:

1. Регистрация участников — на этом этапе
оргкомитет принимает списки учащихся, рекомен-
дованных методическими объединениями, и реги-
стрирует участников олимпиады на основании за-
явки и их личного согласия;

2. Тренировочная сессия — проводится накануне
олимпиады в том случае, если выполнение заданий
предполагает работу за компьютером. В ходе этого
этапа участники знакомятся с рабочими местами,
программным обеспечением и правилами олимпиа-
ды. На тренировочную сессию допускаются только
зарегистрированные участники. Им предлагается
решить одну или несколько упрощённых задач
с целью апробации программного обеспечения.

3. Основной этап — участникам предлагаются
задания. Вариант олимпиадных заданий по лю-
бой дисциплине включает вопросы из разных
разделов, а не только из тех, которые изучаются
в текущем учебном году. Победителем олимпиа-
ды, проводимой внутри учебного заведения, ста-
новится, как правило, тот учащийся, который хо-
рошо ориентировался в разных темах предмета.

4. Подведение итогов и награждение победи-
телей — жюри выявляет победителей олимпиад
по лучшим показателям.

Процесс подготовки учащихся к олимпиа-
де предполагает огромную самостоятель-
ную работу учащегося с дополнительной
литературой, в том числе и по поиску от-
ветов на сложные проблемные вопросы,
по выполнению нестандартных заданий.
В этой работе заключается огромный по-
тенциал формирования метапредметных
умений школьников (использование уме-
ний и навыков различных видов познава-
тельной деятельности и применение основ-
ных методов познания для изучения раз-
личных сторон окружающей действитель-
ности; освоение приёмов действий в не-
стандартных ситуациях, овладение эврис-
тическими методами решения проблем;
приобретение опыта самостоятельного по-
иска, анализа и отбора информации и др.).

Îöåíèâàíèå ìåòàïðåäìåòíûõ 
ðåçóëüòàòîâ

Эта оценка может проводиться в ходе
различных процедур.

Во-первых, целесообразно включать
в итоговые проверочные работы по пред-
метам или в комплексные работы на
межпредметной основе задания, позволя-
ющие выявить у школьников степень
сформированности большинства познава-
тельных учебных действий и навыков ра-
боты с информацией, а также опосредо-
ванную оценку сформированности комму-
никативных и регулятивных действий.

Во-вторых, в виде оценочных листов
и листов наблюдения учителя или школь-
ного психолога, вносимых в портфолио
школьника. В результате может быть
оценено достижение таких коммуникатив-
ных и регулятивных действий, которые
трудно (или невозможно) проверить
в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. Например, уровень
сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориента-
ция на партнёра, умение слушать и слы-
шать собеседника; стремление учитывать
и координировать различные мнения
и позиции в отношении объекта, дейст-
вия, события. ÍÎ
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ÐÀÁÎÒÊÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ
ïðîãðàììû: ïðîåêòèðîâàíèå
ïðîöåññà äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà

Âëà�è�èð Áîðèñîâè÷ Ëåáå�è�öåâ,
ведущий научный сотрудник 
Красноярского ИПК работников образования, 
доцент, кандидат педагогических наук

ÐÀÇ

Îðèå�òàöèÿ �à �îñòèæå�èå �îâûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ (�à�ïðå��åò�ûõ
êî�ïåòå�ò�îñòåé) è �îñòàòî÷�î ÷¸òêîå îáîç�à÷å�èå êî�ïî�å�òîâ îñ�îâ�îé
îáðàçîâàòåëü�îé ïðîãðà��û è òðåáîâà�èé ê èõ ñî�åðæà�èþ — �îñòîè�ñòâà �îâûõ
ôå�åðàëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ñòà��àðòîâ îáùåãî îáðàçîâà�èÿ. Ñ î��îé ñòîðî�û, 
î�è îòêðûâàþò øèðîêîå ïîëå �ëÿ ïå�àãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, �î ñ �ðóãîé — 
øêîëû èñïûòûâàþò áîëüøèå çàòðó��å�èÿ, ïîñêîëüêó �îâûå ïëà�èðóå�ûå ðåçóëüòàòû
â ïðè�åð�îé ïðîãðà��å �å êî�êðåòèçèðîâà�û, �à�ëåæàùèé �åòî�è÷åñêèé
è�ñòðó�å�òàðèé åù¸ �å ñîç�à�. Â êàêîé �åðå ïîòå�öèàëü�ûå �îñòîè�ñòâà ñòà��àðòîâ
áó�óò ðåàëèçîâà�û ôàêòè÷åñêè, à â êàêîé — îñòà�óòñÿ �à áó�àãå, âî ��îãî� çàâèñèò 
îò òîãî, êàê â îáðàçîâàòåëü�îé ïðîãðà��å øêîëû áó�åò ñïðîåêòèðîâà� ïðîöåññ
�îñòèæå�èÿ ïðå�ïîëàãàå�ûõ ðåçóëüòàòîâ.

● образовательная программа ● планируемые образовательные результаты 
● предметные результаты ● универсальные учебные действия ● формирование
учебных действий ● проектирование, тематическое планирование

(в основной школе) универсальных учеб-
ных действий у учащихся, учебный план.
На их основе разрабатываются остальные
разделы: рабочие программы предметов
(курсов), программы воспитания, социали-
зации, формирования экологической куль-
туры и т.п.

Особенности построения, включая все
ноу-хау школьного уровня, порядок разра-
ботки и принятия основной образователь-
ной программы необходимо регламентиро-
вать локальным актом школы.

Ñогласно действующему Закону
РФ «Об образовании» от
10.07.1992 (ст. 15, п. 5; ст. 32,

пп. 6 и 7) основная образователь-
ная программа разрабатывается
и утверждается школой само-
стоятельно на основе примерных
программ.

Ядро основной образовательной
программы — планируемые ре-
зультаты, программа формирования
(в начальной школе) и развития 
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Подчеркнём, что в ФГОС сформулированы
требования к содержимому разделов програм-
мы, а не к последовательности их изложения,
как иногда ошибочно трактуют. Возможны раз-
ные варианты «архитектуры» каждого раздела.

Самый непродуктивный вариант — механичес-
кое копирование примерных основных образо-
вательных программ начального и основного
общего образования и фрагментов научно-ме-
тодических пособий. Достоинство любой про-
граммы не в многословии, а в её практичнос-
ти. Если школе приходится создавать много-
компонентную образовательную программу,
то важно сделать её практичной. Проектирова-
ние процесса достижения планируемых резуль-
татов включает ряд процедур.

Êî�êðåòèçàöèÿ ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ �à
�î�å�ò îêî�÷à�èÿ ñòóïå�è. Следует при-
знать, что в примерной основной образова-
тельной программе, призванной раскрыть об-
щие положения стандартов, часть формулиро-
вок планируемых результатов осталась на язы-
ке целей-ориентиров. Пример фразы, почти
дословно повторяющей ФГОС и непонятной
большинству опрошенных нами учителей и ме-
тодистов, но не получившей конкретизации:
«У выпускника будут сформированы основы
гражданской идентичности, своей этничес-
кой принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастнос-
ти и гордости за свою Родину, народ и ис-
торию, осознание ответственности челове-
ка за общее благополучие». Спрашивается:
к какому возрасту относится эта фраза —
к ученику 4-го класса, 11-го или к двадцати-
летнему человеку? В каких действиях эти ка-
чества будут проявляться у ученика? Чем они
будут отличаться у первоклассника и четверо-
классника?

Очевидно, вначале следует детализировать
планируемые результаты к окончанию ступени,
взятые за основу из примерной основной обра-
зовательной программы, — представить их
операционально, т.е. через действия учащихся,
которые можно надёжно опознать1.

При этом не уместны глаголы типа
«знать», «понимать», так как резуль-
таты должны быть видимыми и изме-
римыми. Глагол «уметь» лучше упус-
тить. Например, вот так можно кон-
кретизировать на конец начальной
школы ранее указанный результат:
«В совместных играх и учёбе терпи`м
к детям других национальностей
и вероисповедания. Выделяет свою
национальную принадлежность, под-
держивает позитивные традиции
и участвует в национальных празд-
никах. Проявляет заботу о членах
семьи, товарищах. Называет основ-
ные исторические факты, даты сво-
ей семьи, посёлка (города). Проявля-
ет корректное отношение к симво-
лике родного края и страны».

Школе дано право корректировать
и расширять перечень планируемых ре-
зультатов, делать бо̀льший акцент на ту
или иную их группу универсальных учеб-
ных действий. Это позволяет учесть со-
циокультурную специфику, статус и ам-
биции конкретной школы, контингент
обучающихся, опыт учителей, используе-
мые учебно-методические системы.

Заметим, что личностные универсальные
учебные действия специфичны. Вклад
в их формирование вносит не только
школа, но и родители, двор, социум
и т.д. Полагаем, что в начале соответст-
вующего параграфа вместо выражения
«у ученика будут сформированы» лучше
употребить фразу «школа стремится,
чтобы учащиеся достигли следующих
личностных результатов…».

Îïðå�åëå�èå ïðî�åæóòî÷�ûõ ñîñòî-
ÿ�èé â ôîð�èðîâà�èè ó÷åá�ûõ �åé-
ñòâèé. Для организации процесса це-
ленаправленного достижения образова-
тельного результата недостаточно кон-
кретизировать его на конец ступени.
Чтобы обеспечить процессуальный ха-
рактер программы, нужно выделить
промежуточные этапы формирования
учебных действий — и предметных,

1 Подробнее: Горленко Н.М., Запятая О.В., Лебединцев В.Б.,
Ушева Т.Ф. Структура универсальных учебных действий и
условия их формирования // Народное образование. 2012. № 4.
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ложнения является таблица. Детализация
промежуточных состояний тоже происхо-
дит операционально. Первый шаг —
ориентируемся на конечные результаты
ступени. Для этого в колонку № 5 таб-
лицы 1 переносим данные из раздела
«Планируемые результаты освоения уча-
щимися основной образовательной про-
граммы». Для каждого «мелкого» дейст-
вия выделяем отдельную строку. В ко-
лонке № 1 указываем предполагаемую
сформированность УУД к началу обуче-
ния на ступени, например, к первому
классу2. Это нужно для обеспечения пре-
емственности формирования УУД на раз-
ных ступенях образования. Далее конкре-
тизируем УУД применительно к каждому
классу. В каждом из них будут результа-
ты и базового, и повышенного уровней:
«ученик научится» и «ученик получит
возможность научиться»; второй блок
можно выделить курсивом.

Не следует стремиться заполнять все
ячейки в таблице. Пустые клетки могут
означать, что формирование определённых
действий начнётся в следующем классе.
В частности, пустые ячейки в колонке
о стартовой готовности могут свидетельст-
вовать, что какие-то умения пока не сфор-
мированы в общей массе детей либо учи-
тель не владеет всей информацией об уме-
ниях будущих первоклассников, поэтому
внесёт необходимые дополнения в первой
четверти по итогам входной диагностики.

и универсальных — показать их в динами-
ке, усложнении от класса к классу.

Пример относительно гражданской идентич-
ности и этнической принадлежности. Если
к поступлению в первый класс ребёнок вы-
полняет такие действия: «Участвует в иг-
рах с теми детьми, которые ему нравят-
ся. В играх учитывает интересы других
детей. Называет свою национальность,
пол, возраст, адрес. Проявляет доброже-
лательное отношение к близким людям.
Выполняет элементарные поручения по
дому. Перечисляет членов своей семьи.
Распознаёт флаг и герб Российской Феде-
рации», то к концу первого класса у него
могут быть сформированы следующие лич-
ностные универсальные действия: «Привле-
кает в свои игры детей, которым не сим-
патизирует, под руководством учителя.
Учитывает интересы других детей. Уча-
ствует в праздниках класса, школы. Вы-
полняет поручения по классу. Перечисля-
ет членов своей семьи, указывает адрес
места жительства, называет свою стра-
ну, край (область, республику). Проявля-
ет уважительное отношение к взрослым
(приветствует, благодарит, правильно
ведёт себя за столом и др.). Называет
достопримечательности родного города,
знает названия улиц. Отличает символи-
ку Российской Федерации».

Удачной формой представления универсаль-
ных учебных действий в динамике их ус-

Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ðàçðàáîòêà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû: ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññà
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà
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Таблица 1

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû è òèïîâûå çàäà÷è ïî ôîðìèðîâàíèþ ÓÓÄ ó ó÷àùèõñÿ

Ñôîðìèðî-
âàííîñòü ÓÓÄ

íà íà÷àëî 
1-ãî êëàññà 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ôîðìèðîâàíèÿ ÓÓÄ Ñâÿçü ÓÓÄ ñ ñîäåðæàíèåì
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ; ìåòîäû 

è ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé
ðàáîòû ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 

ê êîíöó 
1-ãî êëàññà

ê êîíöó 
2-ãî êëàññà

ê êîíöó 
3-ãî êëàññà

ê êîíöó 
4-ãî êëàññà

1 2 3 4 5 6

Ëè÷íîñòíûå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

2 Вариант построения и содержания программы формирования УУД: Лебединцев В.Б. Разработка программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся // Управление начальной школой. 2012. № 4.
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Коммуникативные действия можно разделить
на две условные подгруппы:
● умения строить продуктивное взаимодейст-
вие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми — в парах, группах, командах;
● умения коммуникации — работать с инфор-
мацией, выражать свои мысли в устной
и письменной форме, слушать и читать с по-
ниманием.

В связи с этим считаем нерациональным де-
лать в программе формирования УУД отдель-
ный раздел «Чтение. Работа с текстом» (в ос-
новной школе — «Стратегии смыслового чте-
ния и работа с текстом»), как это рекомендо-
вано в примерных образовательных програм-
мах начального и основного общего образова-
ния, а включить соответствующее содержание
в раздел «Коммуникативные УУД», разбив на
несколько частей:
● «Продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми (в парах,
группах, командах)».
● «Работа с устным текстом. Выражение сво-
их мыслей письменно и устно».
● «Работа с текстом: поиск информации и по-
нимание прочитанного».
● «Работа с текстом: преобразование и интер-
претация информации».
● «Работа с текстом: оценка информации».

Полагаем, что именно коммуникативные дейст-
вия должны стать системообразующим компо-
нентом надпредметных образовательных ре-
зультатов в начальной школе3. Неслучайно они
выносятся на итоговый контроль (п. 13
ФГОС начального общего образования).

Кроме того, в каждой группе УУД (личност-
ных, регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных) стоит выделить ядро — учебные
действия, первостепенные по важности и оче-
рёдности формирования в данном классе. Их
можно выделить, например, жирным шрифтом.

Обратим внимание на два важных момента.
Во-первых, наполнение программы УУД для
каждого класса зависит от результатов, до-
стигнутых большей частью учеников на преды-
дущих этапах. Например, корректировать про-

грамму для 2-го класса надо с получен-
ными результатами в 1-м классе.

Во-вторых, нужно учитывать институци-
ональную систему обучения, в рамках
которой образовательная программа реа-
лизуется. Так, в системах обучения, ос-
нованных на коллективных учебных за-
нятиях4, промежуточные этапы форми-
рования УУД соотносятся не с класса-
ми, а с уровнями. Каждому ученику
ставятся развивающие задачи исходя из
достигнутых им результатов. Конечно,
можно и в классно-урочной системе
придерживаться уровней и ставить диф-
ференцированные развивающие задачи
хотя бы относительно разных групп
учащихся. Однако далеко не каждый
учитель готов и может так работать, что
говорит о серьёзных ограничениях
классно-урочной системы в индивидуа-
лизации обучения и непрерывном фор-
мировании учебных действий — и пред-
метных, и универсальных.

Ïî�áîð òèïîâûõ çà�à÷ ïî ôîð�èðî-
âà�èþ ó�èâåðñàëü�ûõ ó÷åá�ûõ �åéñò-
âèé. Становление познавательных УУД
во многом связано с содержанием учеб-
ных курсов, например, тема «1-е, 2-е,
3-е склонение имён существительных»
органично подходит для формирования
умения классифицировать. Однако не
стоит пытаться установить связь всех
УУД с содержанием изучаемых тем.
Так, становление личностных, регуля-
тивных и коммуникативных действий
осуществляется главным образом благо-
даря взаимодействию участников учеб-
но-воспитательного процесса, использо-
вания специальных методов и форм ор-
ганизации учебной работы учащихся.
Выполнение учащимися учебных дейст-
вий не должно быть подменено их со-
зерцанием, изучением историй чьих-ли-
бо действий (даже в самом художест-
венном и интересном описании). Вот
почему образовательным ситуациям

3 Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование
и диагностика в учебном процессе. Красноярск, 2011.

4 Мкртчян М.А. Концепция коллективных учебных
занятий // Школьные технологии. 2011. № 2.
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Предметные действия по каждому классу
вначале показываем целостно, относитель-
но сквозных разделов курса (см. табл. 2),
а потом — в поурочном планировании
(см. табл. 3).

При разработке таблицы 2 сначала опре-
деляем предметные результаты в рамках
каждого раздела к окончанию того или
иного класса. Учебные действия, относя-
щиеся к одному сквозному разделу курса,
записываем в общей ячейке. И только по-
том (а не наоборот!) отбираем необходи-
мое для этого содержание из примерной
программы и/или авторской программы
какого-либо учебно-методического ком-
плекса. При этом учителя, т.е. авторы ра-
бочих программ, могут либо строго при-
держиваться используемых учебников, ли-
бо существенно от них отойти. Отметим,
что при разработке программ учителя час-
то делают открытие, что достичь планиру-
емых результатов, оказывается, можно
и без некоторых тем, заложенных автора-
ми учебников.

В поурочном планировании (см. табл. 3)
отражается процесс формирования как
предметных действий, целостно обозна-
ченных в таблице 2, так и универсальных,
включённых в программу формирования
УУД. Основные виды учебной деятельно-
сти учащихся раскрываются на языке
учебных действий.

и формам деятельности следует уделить осо-
бое внимание.

Для отражения типовых задач формирования
УУД, связанных с содержанием учебных
предметов либо с образовательными ситуаци-
ями, предназначена колонка № 6 в табли-
це 1. Типовые задачи обозначаются посред-
ством наименования упражнений, заданий,
методов и форм учебной работы. Например,
для формирования терпимости к людям
других национальностей и вероисповедания
в ходе совместных игр и учёбы в качестве
типовых задач можно предложить следую-
щие: прогнозирование поступков и их по-
следствий; групповая работа со сменой ро-
лей; командные соревнования; столкнове-
ние и обсуждение мнений; проигрывание
конфликтных ситуаций и т.п. Подобрать
типовые задачи для формирования познава-
тельных УУД поможет анализ используемых
учебников и дидактических материалов.

Êî�êðåòèçàöèÿ ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
â ïðîãðà��àõ ó÷åá�ûõ ïðå��åòîâ. Разделы
«Планируемые результаты освоения учащи-
мися основной образовательной программы»
и «Программа формирования универсальных
учебных действий у учащихся» не являются
прямыми инструментами в организации про-
цесса достижения школьниками образователь-
ного результата. Они служат основой для
разработки всех без исключения программ
учебных предметов, курсов, модулей.

Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ðàçðàáîòêà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû: ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññà
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Ðàçäåë Ñîäåðæàíèå 
ó÷åáíîãî
ïðåäìåòà

Ïðåäìåòíûå äåéñòâèÿ

Íàó÷èòñÿ Ïîëó÷èò âîçìîæ-
íîñòü íàó÷èòüñÿ

●

●

●

●

●

●

Таблица 2

Ñîäåðæàíèå è ïðåäìåòíûå ïëàíèðóåìûå
ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ ïðîãðàììû 

ïî ïðåäìåòó … â … êëàññå

Для планирования УУД используются
две колонки. В одной (№ 4) фиксиру-
ются УУД, которые соотносятся с содер-
жанием определённых тем курса,
а в другой (№ 5) — обозначаются все
остальные, поскольку формировать их
можно практически на любом занятии.
Тем самым программа формирования
УУД, имеющая междисциплинарный ха-
рактер, получает преломление в учебном
предмете. В программу курса включают-
ся только те УУД, которые можно фор-
мировать средствами данного учебного
предмета. Например, умение читать
с пониманием вряд ли является приори-
тетным для физкультуры.
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Планирование этих групп универсальных дей-
ствий осуществляется по-разному. Колонка
№ 4 составляется на весь учебный год. Её
состав во многом зависит от содержания ис-
пользуемых учебников и дидактических мате-
риалов. При этом часть ячеек может остаться
свободной. Графа № 5 предназначена для
оперативного планирования на предстоящий
срок — не более месяца. Здесь указываются
УУД, связанные не с содержанием учебного
материала, а с методами и формами организа-
ции учебной работы учащихся.

При составлении календарно-тематического
плана предлагаем ориентироваться на следу-
ющие рекомендации:

● Формирование любых учебных действий
требует немалого времени, поэтому рациональ-
ным будет выделить группу планируемых ре-
зультатов для серии занятий. В этом случае
строки в колонке объединяем в одну ячейку.
Разумеется, при этом нужно учитывать осо-
бенности каждого предмета. Так, в курсе рус-
ского языка, математики и литературного чте-
ния есть ряд сквозных предметных действий,
список которых можно вынести за пределы
таблицы. Кроме того, в литературном чтении
такой список можно разбить на группы: рабо-
та с книгой, чтение с пониманием, пересказ,
аудирование, литературоведческий анализ, со-
чинительская деятельность, выразительное,
беглое и правильное чтение5. Чтобы целена-
правленно формировать умения решать матема-
тические задачи разных видов, рекомендуем

включить соответствующие действия
в поурочное планирование отдельным
столбиком.

● Календарно-тематический план можно
дополнить колонкой «Наименование ти-
повых заданий, методы и формы орга-
низации учебной работы учащихся по
формированию УУД».

● Корректировка календарного плана
формирования УУД в ходе реализации
программы — не только право учителя,
но и обязательное условие продуктивно-
го учебно-воспитательного процесса.
С чего начать, учитель определяет на
основе входной диагностики, своих
предположений и имеющейся у него ин-
формации о сформированности у детей
УУД, а затем вносит изменения, карди-
нальные или частные. (И не надо про-
грамму сшивать и опечатывать, как хо-
тели бы этого бюрократы от образова-
ния. Нормативных оснований для такого
«швейного дела» не существует!)

● В отличие от классно-урочной систе-
мы обучения календарный план форми-
рования УУД в рамках нефронтальных
учебных занятий выносится за пределы
таблицы 3. Вначале, для приобретения
опыта работы над УУД, он может быть
общим для всего коллектива или разных

Таблица 3

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí è ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ ïðîãðàììû 
ïî ïðåäìåòó … â … êëàññå

¹, äàòà Òåìà, ñîäåðæàíèå çàíÿòèÿ Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ïðåäìåòà

Ïðåäìåòíûå
äåéñòâèÿ 

ÓÓÄ, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñîäåðæàíèþ òåì

ÓÓÄ, ïëàíèðóåìûå ïî õîäó
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû êóðñà

Íàó÷èòñÿ / ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ

1 2 3 4 5

5 Лебединцев В.Б. Литературное чтение в разновозрастном учебном коллективе // Школьные технологии. 2009. № 4.
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и надпредметных действий7. Кроме того,
непрерывное формирование учебных дей-
ствий связано с систематическим их от-
слеживаем посредством специальных учёт-
ных таблиц, что позволяет вносить необ-
ходимые коррективы в организацию учеб-
но-воспитательного процесса.

Таким образом, мы продемонстрировали,
как образовательная программа может со-
ответствовать ряду критериев: практич-
ность, ориентация на планируемые резуль-
таты, детализация результатов, их диагнос-
тичность, процессуальность их достижения.

Несмотря на ряд дискуссионных вопросов
и содержательную неполноту ФГОС, они
инициируют разработки в области состава
и способов формирования надпредметных
компетентностей (универсальных учебных
действий). Долгое время такие разработки
вызывали недоумение: «Зачем этим зани-
маться, если никто этого не требует?»
Правда, есть серьёзное опасение, что внед-
рение ФГОС остановится на оценивании
новых результатов, а не на организации их
достижения. Ведь всегда есть чем отчи-
таться — обязательно найдутся ученики,
у которых без наших усилий будут сфор-
мированы определённые универсальные
учебные действия. ÍÎ

групп учащихся. Но в последующем про-
грамма формирования УУД должна будет
получить отражение в индивидуальных
образовательных программах каждого уча-
щегося6.

Ïîñòà�îâêà çà�à÷ ó÷åá�îãî çà�ÿòèÿ.
На основе календарного планирования ста-
вятся развивающие и воспитательные задачи
занятия. При их постановке предлагаем ис-
пользовать такие формулы:

● «Задачи урока направлены на достиже-
ние следующих планируемых результатов:
➤ ïðå��åò�ûõ: делить многозначное число
на однозначное с использованием алгоритма;
➤ ïîç�àâàòåëü�ûõ ÓÓ�: устанавливать по-
следовательность учебных действий».

● «Развивать у обучающихся коммуника-
тивные УУД: задавать друг другу вопро-
сы на понимание».

Решение таких задач связано с изменением
организационной структуры занятий, моди-
фикацией дидактического материала, с помо-
щью которого учащиеся инициируются на
выполнение не только предметных, но ещё

Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ðàçðàáîòêà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû: ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññà
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà

6 Подробнее: Лебединцев В.Б., Запятая О.В.
Индивидуальные образовательные программы школьников
// Народное образование. 2010. № 6.

7 Подробнее: Горленко Н.М. Формирование информацион-
но-коммуникативных умений при освоении предметного
материала // Народное образование. 2010. № 6; 
Дейс С.В. Открытый урок «Изложение текста» //
Управление начальной школой. 2012. № 5. 
Материалы, указанные в сносках, размещены на сайте
www.kco-kras.ru.
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ÒÅËÜ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÓÐÎÊÓ: 
÷òî èçìåíèëè íîâûå ñòàíäàðòû 

Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à,
старший научный сотрудник лаборатории
медиаобразования Института содержания и методов
обучения РАО, кандидат педагогических наук 

Ó×È

Îñîáå��îñòü ñòà��àðòîâ �îâîãî ïîêîëå�èÿ — �åÿòåëü�îñò�ûé õàðàêòåð
îáðàçîâà�èÿ, êîòîðûé ãëàâ�îé çà�à÷åé îïðå�åëÿåò ðàçâèòèå ëè÷�îñòè ó÷å�èêà.
Ñîâðå�å��îå îáðàçîâà�èå îòêàçûâàåòñÿ îò òðà�èöèî��îãî ïðå�ñòàâëå�èÿ
ðåçóëüòàòîâ îáó÷å�èÿ, ôîð�óëèðîâêè ñòà��àðòà óêàçûâàþò �à ðåàëü�ûå âè�û
�åÿòåëü�îñòè. Ýòè çà�à÷è èç�å�ÿþò �åÿòåëü�îñòü ó÷èòåëÿ, ðàáîòàþùåãî ïî �îâî�ó
ñòà��àðòó. Òàêæå èç�å�ÿþòñÿ è òåõ�îëîãèè îáó÷å�èÿ: è�ôîð�àöèî��î-
êî��ó�èêàöèî��ûå òåõ�îëîãèè (ÈÊÒ) îòêðûâàþò ç�à÷èòåëü�ûå âîç�îæ�îñòè �ëÿ
ðàñøèðå�èÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ ðà�îê ïî êàæ�î�ó ó÷åá�î�ó ïðå��åòó.

● дидактическая структура урока ● универсальные учебные действия 
● карта обеспеченности урока ● технологическая карта 

Òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà 

Стандарт выдвигает требования
к структуре, условиям реализации,
к результатам освоения основной
образовательной программы началь-
ного общего образования. Требова-
ния к результатам обучения сфор-
мулированы в виде личностных,
метапредметных и предметных
результатов.

Существенную часть ядра нового
стандарта составляют универсальные
учебные действия (УУД): под ними
понимают «общеучебные умения»,
«общие способы деятельности»,
«надпредметные действия» и т.п.
Предусматривается отдельная про-
грамма – программа формирования
универсальных учебных действий.

В Федеральном образовательном стан-
дарте представлены четыре вида УУД:
личностные, познавательные, регулятив-
ные, коммуникативные. Требования
стандарта к метапредметным результа-
там освоения основной программы сле-
дующие: активное использование рече-
вых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для ре-
шения коммуникативных и познаватель-
ных задач; использование различных
способов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информацион-
ном пространстве сети Интернет), сбо-
ра, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета.
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Приоритетна развивающая функция обу-
чения, которая должна обеспечить станов-
ление личности школьника, раскрыть его
индивидуальные возможности. Акцент —
на умения применять знания как средство
развития личности. Формулировки зада-
ний на уроках теперь будут выглядеть не-
сколько иначе. На уроках предлагается не
столько усвоить конкретные знания, как
было раньше, сколько научить работать
с «популярными естественно-научными
текстами, рисунками, таблицами и про-
стейшими схемами с целью отбора источ-
ников, поиска и извлечения информации
для создания собственных устных или
письменных текстов, ответов на вопросы,
аргументации своей точки зрения».

Ýòàïû êî�ñòðóèðîâà�èÿ óðîêà:

Определение темы учебного материала; тип
дидактической цели урока; определение ти-
па урока (урок изучения и первичного за-
крепления новых знаний, закрепления зна-
ний, обобщения и систематизации знаний,
комплексного применения, проверки, оцен-
ки и коррекции знаний, умений, навыков
учащихся); продумывание структуры урока;
обеспеченность урока; отбор содержания
учебного материала; выбор методов обуче-
ния; выбор форм организации педагогичес-
кой деятельности; рефлексия урока.

Основная образовательная программа основ-
ного общего образования должна содержать
три раздела: целевой, содержательный и ор-
ганизационный. Программа развития УУД на
ступени основного общего образования долж-
на быть направлена на формирование и раз-
витие компетенций учащихся в сфере исполь-
зования ИКТ на уровне общего пользова-
ния, включая владение поиском, построением
и передачей информации, презентацией вы-
полненных работ, основами информационной
безопасности, умением использовать средства
ИКТ и сети Интернет.

Ïðîãðà��à �îëæ�à ñî�åðæàòü:

● описание особенностей работы по основ-
ным направлениям учебно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся (исследо-
вательское, инженерное, прикладное, инфор-
мационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм органи-
зации учебно-исследовательской и проектной
работы в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности по каждому из направлений;

● описание содержания, видов и форм орга-
низации учебной деятельности по формирова-
нию и развитию ИКТ-компетенций;

● перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенций и инструментов их ис-
пользования;

● планируемые результаты формирования
и развития компетентности учащихся в сфере
использования информационно-коммуникаци-
онных технологий, подготовки индивидуаль-
ного проекта, выполняемого в процессе обу-
чения в рамках одного предмета или на меж-
предметной основе;

● описание условий, обеспечивающих разви-
тие универсальных учебных действий уча-
щихся, в том числе информационно-методи-
ческого обеспечения, подготовки кадров;

● методику и инструментарий мониторинга
успешности освоения и применения учащими-
ся универсальных учебных действий.

Å.Â. ßêóøèíà.  Ó÷èòåëü ãîòîâèòñÿ ê óðîêó: ÷òî èçìåíèëè íîâûå ñòàíäàðòû 
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Äèäàêòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà

Основная дидактическая структура отоб-
ражается в плане-конспекте урока
и в технологической карте. Она имеет как
статичные моменты, которые не изменя-
ются в зависимости от типов урока, так
и динамические, которым свойственна бо-
лее гибкая структура: организационный
момент (тема, цель, образовательные,
развивающие, воспитательные задачи,
планируемые результаты: знания, умения,
навыки, личностно формирующая направ-
ленность урока); проверка выполнения
домашнего задания; подготовка к ак-
тивной учебной деятельности каждого
ученика на основном этапе урока (поста-
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новка учебной задачи, актуализация знаний);
сообщение нового материала (решение учеб-
ной задачи, усвоение новых знаний, первичная
проверка понимания учениками нового учебно-
го материала (текущий контроль с тестом); за-
крепление изученного материала (обобщение
и систематизация знаний, контроль и самопро-
верка знаний (самостоятельная работа, итого-
вый контроль с тестом); подведение итогов
(диагностика результатов урока, рефлексия до-
стижения цели); домашнее задание (инструк-
таж по его выполнению). 

Необходимо чётко обозначить тему, цель и за-
дачи урока. Цель урока определяется планиру-
емым результатом урока, путями реализации
этого результата. 

Цель обычно начинается со слов «Определе-
ние», «Формирование», «Знакомство» и т.п.
В формулировании цели урока следует избе-
гать глагольных форм. Задача, данная в оп-
ределённых условиях (например, в проблем-
ной ситуации) — цель деятельности, которая
должна быть достигнута преобразованием
этих условий в соответствии с определённой
процедурой.

Полный цикл продуктивного мышления
включает постановку и формулирование за-
дачи самим учеником, что происходит при
предъявлении ему заданий, условия которых
имеют проблемный характер. Задачи могут
возникать в практической деятельности или
создаваться преднамеренно (учебные, игро-
вые и т.п.). Иерархически организованная
последовательность задач образует програм-
му деятельности. Формулировка задач урока
чаще всего имеет форму ответов на вопрос:

«Что надо сделать, чтобы достичь це-
ли урока?» Таким образом, задачи
должны начинаться с глаголов – «по-
вторить», «проверить», «объяснить»,
«научить», «сформировать», «воспиты-
вать» и т.п. 

Сразу необходимо предусмотреть плани-
руемые результаты урока. В формули-
ровке планируемых результатов также
необходимы единообразие и соответст-
вие задачам: сколько задач, столько
должно быть и планируемых результа-
тов. На основном этапе урока крайне
важна подготовка каждого ученика
к активной учебной деятельности. 

На любом этапе урока можно использо-
вать электронные образовательные ре-
сурсы, что, если это целесообразно, поз-
воляет экономить время урока, повыша-
ет интерес учащихся. Обязательный мо-
мент — список источников информации,
которые были использованы как при
подготовке, так и в ходе урока.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà 

Обучение с использованием технологи-
ческой карты позволяет организовать
полноценный учебный процесс, обеспе-
чить эффективное использование пред-
метных, метапредметных и личностных
умений (универсальных учебных дейст-
вий) в соответствии с требованиями
стандартов второго поколения, сущест-
венно сократить время на подготовку
учителя к уроку.

Êàðòà îáåñïå÷åííîñòè óðîêà

¹
ï.ï

Ðàçäåë Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îñíàùåíèå

Ó÷èòåëü Ó÷åíèêè Âðåìÿ

Ó÷åáíûé
ýëåìåíò

Êîëè÷åñòâî áóìàæíûõ èñòî÷-
íèêîâ è êîìïüþòåðîâ ñ íåîá-
õîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì

Áóìàæíûå Ýëåêòðîííûå Áóìàæíûå Ýëåêòðîííûå
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Технологическая карта позволяет учите-
лю: осуществить планируемые результаты
стандартов второго поколения; опреде-
лить и вырабатывать универсальные
учебные действия, которые формируются
в процессе изучения конкретной темы,
всего учебного курса; осмыслить и спро-
ектировать последовательность работы по
освоению темы от цели до конечного ре-
зультата; определить уровень раскрытия
понятий на данном этапе и соотнести его
с дальнейшим обучением (вписать кон-
кретный урок в систему уроков); проек-
тировать свою деятельность на четверть,
полугодие, год, переходя от поурочного
планирования к проектированию темы;
освободить время для творчества: ис-
пользовать готовые разработки по темам,
что освобождает учителя от непродуктив-
ной рутинной работы; определить воз-
можности установить связи и зависимос-
ти между учебными предметами и ре-
зультатами обучения; на практике ис-
пользовать метапредметные связи и обес-
печить согласованные действия всех уча-
стников педагогического процесса; диа-
гностировать достижения планируемых
результатов на каждом этапе освоения
темы; решить организационно-методичес-
кие проблемы (замещение уроков, вы-
полнение учебного плана и т.д.); соотне-
сти результат с целью обучения после
создания набора технологических карт.

Технологическая карта позволит админис-
трации школы контролировать выполнение
программы и достижение планируемых
результатов, а также осуществлять необ-
ходимую методическую помощь. С помо-
щью технологической карты повышается
качество обучения, так как учебный про-
цесс по освоению темы (раздела) проек-
тируется от цели до результата; использу-
ются эффективные методы работы с ин-
формацией; организуется поэтапная само-
стоятельная учебная, интеллектуально-по-
знавательная и рефлексивная деятельность
школьников; обеспечиваются условия для
применения знаний и умений в практичес-
кой деятельности. ÍÎ

Технологическая карта — технологическая
документация в виде карты, листка, содер-
жащего описание процесса изготовления, об-
работки, производства определённого вида
продукции, производственных операций, обо-
рудования, временного режима операций.
Технологическая карта может представлять
проект учебного процесса, в котором пред-
ставлено описание от цели до результата
с использованием инновационной технологии
работы с информацией. 

Сущность проектной педагогической деятель-
ности по технологической карте заключается
в использовании инновационной технологии
работы с информацией, описании заданий
для ученика по освоению темы, оформлении
предполагаемых образовательных результа-
тов. Технологической карте присущи интер-
активность, структурированность, алгорит-
мичность при работе с информацией, техно-
логичность и обобщённость.

Структура технологической карты включает
название темы с указанием часов, отведенных
на ее изучение; цель освоения учебного содер-
жания; планируемые результаты (личностные,
предметные, метапредметные, информационно-
интеллектуальную компетентность и универ-
сальные учебные действия); метапредметные
связи и организацию пространства (формы
работы и ресурсы); основные понятия темы;
технологию изучения темы (на каждом этапе
работы определяются цель и прогнозируемый
результат, даются практические задания на
отработку материала и диагностические зада-
ния на проверку его понимания и усвоения);
контрольное задание на проверку достижения
планируемых результатов.

Технологическая карта позволяет увидеть
учебный материал целостно и системно, про-
ектировать образовательный процесс по осво-
ению темы с учётом целей освоения курса,
гибко использовать эффективные приёмы
и формы работы с детьми на уроке, согласо-
вать действия учителя и учащихся, организо-
вать самостоятельную деятельность школьни-
ков в процессе обучения; осуществлять интег-
ративный контроль результатов учебной дея-
тельности.

Å.Â. ßêóøèíà.  Ó÷èòåëü ãîòîâèòñÿ ê óðîêó: ÷òî èçìåíèëè íîâûå ñòàíäàðòû 
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ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ: 
ýëåêòðîííàÿ ïîääåðæêà

Èðè�à Ñåðãååâ�à Õèðüÿ�îâà, 
старший преподаватель кафедры естественно-научных
дисциплин, специалист по учебно-методической работе
отдела информационно-методической поддержки обучения
Интернет-центра Омского государственного 
педагогического университета

ÈÑ

Îðãà�èçàöèÿ ïðîåêò�î-èññëå�îâàòåëüñêîé �åÿòåëü�îñòè îáåñïå÷èâàåò ïåðåõî� 
îò òðà�èöèî��îãî îáðàçîâà�èÿ ê è��îâàöèî��î�ó. �ëÿ ðàáîòû �à� ó÷åá�û�è
èññëå�îâàòåëüñêè�è ïðîåêòà�è ñ âîñïèòà��èêà�è �ëà�øåãî øêîëü�îãî âîçðàñòà �û
ðàçðàáîòàëè ýëåêòðî��ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ðåñóðñ (ÝÎÐ) «Òåòðà�ü èññëå�îâà�èé».

● модульная структура организации проектной деятельности ● системы
упражнений ● базовые способы деятельности ● работа над проектами 
● основа работы с информацией ● навыки работы в группе ● основы
планирования

Ïособие задаёт структуру организа-
ции проекта и содержание каждого
этапа в общем виде, определяет

последовательность действий млад-
шего школьника, помогая в освоении
новых способов деятельности.

«Тетрадь исследований» содержит
все необходимые материалы для
проведения исследования с исполь-
зованием ИКТ (справочные мате-
риалы, раздаточный материал для
исследования, электронные шабло-
ны). Также целесообразно вклю-
чать кратко сформулированные ос-
новные теоретические сведения по
изучаемой теме/разделу, на основе
которых ученик может наблюдать,
искать, доказывать, проверять, экс-
периментировать, открывать
и обобщать.

«Тетрадь исследований» для учащихся
начальной школы соответствует требо-
ваниям к ЭОР, разработанным
А.Ю. Уваровым, Г.М. Водопьян1,
и позволяет организовать работу над
проектом с целью развития компонен-
тов исследовательской компетентности
младших школьников.

Подготовительный этап исследования
продолжительный и трудоёмкий — учи-
тель должен продумать замысел и раз-
работать структуру исследования, со-
здать организационные, дидактические,
методические материалы.

1 Уваров, А.Ю. Распространение инновационных
учебно-методических материалов / М.: Университетская
книга, 2008. (Бибилиотека информатизации
образования).
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таблицы «линии времени», социологичес-
кие диаграммы (рис. 3), контрольные за-
дания, карточки, анкеты с автоматической
обработкой данных. 

Контролирующие материалы, разработан-
ные в среде текстового процессора
(MS Word, Writer), кнопочные и флаж-
ковые тесты, электронные карточки-зада-
ния позволяют оценить уровень усвоения
темы учеником при непосредственном ана-
лизе учителем качества их выполнения. 

Обратимся к ýòàïó ðåàëèçàöèè èññëå�î-
âà�èÿ, рассмотрим его содержание, ибо
он ведущий в формировании у младших
школьников исследовательской компетент-
ности, основных умений и навыков само-
стоятельной творческой поисковой работы.

Со страницы ЭОР «Содержание», ис-
пользуя гиперссылку, можно перейти на
страницы с этапами проекта, справочны-
ми материалами, а со страниц этапов
проекта по гиперссылке можно перейти
к контролирующим заданиям, справоч-
ным материалам, шаблону маршрута ис-
следования. Со страниц каждого этапа,
приложений, используя гиперссылку,
можно вернуться на страницу с содержа-
нием. Ячейки жёлтого цвета предназна-
чены для ввода информации по проекту
младшим школьником непосредственно
в пособие (рис. 4).

Текстовый процессор (MS Word, Writer) при-
меняют для создания дидактических материа-
лов, способствующих эффективной организации
исследовательской деятельности: инструкций
к заданиям, шаблонов дневников наблюдений
за явлениями природы, публикаций для допол-
нительного чтения, шаблонов для заполнения
результатов исследовательской и практической
деятельности учащихся (рис. 1).

Ðèñ. 1. Îáðàçöû ðàç�àòî÷�îãî �àòåðèàëà

Для разработки контролирующих материалов
учитель может применять такие программные
средства, как текстовый и табличные процес-
соры. Комплект дидактических материалов,
созданных в электронных таблицах
(MS Ехсеl, Calc), может включать в себя
проверочные тесты, кроссворды (рис. 2),

È.Ñ. Õèðüÿíîâà.  Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ: ýëåêòðîííàÿ ïîääåðæêà
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Ðèñ. 2. Îáðàçåö ýëåêòðî��îãî êðîññâîð�à Ðèñ. 3. Ïðè�åð çàïîë�å��îãî øàáëî�à 
�ëÿ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ îïðîñà
î��îêëàññ�èêîâ è ðî�èòåëåé
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Работа над исследованием строится совместно
учителем — руководителем исследования и уча-
щимися по следующим этапам:

● Îðãà�èçàöèî��ûé ýòàï включает выбор
темы исследования, его тип, количество участ-
ников. Основное внимание уделяется выбору
темы исследования. Обычно тематика учебных
исследований затрагивает практические вопро-
сы, актуальные для повседневной жизни
и требующие привлечения знаний учащихся не
по одному предмету, а из разных областей, их
творческого мышления, исследовательских на-
выков. Таким образом достигается интеграция
знаний из различных предметных областей.

От правильного выбора темы зависит результат
работы. Тема должна быть интересна ребёнку
и при этом нести в себе положительный заряд.
Правила выбора темы исследований для млад-
ших школьников описаны А.И. Савенковым2. 

Определяются возможные варианты проблем,
которые важно исследовать в рамках намечен-
ной темы. Сами же проблемы выдвигаются
учащимися с помощью учителя, который ис-
пользует такие методические приёмы, как на-
водящие вопросы, ситуации, способствующие
определению проблем, «мозговую атаку» с по-
следующим коллективным обсуждением.

Младшим школьникам мы можем объ-
яснить, что проблема — это затрудне-
ние, неопределённость. Чтобы устранить
проблему, требуется выполнить опреде-
лённые действия. Эти действия направ-
лены к тому, чтобы исследовать всё, что
связано с проблемной ситуацией, то есть
с ситуацией, в которой нет соответству-
ющего обстоятельствам решения и кото-
рая поэтому заставляет остановиться
и задуматься. Формулируя проблему
с младшим школьником, следует прояв-
лять гибкость, не стоит непременно тре-
бовать ясного осознания и формулирова-
ния проблемы, чёткого обозначения це-
ли. Вполне достаточно её общей, при-
близительной характеристики. А.И. Са-
венков считает это положение принци-
пиальным в формировании и развитии
навыков исследовательского поведения.

Умение видеть проблемы — интеграль-
ное свойство, характеризующее мышле-
ние человека. Для развития этого уме-
ния можно использовать специальные
упражнения и методики: «Посмотри на
мир чужими глазами!», «Составьте рас-
сказ от имени другого персонажа», за-
дания «Составьте рассказ, используя
данную концовку», «Сколько значений
у предмета», «Назовите как можно
больше признаков предметов», а также
метод «шести думательных шляп».

Важное для исследователя умение —
задавать вопросы. Младшие школьники
очень любят это делать. В процессе ис-
следования умение задавать вопросы иг-
рает ключевую роль. Термины «пробле-
ма», «вопрос» близкие, но не тождест-
венные. Вопрос рассматривается как
форма выражения проблемы, проблема
имеет более сложную структуру по
сравнению с вопросом.

Вопрос младшего школьника направляет
его мышление на поиск ответа, побуж-
дает потребность в познании.

Вопросы можно разделить на две
группы. 

2 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения
младших школьников. Самара: Издательство «Учебная
литература», 2006.

Ðèñ. 4. Ôðàã�å�ò ÝÎÐ
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ктронную эмблему команды, используют
справочный материал «Основные сведения
о программе Paint» из приложения тетради.

● Ýòàï òåêóùåé ðåôëåêñèè. Рефлек-
сия — необходимое условие для того,
чтобы ученик увидел схему организации
исследования, осознал рассматриваемую
проблематику и оценил промежуточные
результаты. На этом этапе происходит
осознание способов деятельности, обнару-
живаются её смысловые особенности.
Формы образовательной рефлексии раз-
личны: устное обсуждение, письменное
анкетирование, графическое изображение
происходящих изменений на протяжении
этапа исследования. Учащимся начальной
школы нравится графическая рефлексия,
когда требуется начертить, нарисовать,
изобразить своё настроение в ходе иссле-
дования (например, начертить график по-
годы в классе во время работы). В посо-
бии им необходимо выбрать смайлик, со-
ответствующий настроению ученика.

● Ýòàï ïëà�èðîâà�èÿ. При возникнове-
нии проблемы ребёнок конструирует спо-
собы её решения — строит гипотезы,
происходит следующая фаза мыслительно-
го процесса — фаза решения проблемы.
Новое знание впервые осознаётся иссле-
дователем в форме гипотезы. Гипотеза
выступает необходимым моментом мысли-
тельного процесса.

Одно из базовых умений исследовате-
ля — умение выдвигать гипотезы, стро-
ить предположения. В этом процессе тре-
буется оригинальность и гибкость мышле-
ния, продуктивность. Гипотезы рождаются
в результате логических рассуждений
и в интуитивном мышлении.

Дети высказывают разные гипотезы по
поводу того, что видят, слышат, чувству-
ют, много интересных гипотез рождается
у них в результате поиска ответов на соб-
ственные вопросы.

Младшим школьникам мы можем объяс-
нить, что гипотеза — это предположение,

Уточняющие: верно ли, что…, должен ли…
Уточняющие вопросы могут быть простыми
и сложными. Простые можно разделить на
две группы: условные и безусловные. Слож-
ные вопросы — вопросы, состоящие из не-
скольких вопросов. 

Восполняющие: они включают слова «где»,
«когда», «кто», «что», «почему», «какие».
Вопросы могут быть простыми и сложными.

Предпосылкой, базисом вопроса являются
исходные знания. Они в явной или неявной
форме могут быть отражены в вопросе. Не-
полноту базовых знаний необходимо устра-
нить. На это указывают слова «где», «ког-
да», «кто», «что», «почему», «какие», кото-
рые являются операторами вопроса.

Для развития умения задавать вопросы ис-
пользуются различные задания: «Какие во-
просы помогут тебе узнать новое о предмете,
лежащем на столе?», «Найти загаданное
слово», «Задайте как можно больше вопро-
сов герою, изображённому на рисунке», «Во-
просы машине времени», «Вопросы незна-
комца», «Вопросы домашних животных»,
игра «Угадай, о чём спросили».

Демонстрация на уроке учебной презентации
(MS РоwerPoint, Impress, SMART
Notebook) способствует определению темы
исследования, привлечению учащихся к ис-
следовательской деятельности, повышению
мотивации, активизации учащихся, принима-
ющих участие в исследовании. 

Целесообразно провести входной срез зна-
ний с использованием контролирующего ма-
териала, разработанного на подготовитель-
ном этапе в текстовом либо табличном про-
цессорах.

В начале работы над проектом, на организаци-
онном этапе, ученик создаёт в папке, назван-
ной его фамилией и именем, папку с названи-
ем проекта, к работе над которым он присту-
пает, используя приложение ЭОР «Элементы
окна папки. Управление окном», создавая эле-
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предположительное знание, ещё не доказанное
и не подтверждённое. Изначально гипотеза не
истинна и не ложна — она просто не опреде-
лена. Стоит её подтвердить, как она становит-
ся теорией (подтверждённым новым знанием),
если её опровергнуть, она прекращает своё су-
ществование, превращаясь в ложное предполо-
жение.

По мнению А.И. Савенкова, в детских иссле-
дованиях, направленных не столько на откры-
тие нового знания для человечества, сколько
на развитие творческих способностей ребёнка,
важно умение создавать гипотезы по принципу
«чем больше, тем лучше», поэтому имеют пра-
во на существование даже фантастические ги-
потезы, «провокационные идеи».

Выдвижение гипотез — важный мыслитель-
ный навык, обеспечивающий исследовательский
поиск. Поэтому в детских исследованиях при
формулировке рабочей гипотезы можно ис-
пользовать следующие слова: «Может быть»,
«Предположим, что...», «Допустим», «Воз-
можно», «Что если...», «Мы считаем, что ...»

Существуют теоретические и эмпирические
способы проверки гипотез. Теоретический спо-
соб предполагает опору на логику и анализ
других теорий, знаний, эмпирические способы
связаны с наблюдениями и экспериментами.

Итак, гипотеза у младшего школьника возни-
кает как возможный вариант решения пробле-
мы. В ходе исследования она подвергается
проверке. Формулировка гипотез — основа
исследовательского, творческого мышления.
Они открывают новые возможности, позволя-
ют находить новые варианты решения про-
блем, далее в ходе анализа, эксперимента оце-
нить их вероятность. 

Ценность предположений, фантастических
идей в том, что они заставляют ученика выйти
за рамки обыденных представлений.

Чтобы научить младших школьников выраба-
тывать гипотезу, надо научить их размышлять,
задавать вопросы, смотреть на объекты и яв-
ления с разных точек зрения. Развитию уме-
ния вырабатывать гипотезы способствуют сле-
дующие задания: «Давайте вместе подумаем»,
«Найди причину события», «Что бы произош-

ло, если каждый человек мог бы попро-
сить у волшебника исполнения трёх сво-
их самых главных желаний?» 

При развитии умения вырабатывать ги-
потезы положительный педагогический
эффект дают обсуждения известных ги-
потез, обсуждаемых в СМИ, популяр-
ных книгах.

Способы решения проблем начинающи-
ми исследователями во многом зависят
от выбранной темы. Учителю важно по-
мочь детям найти все пути, ведущие
к достижению цели, выделить общепри-
нятые, общеизвестные и нестандартные,
альтернативные; сделать выбор, оценив
эффективность каждого способа.

Учащиеся сами участвуют в первона-
чальном выборе предмета деятельности,
в обсуждении подходящих рабочих ме-
тодов решения проблемы, в расписании
работы над исследованием и в выборе
«конечного продукта». Текстовый про-
цессор (MS Word, Writer), мастер пре-
зентации (MS РоwerPoint, Impress,
SMART Notebook) можно использовать
для уточнения и конкретизации маршру-
та (рис. 5), плана исследования.

● Ýòàï ïîèñêà. Его особенность в том,
что здесь распределяются задачи по

Ðèñ. 5. Ìàðøðóò èññëå�îâà�èÿ
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ски обработать внесённую учащимися чис-
ловую информацию и представить её для
последующего анализа в виде графиков
и диаграмм. Мастер презентации (MS
РоwerPoint, Impress, SMART Notebook)
на этом этапе целесообразно применять
для наглядного представления исследуемо-
го объекта (видео-, фотоматериалов)
в ходе организации обсуждения по реше-
нию проблемы. Важно также провести
выходной срез знаний с использованием
контролирующего материала, разработан-
ного в текстовом либо табличном процес-
соре.

● Ýòàï òåêóùåé ðåôëåêñèè. Рефлексия
помогает ученикам сформулировать полу-
ченные результаты, скорректировать цели
дальнейшей работы и свой образователь-
ный путь. Рефлексия выступает как ис-
точник внутреннего опыта, способ самопо-
знания и необходимый инструмент мыш-
ления. Рефлексивная деятельность позво-
ляет ученику осознать свою индивидуаль-
ность, которая проявляется из анализа его
предметной деятельности и её продуктов,
потому что ученик проявляет себя в тех
приоритетных для него областях и спосо-
бах деятельности, которые присущи его
индивидуальности. 

● Çàùèòà èññëå�îâà�èÿ, отчёт, оценка
результатов. Работа над учебным иссле-
дованием завершается публичной защитой,
коллективным обсуждением, экспертизой,
объявлением результатов внешней оценки,
формулировкой выводов. 

О выполненной работе надо не просто
рассказать; её, как и всякое настоящее
исследование, надо защитить. Защита
должна быть публичной, с привлечением
как авторов других исследований, так
и зрителей (завучи, учителя, родители).
В ходе защиты школьник учится излагать
добытую информацию, сталкивается
с другими взглядами на проблему, учится
доказывать свою точку зрения. 

Особенность учебных исследований в на-
чальной школе в том, что активное участие

группам, обсуждаются возможные методы
исследования, идёт поиск информации, при-
нимаются творческие решения. Именно на
этом этапе участники работают по своим ин-
дивидуальным или групповым исследователь-
ским и творческим задачам. Программа для
просмотра web-страниц (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera…) используется для
поиска необходимой информации в Internet. 

Источники для сбора материала зависят от
того, какая избрана тема. Но и актуализация
поиска новой информации, вызванная зада-
чей исследования, создаёт благоприятную
почву для привлечения ученика на основе его
собственных исследовательских, познаватель-
ных потребностей к работе с разными источ-
никами и средствами.

В книге, видеофильме, информационном об-
зоре мы встречаемся с добытой информаци-
ей. Главный смысл настоящего исследова-
ния — добыть знания самостоятельно. Наи-
более ценным источником информации сле-
дует считать природу в самых разных её
проявлениях. Очень важны наблюдение
и эксперимент.

При проведении опроса младшие школьники
заносят полученные данные в бланк анкеты,
затем в специальные ячейки электронного
шаблона. 

● Ïðî�åæóòî÷�ûå ðåçóëüòàòû è âûâî�û.
Это важный этап в организации внешней
оценки исследований, потому что таким об-
разом можно отслеживать их эффективность
и недочёты, проводить своевременную кор-
рекцию. Характер этой оценки в большой
степени зависит от его темы (содержания)
и условий проведения. 

Учащиеся под руководством учителя — ко-
ординатора исследования в среде текстового
или табличного процессоров заполняют шаб-
лоны результатов исследований, разработан-
ные учителем на подготовительном этапе.
Шаблоны, созданные в табличном процессо-
ре (MS Ехсеl, Calc), позволяют автоматиче-
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в исследовательской деятельности своих детей
принимают родители, поэтому целесообразно
проводить защиту во время открытых внекласс-
ных мероприятий, куда приглашены родители,
и наградить их благодарственными письмами.

Результаты исследований должны быть осяза-
емыми. При этом важно, чтобы представлен-
ные материалы отвечали не только содержа-
нию исследования, но и эстетическим требова-
ниям. 

Детям необходимо помочь выбрать способ
представления результатов, исходя из темы
и их собственных возможностей. Если в ходе
проекта рассматривалась теоретическая пробле-
ма, то результатом деятельности будет её кон-
кретное решение: советы, рекомендации, выво-
ды. Если выдвигалась практическая проблема,
то результатом станет конкретный результат,
готовый к внедрению: видеофильм, альбом,
компьютерная газета, альманах, доклад.

Мультимедийная презентация (MS РоwerPoint,
Impress, SMART Notebook) обеспечивает на-
глядное представление результатов исследова-
тельской работы (видеозаписи опытов, снимки
полевых изысканий, календарные графики за-
меров температуры), формирует у младших
школьников навыки публичного выступления.
Отчёт можно представить и с помощью ком-
пьютерной газеты, выполненной в текстовом
процессоре (MS Word, Writer) буклета, со-
зданного с помощью инструментального средст-
ва MS Рublisher (рис. 6).

Ðèñ. 6. Ïðè�åð îò÷¸òà â âè�å ñëàé�à ïðåçå�òàöèè
è ðàçâîðîòà áóêëåòà

При выполнении отчёта презентация мо-
жет иметь следующую структуру: 
● титульный слайд; 
● слайд, содержащий проблемный во-
прос исследования; 
● слайд, содержащий гипотезу исследо-
вания; 
● слайд с описанием хода исследования
(фото, сделанные во время исследова-
ния); 
● слайд, содержащий выводы, сделан-
ные по окончании исследования;
● слайд со списком использованных ис-
точников (электронные и печатные).

В качестве ООД детям предлагается
алгоритм создания презентации с ис-
пользованием шаблона.

Àëãîðèò� ñîç�à�èÿ ïðåçå�òàöèè ñ èñ-
ïîëüçîâà�èå� øàáëî�à:
1. Откройте шаблон презентации «От-
чёт о работе» с Рабочего стола.
2. Выберите шаблон оформления, кото-
рый целесообразно применить к резуль-
татам вашего исследования.
3. Введите текст, соответствующий на-
званию слайдов. 
4. Вставьте рисунки (диаграммы, таблицы).
5. Сохраните презентацию в своей папке.

Перед началом выступления учителю
следует напомнить всем ученикам прави-
ла выступлений. Сам учитель при вы-
ступлении демонстрирует образец пове-
дения.

Время защиты целесообразно ограни-
чить 5–7 минутами на доклад, 3 мину-
тами — ответы на вопросы. 

Наличие вопросов после выступления
свидетельствует о том, что выступление
было интересным. Поэтому после вы-
ступления либо выступающий предлагает
классу задать вопросы, либо учитель
сам делает это (если ученики, по какой-
либо причине не задают вопросы, учи-
тель задаёт вопросы сам). Ученики на-
чальной школы должны работать с во-
просами на уточнение и понимание.
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шем. По итогам рефлексии можно не
просто обдумывать будущую деятель-
ность, но выстраивать её структурную ос-
нову, напрямую вытекающую из особен-
ностей деятельности предыдущей. Итого-
вая рефлексия отличается от текущей объ-
ёмом рефлексируемого периода и степе-
нью заданности и определённости со сто-
роны учителя. По окончании исследования
ученикам предлагается занятие, на кото-
ром они осуществляют рефлексию своей
деятельности, отвечая на вопросы: «Чему
я научился?», «Чего я достиг?», «Что
сделал?», «Что у меня раньше не получа-
лось, а теперь получается?», «Кому я по-
мог?»

ЭОР разработан, чтобы помочь учащимся
посредством системы упражнений (инди-
видуальных и групповых) освоить базо-
вые способы деятельности, необходимые
для работы над проектами — работу
с информацией, навыки работы в группе,
основы планирования.

Тетрадь задаёт модульную структуру ор-
ганизации проектной деятельности, опре-
деляет последовательность действий уча-
щегося. Также имеются информационные
материалы, необходимые для освоения
каждого модуля (памятки, инструкции,
справочный материал). ÍÎ

По итогам конференции необходимо поощ-
рить не только тех, кто хорошо отвечал,
но и тех, кто задавал интересные вопросы.

Учителю не стоит комментировать каждое
выступление. Лучше сделать это после того,
как выступят все. В комментариях следует
подчеркнуть удачные моменты в каждом вы-
ступлении. Если какие-то ошибки учитель
сочтёт возможным рассмотреть, ему следует
сделать акцент на способах избежать подоб-
ных ошибок в дальнейшем.

В оформлении дипломов, почётных грамот
и благодарственных писем можно отразить
тематику исследования, сделать их ориги-
нальными, для разработки использовать ин-
струментальное средство MS Рublisher или
текстовый процессор (MS Word, Writer).

● Ðåôëåêñèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà — важ-
ный заключительный этап исследовательской
деятельности, способствующий осмыслению
учеником собственных действий. Учащийся
не просто осознаёт сделанное, он осмыслива-
ет применённые им способы деятельности,
ещё раз обдумывает, как было проведено ис-
следование. Рефлексия на этом этапе подра-
зумевает анализ уже осуществлённой дея-
тельности с целью фиксации результатов
и повышения её эффективности в дальней-

È.Ñ. Õèðüÿíîâà.  Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ: ýëåêòðîííàÿ ïîääåðæêà
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ÂÑÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ: 
äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ â ñåëüñêîé øêîëå
Ëþ��èëà Âàñèëüåâ�à Áàéáîðî�îâà,
заведующая кафедрой педагогических технологий Ярославского государственного
педагогического университета, профессор, доктор педагогических наук

Ëþáîâü Áîðèñîâ�à Ïàóòîâà,
директор Емишевской основной общеобразовательной школы 
Тутаевского района Ярославской области

ÇÄÅÑÜ

Â ñåëüñêèõ øêîëàõ ñåãî��ÿ ó÷àòñÿ ��îãî �åòåé ñ ïðîáëå�à�è ç�îðîâüÿ,
â �åêîòîðûõ øêîëàõ òàêèõ ðåáÿò — 30–40 ïðîöå�òîâ. Ïîýòî�ó ñåãî��ÿ
ðàñïðîñòðà�å�à åñòåñòâå��àÿ, à ÷àñòî ïðîñòî âû�óæ�å��àÿ è�òåãðàöèÿ �åòåé
ñ îãðà�è÷å��û�è âîç�îæ�îñòÿ�è ç�îðîâüÿ â ñðå�ó �îð�àëü�î ðàçâèâàþùèõñÿ
ñâåðñò�èêîâ: âå�ü îáû÷�î â ñ¸ëàõ �åò ñïåöèàëü�ûõ (êîððåêöèî��ûõ) ó÷ðåæ�å�èé,
à ðî�èòåëè �å õîòÿò, ÷òîáû èõ �åòè ó÷èëèñü �àëåêî îò �î�à.

● социализация ● коррекция ● реабилитация ● адаптация ● производственный
труд ● профориентация ● консилиум 

Â соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» и Конвенцией
о правах ребёнка общеобразова-

тельная школа призвана подготовить
детей с умственными, физическими
и психическими отклонениями, как
и обычных детей, к жизни в усло-
виях современного общества.
В школе надо создать условия для
развития, социализации, полноцен-
ной коррекции дефектов в здоровье,
реабилитации каждого ребёнка.

В сельских школах есть различные
варианты организационного решения
проблем обучения детей с ограни-
ченными возможностями:
● в школе обучаются почти все дети
с проблемами в здоровье, прожива-
ющие в конкретном муниципальном
районе;
● если в сельской школе много детей
с ограниченными возможностями,

формируются специальные коррекцион-
ные классы;
● в сельских школах часто создаются
разновозрастные коррекционные группы,
где работают специально подготовлен-
ные педагоги;
● в большинстве сельских школ дети
с ограниченными возможностями учатся
в общеобразовательных классах вместе
с нормально развивающимися сверстни-
ками, но по своим индивидуальным пла-
нам и программам.

Выбор варианта организации обучения
сельских детей с ограниченными воз-
можностями зависит от многих обстоя-
тельств, при этом в ряде школ присут-
ствуют несколько способов организации
обучения таких детей. Во всех случаях
важнейшая задача их сопровождения —
помочь успешно интегрироваться 
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и интегрированы в малочисленную сель-
скую школу с наполняемостью классов до
12 человек. Все дети начали учиться по
соответствующим программам в соответст-
вии с возрастом и медицинскими показани-
ями. Из города детей подвозят на школь-
ном автобусе.

Прежде чем открыть специальные (кор-
рекционные) классы, педагоги прошли кур-
сы повышения квалификации при институ-
те развития образования, в соответствии
с требованиями учебного плана была со-
здана необходимая материально-техничес-
кая база. В школе работают специалисты,
которые осуществляют медико-психолого-
педагогическое сопровождение более ста
детей с ограниченными возможностями,
из них только 10 человек учатся дома. 

Наполняемость классов — от трёх до семи
учеников. В соответствии с диагнозом дети
учатся в специальных (коррекционных)
классах и разновозрастных группах или
в общеобразовательных классах.

Школа обеспечивает обязательный образо-
вательный минимум, даёт доступ к пред-
профильному обучению и профессионально-
му образованию, с учётом способностей,
склонностей и состояния здоровья детей
готовит к получению дальнейшего образо-
вания.

Учебный план для специальных (коррекци-
онных) классов построен с учётом коррек-
ционно-развивающих и здоровьесберегаю-
щих технологий, создаёт условия для соци-
ализации, имеет профессиональную направ-
ленность. План включает учебные предме-
ты, позволяющие заложить фундамент зна-
ний по основным дисциплинам, обеспечить
уровень, соответствующий государственно-
му стандарту. Учебный план школы состо-
ит из трёх частей: общеобразовательные
предметы, производственная подготовка,
коррекционная работа. Обучение в специ-
альных (коррекционных) классах организо-
вано следующим образом. На начальном
этапе обучения общеобразовательная под-
готовка сочетается с коррекционной

в общеобразовательную школу, в среду свер-
стников, чтобы они чувствовали себя ком-
фортно и хорошо развивались.

Ñîâìåñòíîå îáó÷åíèå 

Интеграция рассматривается как одна из
главных целей обучения: выпускник, имею-
щий проблемы, связанные со здоровьем,
должен найти своё место как полноценный
и полноправный член общества, способный
к самостоятельной жизни, взаимодействию
с окружающими и продуктивной деятельнос-
ти. С этих позиций интегрированное (совме-
стное) обучение выступает как наиболее эф-
фективное средство достижения целей социа-
лизации, если в школах созданы условия,
позволяющие получить качественное образо-
вание, коррекционную помощь, трудовую
подготовку. 

Сопровождение ребёнка с ограниченными
возможностями в массовой сельской, как
правило малочисленной, школе усложняется
из-за отсутствия психологов, медицинских
работников и других специалистов, что за-
трудняет оказание своевременной и квалифи-
цированной помощи ребёнку. Вся ответствен-
ность ложится на учителей, организаторов
воспитательной работы, которых необходимо
подготовить к обучению таких детей.

С другой стороны, в малочисленной школе
можно уделить гораздо больше внимания
этим детям, разработать индивидуальные
программы обучения по предметам. В сель-
ской школе учителя тесно взаимодействуют
с родителями, можно согласовать действия
взрослых при оказании ребёнку помощи
и поддержки.

С 2005 года по решению департамента обра-
зования Тутаевского района в Емишевской
школе были открыты специальные (коррек-
ционные) классы для обучения детей с огра-
ниченными возможностями. Эти дети были
выведены из средних школ города Тутаева
с наполняемостью классов 25–30 человек
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и пропедевтической работой; в 5–9-х классах
продолжается обучение по общеобразователь-
ным предметам, с пятого класса вводится про-
изводственное обучение с профессиональной на-
правленностью: столярное, швейное дело.

Ребята овладевают навыками общения, учебного
труда, культуры поведения. Традиционные обя-
зательные учебные предметы: чтение и развитие
речи, письмо и развитие речи, математика, био-
логия, история, география, изобразительное ис-
кусство, пение и музыка, физкультура. В пятом
классе введено природоведение, в 8–9-х клас-
сах — обществознание. 

Ïðîèçâîäñòâåííûé òðóä 

Программа производственного обучения в на-
чальной школе в специальных (коррекционных)
классах предусматривает работу с глиной и пла-
стилином, с природными материалами, с бума-
гой и картоном, с текстильными материалами,
с проволокой и металлоконструктором, с древе-
синой.

После окончания начальной школы учащиеся
должны уметь производить разметку деталей
изделий по шаблону, по линейке и угольнику;
раскладывать и размечать положение деталей
на основании; собирать и склеивать изделия;
вырезать детали ножницами; скреплять части
изделия с помощью гвоздей и шурупов; разли-
чать лицевую и изнаночную стороны ткани,
нити основы и утка; стачивать боковые срезы
ручным стачным швом, обрабатывать края ко-
сыми стежками; изготовить и пришить петель-
ки из тесьмы; пришивать пуговицы с образо-
ванием стойки и закреплением нити; различать
тамбурный и крестообразный стежки; делать
отделочные строчки на лицевой детали изделия
и т.п.

С пятого по девятый класс в специальных
(коррекционных) классах производственное
обучение ведётся по программам для специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений: столярному, слесарному, швейно-
му, переплётно-картонажному делу, сельскохо-
зяйственному труду, подготовке обслуживаю-
щего персонала, цветоводству и декоративному
садоводству.

Учитывая материально-техническую базу,
возможности и интересы учащихся и за-
просы родителей, было решено выбрать
два основных направления профессио-
нально-трудового и производственного
обучения: швейное и столярное дело.
В школе есть комбинированные мастер-
ские для мальчиков, оборудованные сле-
сарными станками и верстаками, и для
девочек, оснащённые различными швей-
ными машинами (производственными,
ножными, ручными, с электроприводом)
и оборудованные зоной для домоводства.
Девочки и мальчики имеют возможность
выбрать то, что их больше интересует. 

Производственный труд учащихся в ком-
бинированной мастерской организуется на
специальных ученических рабочих мес-
тах — верстаках. На уроках столярного
дела ребята получают навыки владения
столярными инструментами, выполняют
простые операции обработки древесины,
а на уроках швейного дела производят
изделия, необходимые для школы.

Сочетаются индивидуальные, индивиду-
ально-групповые и коллективные формы
организации работы, дети постепенно пе-
реходят к более сложным видам труда
и формам его организации. На индивиду-
альных и групповых занятиях задания
определяются в зависимости от индиви-
дуальных особенностей учеников, их по-
знавательных интересов, общеучебных
умений и навыков, мышления, памяти,
воспитанности. С учётом этого определя-
ются разноуровневые (минимальный уро-
вень, базовый, творческий) задания каж-
дому ученику. На помощь кроме учителя,
всегда приходят одноклассники, хорошо
справляющиеся с определённой работой. 

Ñèòóàöèÿ óñïåõà 

Дети учатся общаться в коллективе, ре-
шать возникающие вопросы, находить
выход из проблемных ситуаций. Кроме
того, у них не развивается комплекс не-
умелого, неспособного ученика: задания
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Широко используются наглядные средства
(плакаты-схемы, образцы изделий, образцы
поузловой обработки деталей, инструкцион-
ные технологические карты и т.д.), компью-
терные технологии: с их помощью учитель
может наглядно и поэтапно показать весь
процесс обработки, заготовки и получения
готового изделия. Нередко составляется по-
этапный план действий при обработке дета-
лей изделия и его сборке (устно и на кар-
точках, с инструкционной картой и без неё).

При выполнении заданий в различных ви-
дах деятельности (шитьё, вышивание, резь-
ба и т.п.) развиваются пространственные
представления, зрительно-моторная коорди-
нация, восприятие цвета, формы, величины,
конструктивная деятельность; умения пла-
нировать, ориентироваться в задании, пра-
вильно оформлять свои действия: ребята
комментируют последовательность опера-
ций, опираясь на инструкционную техноло-
гическую карту. 

В классе, где учатся дети с ограниченными
возможностями, каждый ученик имеет оп-
ределённое поручение (уход за растениями,
уборка закреплённого за ним участка, хра-
нение игрового материала и т.п.). Ребята
выполняют поручение по заданию учителя
и перед ним же отчитываются. Но чаще
поручения распределяются между ученика-
ми класса, группы, и за их выполнение де-
ти отчитываются перед товарищами, а при
необходимости помогают друг другу: педа-
гог в этом случае обычно не вмешивается
и высказывает своё мнение последним.

В 5–9-х классах факультативные занятия
проводятся с небольшими группами уча-
щихся: эти занятия дают ребятам дополни-
тельно жизненно необходимые знания
и умения, что позволяет выбирать профес-
сию и свободно ориентироваться в совре-
менном обществе и в быту.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ 

На базе школьных мастерских в 5–7-х
классах проводится летняя трудовая

распределены так, чтобы они были посильны
для учеников с различным уровнем развития.
Важно, чтобы планка возможностей ученика
не была занижена или завышена — всегда
должен быть простор для творчества, для са-
мореализации. Таким образом, на уроках воз-
никает ситуация успеха, которая повышает
познавательную активность. 

Возможности у каждого ребёнка индивидуаль-
ны, одни выполняют задание быстро и могут
помочь тем, кто работает медленно. На уроках
в начальной разновозрастной группе можно
вставать, тихонько подходить друг к другу,
спрашивать, советоваться, помогать друг другу. 

Ученики любят работать группами, выполняя
мини-проекты, например: «Посёлок моей меч-
ты» (работа с пластилином), «Корзина с ово-
щами», «Дом из буквы моего имени».
На уроках технологии ребята работают инди-
видуально в составе группы; это коллектив-
ный труд с разделением на операции, с вза-
имной ответственностью; конечный результат
складывается из результатов деятельности
каждого. От того, насколько рационально
и правильно удастся распределить поручения,
зависит характер отношений в группе. Совме-
стная работа объединяет учащихся, возникает
деловой характер отношений в группе: такая
организация труда готовит их к взрослой
жизни, когда каждый чувствует ответствен-
ность за свой участок работы и общее дело.

Наиболее продуктивны индивидуальные заня-
тия, так как они дают возможность более
гибко и целенаправленно организовать коррек-
ционную работу с каждым ребёнком. На ин-
дивидуальном занятии возникает более тесный
контакт с учениками, а положительный эмо-
циональный фон способствует формированию
умений и навыков трудовой деятельности.
Учитываются психофизические возможности
каждого ученика при определении учебной,
двигательной нагрузки. Ребятам по мере не-
обходимости оказывается дозированная по-
мощь: учитель задаёт наводящие вопросы,
иногда участвует в технологическом процессе
для выработки двигательного стереотипа. 
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практика в течение 10 дней, в 8–9-х клас-
сах — в течение 20 дней. В учебном плане
есть курс «Основы проектной деятельности»
в общеобразовательных и специальных (кор-
рекционных) классах — разновозрастных
группах. Проектная деятельность формирует
навыки социального общения, позволяет чув-
ствовать себя нужными другим людям, быть
успешными в деятельности, доступной для
детей с ограниченными возможностями.

Эти ребята участвуют в проектах «Изготовле-
ние мебели для квартиры», «Ремонт класса»,
«Школьный дворик» и других. Активно помо-
гают родители, понимая, что умения, которые
дети приобретут в стенах школы, потребуются
им для социализации во взрослой жизни. 

По инициативе родительского комитета состави-
ли программу по профориентации учащихся
7–9-х классов, которая включает посещение
образовательных учреждений, где после оконча-
ния девятого класса могли бы учиться дети
с ограниченными возможностями. Родительский
комитет помогает в предоставлении транспорта
для таких экскурсий, в которых участвуют дети
и их родители.

Ребята участвуют в школьных, районных и об-
ластных конкурсах детского народного творчест-
ва. Ежегодно ученики Емишевской школы выез-
жают в Багряниковскую школу для участия
в конкурсе «Юная швея», «Юный столяр». Та-
кие конкурсы областного уровня дают возмож-
ность детям с ограниченными возможностями
общаться с такими же детьми, показать умения
и навыки, полученные в школе. Выступления
учеников школы всегда успешны, дети получают
подарки и призы.

Êîððåêöèÿ 

Коррекционные функции в развитии детей вы-
полняют также специальные занятия: в 1–4-х
классах — ритмика, развитие устной речи;
с пятого по девятый классы — социально-бы-
товая ориентация. 

Особенно важное значение имеют коррекцион-
ные (индивидуальные и групповые) логопедиче-
ские занятия, которые проводятся с первого по
седьмой классы. Для учеников 1–4-х классов
с выраженными речевыми дефектами два часа

в неделю проводятся занятия по разви-
тию психомоторики и сенсорных процес-
сов. На коррекционные индивидуальные
и групповые занятия (продолжительность
15–25 мин) по логопедии, ЛФК, разви-
тию психомоторики и сенсорных процес-
сов отводятся часы как в первой, так
и во второй половине дня. Группы ком-
плектуются с учётом однородности и вы-
раженности речевых, двигательных
и других нарушений, а на занятиях
ЛФК — и в соответствии с медицин-
скими рекомендациями.

Школьный компонент учебного плана
и факультативные занятия ориентированы
на особенности обучения детей с ограни-
ченными возможностями и необходи-
мость коррекционно-развивающей работы
с ними, а также специфику и возможнос-
ти школы (материальные, кадровые
и др.), что также отражается в содержа-
нии каждого занятия. Так, например,
школьный компонент представлен допол-
нительным часом по физкультуре и осно-
вам безопасности жизнедеятельности
с первого по седьмой классы.

Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò 

В школе выстроена система лечебно-оз-
доровительных мероприятий с учётом за-
болеваний школьников. Эти мероприятия
повышают устойчивость организма
к учебным нагрузкам. В рамках лечебно-
оздоровительной работы проводятся за-
нятия ЛФК. На базе специально обору-
дованного кабинета организованы как
групповые, так и индивидуальные заня-
тия в зависимости от заболевания, мас-
саж специалистом-медиком, утренняя
гимнастика перед уроками, физкультми-
нутки на уроках, проводятся подвижные
игры на переменах и по возможности на
свежем воздухе. 

В соответствии с годовым планом спор-
тивно-оздоровительной работы на базе
школы организуется много спортивных
соревнований общешкольного, районного
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сопровождению и контролировать ход это-
го процесса.

Íàðàâíå ñî âñåìè, áåç îãðàíè÷åíèé 

Все ребята Емишевской школы участвуют
во внеурочной деятельности, и педагоги
стремятся к тому, чтобы дети с ограничен-
ными возможностями не были изолированы
от учеников общеобразовательных классов.
Учителя и специалисты целенаправленно
создают благоприятную психологическую
атмосферу для комфортного обучения всех
детей. Мы видим, что ученики с ограни-
ченными возможностями интенсивно разви-
ваются во взаимодействии, совместной дея-
тельности с детьми общеобразовательных
классов. И самое главное, что, к радости
учителей, ребята, быстро справившиеся
с заданием, приходят на помощь тем,
у кого возникли трудности. 

Совместный труд, праздники, конкурсы,
соревнования, игры дают возможность
каждому ученику участвовать в доступной
и интересной деятельности и добиваться
успеха. Педагоги обеспечивают совместную
творческую деятельность, труд и отдых
всех учеников: работа школьного лагеря
в период осенних, весенних и летних кани-
кул, совместные поездки в филармонию,
цирк, музеи, экскурсии по городам «Золо-
того кольца» и за его пределы.

В отличие от учебного процесса, который
ограничен рамками учебных планов и про-
грамм, воспитательный процесс организует-
ся по единому школьному плану, что поз-
воляет реализовать себя детям с различны-
ми способностями и возможностями. Это
даёт свои положительные результаты: по-
вышается уровень развития и социализации
одних и воспитывается человеколюбие
у других. Дети с ограниченными возможно-
стями органично входят в среду нормально
развивающихся сверстников, получая воз-
можность участвовать во всех видах и фор-
мах социальной жизни в условиях, компен-
сирующих отклонения в их развитии. ÍÎ

и областного значения. Все ученики школы,
в том числе дети с ограниченными возможно-
стями, принимают в них самое активное учас-
тие, каждый по своим способностям. 

Специалисты-медики, гинеколог, педиатр, нар-
колог, стоматолог регулярно ведут приём тута-
евских школьников, дают индивидуальные
консультации для родителей: профессиональ-
ные объяснения причин школьных затрудне-
ний, механизма действия лечебных факторов
на доступном пониманию уровне привлекает
родителей к сотрудничеству с врачом. Врачи
дают консультации и для педагогов, расширяя
их знания о специфике работы с детьми с ог-
раниченными возможностями. 

Классные руководители ведут дневники на-
блюдения, на их основе, с учётом диагностики
психолога и дефектолога, отслеживается, в ка-
ком темпе ребёнок может осваивать програм-
му; вводятся дифференцированные задания,
учитывающие индивидуальные особенности
развития школьников.

Êîíñèëèóì 

Педагоги проектируют маршруты обучения
детей по темам и предметам, учитывая инди-
видуальность ребёнка, прогнозируя степень
успешности обучения. Прежде чем выбрать
индивидуальный маршрут развития ученика,
проводится медицинская диагностика и обсле-
дование психолога. Ребёнок направляется на
психолого-медико-педагогическую комиссию.
Каждый ученик имеет медицинскую карту
развития, где отражены все его индивидуаль-
ные показатели: они анализируются психоло-
го-медико-педагогическим консилиумом —
структурным подразделением службы сопро-
вождения ребёнка. Это постоянно действую-
щий, объединённый общими целями коллектив
специалистов, разрабатывающий стратегию со-
провождения ребёнка; в то же время консили-
ум — самостоятельная организационная фор-
ма методической работы педагогического кол-
лектива со специфическим кругом диагности-
ко-воспитательных задач, наделённого правом
разрабатывать индивидуальные программы
развития ученика, давать рекомендации по его

Ë.Â. Áàéáîðîäîâà, Ë.Á. Ïàóòîâà.  Çäåñü âñå ïîìîãàþò äðóã äðóãó: äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ñåëüñêîé øêîëå
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профессор кафедры общей и профессиональной педагогики 
Брянского государственного университета 
имени И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук

ÑÈÒÓ

Â çàïðîñå ðàáîòî�àòåëåé ðàçëè÷�ûõ ñåêòîðîâ ðû�êà ê ñèñòå�å îáðàçîâà�èÿ
�î�è�èðóþò ñëå�óþùèå òðåáîâà�èÿ: ó�å�èå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, ñïîñîá�îñòü
îðèå�òèðîâàòüñÿ �à ðû�êå òðó�à, ñòðå�ëå�èå ñâÿçûâàòü ñâîþ êàðüåðó
ñ ïðî�îëæå�èå� îáðàçîâà�èÿ, ãîòîâ�îñòü �å�ÿòü ïðîôèëü �åÿòåëü�îñòè â çàâèñè�îñòè
îò èç�å�å�èÿ â ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïðå�ïðèÿòèÿ, îòðàñëè, ýêî�î�èêè â öåëî�. 

● ситуационная задача ● экономическая ситуация ● ситуационное обучение 
● цели, функции и принципы обучения

Ñегодня необходимо вести речь
о компетентностном подходе в об-
разовании, о формировании ключе-
вых компетенций как непосредст-
венном результате образовательной
деятельности.

Под ключевыми компетенциями мы
понимаем способность учащихся са-
мостоятельно и эффективно действо-
вать в ситуациях неопределённости
при решении конкретных проблем.

Компетенции, в отличие от обобщён-
ных, универсальных знаний, имеют
действенный, практико-ориентирован-
ный характер, т.е. компетентность —
это совокупность знаний в действии.
Приобретение, преобразование и ис-
пользование знаний предполагает ак-
тивную познавательную деятельность,
поэтому в структуру компетенций
входят когнитивные, операционально-
технологические, эмоционально-воле-
вые и мотивационные компоненты.
Но смыслообразующий компонент 

компетенций — деятельностные, процес-
суальные знания.

С позиций компетентностного подхода
уровень образованности определяется
способностью решать проблемы различ-
ной сложности на основе имеющихся
знаний, т.е. внимание акцентируется на
способности использовать полученные
знания.

По мнению исследователей, чтобы по-
высить уровень образованности выпуск-
ников школ, сформировать у них ключе-
вые компетенции, необходимо в процес-
се обучения:
● расширять круг проблем, к решению
которых должны быть подготовлены
учащиеся;
● готовить к решению проблем в раз-
личных сферах деятельности;
● готовить к решению различных видов
проблем (коммуникативных, информаци-
онных, организационных);
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познающим субъектом и познаваемым
объектом (конкретной ситуацией) в форме
генезиса интеллектуальных усилий. Опира-
ясь на научные труды1 и эмпирические ис-
следования, выделим основные этапы ин-
теллектуальной деятельности учащихся при
анализе и решении конкретной экономиче-
ской ситуации:
● восприятие и осознание конкретной
экономической ситуации;
● формулирование проблемы на основе
анализа ситуации;
● создание и обоснование модели (гипо-
тезы) возможных действий по разреше-
нию конкретной экономической ситуации;
● коллективные практические действия по
разрешению конкретной экономической си-
туации в соответствии с принятой моделью
(гипотезой);
● анализ и оценка рациональности и эф-
фективности выбранного варианта реше-
ния (доказательство гипотезы);
● рефлексия мышления в ходе проведён-
ных действий.

Основные этапы анализа и решения кон-
кретной экономической ситуации пред-
ставлены на рис. 1.

Обобщение теоретических источников
и опыта практической деятельности позво-
лили установить алгоритм решения кон-
кретной экономической ситуации, включа-
ющий четыре этапа:

1. Аналитический этап связан с осознани-
ем и оценкой ситуации и формулировани-
ем проблемы. 

2. Проективный этап отражает способы
планирования решения конкретной эконо-
мической ситуации. Учащиеся на основе
опыта, знаний и интуиции выдвигают
гипотезы, проектируют рациональные спосо-
бы, с помощью которых можно разрешить

● повышать сложность проблем, к решению
которых необходимо подготавливать выпуск-
ников школ;
● расширять возможности выбора эффектив-
ных способов решения проблем.

Школьный курс экономики имеет огромный
потенциал для формирования у учащихся
ключевых компетенций, в том числе способ-
ностей решать различные проблемы. Один из
эффективных методов достижения поставлен-
ных задач — метод анализа и решения кон-
кретных экономических ситуаций.

Суть метода анализа и решения конкретных
экономических ситуаций в том, что школьни-
кам предлагается осмыслить реальную ситуа-
цию, описание которой не просто отражает ка-
кую-либо экономическую проблему, но и акту-
ализирует конкретный комплекс знаний, кото-
рый необходимо усвоить. 

На основе метода анализа и решения конкрет-
ных экономических ситуаций обучения нами
разработана и апробирована методика ситуаци-
онного обучения школьников экономике.

Основная дидактическая единица методи-
ки — конкретные экономические ситуации,
которые образуют особого рода образователь-
ное пространство, востребующее проявление
личностных функций учащихся.

Конкретные экономические ситуации мы рас-
сматриваем как специально конструированные
ситуации (фрагменты учебного процесса), акту-
ализирующие проявления субъектных качеств,
востребующие субъективный опыт, содержащие
высокий потенциал проявления субъектности.

Сущность методики в том, чтобы предъявить
учащимся конкретные экономические ситуа-
ции, осознать, «принять», проанализировать
и разрешить эти ситуации в совместной дея-
тельности учащихся и учителя при макси-
мальной самостоятельности первых и общем
направляющем руководстве последнего.

Технологическая стратегия ситуационного обу-
чения предусматривает взаимодействие между

Í.Â. Ôîìèí.  Ñèòóàöèîííîå îáó÷åíèå ýêîíîìèêå
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1 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении
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подход в образовании // Школьные технологии, 2004.
№ 2; Махмутов М.И. Проблемы обучения. Основные
вопросы теории. М., 1975.
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возникшую проблему. Выдвижение гипотез тре-
бует интенсивной коллективной мыследеятельно-
сти, импровизационных способностей и разви-
той интуиции. Гипотезы представляют собой
альтернативные варианты решения проблемы.
Они должны объяснять весь круг явлений
и процессов, описываемых в конкретной ситуа-
ции. «Из гипотезы должны выводиться не
только те явления и процессы, для объяснения
которых она специально выдвигается, но и воз-
можно более широкий класс явлений и процес-
сов, непосредственно, казалось бы, несвязанных
с первоначальным»2.

3. Исполнительский этап включает практическое
решение конкретной экономической ситуации.
Учащиеся защищают свои идеи и выбирают оп-
тимальный вариант. Этот этап наиболее ответст-
венный. Способность сделать правильный выбор
в условиях множества альтернатив — «ценное
качество, которое присуще разным людям в раз-
ной степени. Великие полководцы, политики, учё-
ные и инженеры, талантливые администраторы
отличались и отличаются от своих коллег-конку-
рентов, в первую очередь, умением делать луч-
ший выбор, принимать правильные решения»3.

4. Рефлексивный этап — учащиеся оценивают
эффективность выбранного варианта решения,
вырабатывают отношение к постигаемой дейст-

вительности (конкретной экономической
ситуации), осознают её субъектную цен-
ность и личностную значимость.

Рефлексия имеет большое значение
в технологии ситуационного обучения:
● приводит к целостному представлению
о ситуации, а также о способах и сред-
ствах познавательной деятельности
в процессе её анализа и решения;
● позволяет критически относиться
к себе и своей деятельности в процессе
анализа и разрешения конкретной эко-
номической ситуации;
● делает учащихся и учебную группу
субъектами своей деятельности.

Учитель при обучении учащихся алго-
ритму анализа и решения конкретной
экономической ситуации должен особое
внимание обратить:
● на восприятие ситуации, мысленное её
представление, осознание, отыскание
аналогов в собственном опыте;
● вычленение основных элементов ситу-
ации и оценку их совокупности;
● определение последовательности дей-
ствий в данной ситуации;
● выдвижение наибольшего количества
гипотез;
● поиск оптимальных способов решения
ситуации;
● осознание и осмысление своей дея-
тельности.

Таким образом, учитель вырабатывает
у учащихся чёткое представление о логике
исследовательского поиска и его этапах.
Учащиеся, проходя все этапы исследова-
тельского поиска, приобретают навыки по-
становки цели деятельности, выявления
противоречий, формулирования гипотез, их
решения и проверки (т.е. обобщение, ана-
лиз, синтез, рефлексия, опора на функции
научного знания — онтологическую, ори-
ентировочную, оценочную с последующим
описанием, доказательством возможной
интерпретацией выводов, теоретического
обобщения). Одновременно с этим разви-
ваются структуры интеллекта, которые со-
ответствуют психолого-педагогическому

Ðèñ. 1. Ýòàïû à�àëèçà è ðåøå�èÿ êî�êðåò�îé
ýêî�î�è÷åñêîé ñèòóàöèè

2 Новиков А.М. Методология образования. М.: Эгвес, 2002.
3 Там же.

04_Texnologia_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 197



самостоятельно, через собственные опыт,
мыследеятельность, становятся прочным его
достоянием. 

В основе ситуационного обучения заложен
принцип самообучения, реализация которого
всецело зависит от организации учителем
самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся, т.е. учения. В процессе ана-
лиза и решения конкретной экономической
ситуации у учащихся формируются следую-
щие умения и навыки: самостоятельно при-
обретать знания из различных источников;
работать с информацией, отбирать и конст-
руировать необходимые способы познава-
тельной деятельности, применять усвоенные
знания при решении проблем, взаимодейст-
вовать друг с другом и с учителем.

Основные условия для успешной реализа-
ции ситуационного обучения:
● ученик получает знания не в готовом
виде, а добывает их сам;
● психологическая комфортность — снятие
всех стрессообразующих факторов учебного
процесса, создание на уроке доброжела-
тельной атмосферы, ориентированной на ре-
ализацию идей учебного сотрудничества;
● вариативность — формирование у уча-
щихся способности к систематическому ана-
лизу вариантов и выборов оптимального ва-
рианта;
● творчество — максимальная ориентация
на развитие творческого начала в учебной
деятельности школьников.

На основе анализа научных трудов7 и су-
ществующего опыта нами сформулированы
целевые ориентации метода ситуационного
обучения школьников экономике:
● создание условий для развития крити-
ческого мышления и свободы творчества
учащихся;

циклу усвоения знаний, а «обобщённо — ста-
диям понимания, включающим: 
à) узнавание, идентификацию; 
á) обобщение как результат абстрагирующей
деятельности; 
ã) анализ как выявление индивидуальных
черт объекта изучения с последующим синте-
зом их в целостную структуру (картину); 
ã) рефлексивную деятельность (смысл)»4.

Как видим, владение приёмами поисковой дея-
тельности на основе мыслительных операций
репродуктивного, продуктивного и эвристичес-
кого типа позволяет осознать, анализировать
и разрешать конкретные экономические ситуа-
ции. Такой подход, на наш взгляд, можно рас-
сматривать как системообразующее качество
творческой личности. Именно оно, согласно
И.Я. Лернеру, призвано «обеспечить процессу-
альную готовность к решению проблем, к твор-
ческому преобразованию деятельности»5.

Действительно, учащиеся оказываются в актив-
ной позиции благодаря вовлечённости в обсуж-
дение реальной экономической ситуации. Они
имеют дело с конкретными, а не выдуманными
экономическими фактами и событиями. В этой
технологии большую роль играет группа, «пото-
му что вырабатываемые во время обсуждения
идеи являются плодом совместных усилий»6.

Практика показывает, что ситуационное обуче-
ние в качестве составляющих элементов интег-
рирует традиционные и инновационные приёмы
и способы обучения, но принципиально важен
процесс создания и разрешения конкретных
экономических ситуаций. Для их анализа
и разрешения необходима актуализация ранее
приобретённых знаний, их развитие (анализ,
сравнения, установление связей, обобщение,
синтез) и получение («открытие») нового зна-
ния. Важнейшая часть ситуационного обуче-
ния — самостоятельная работа учащихся. Ведь
только те знания, к которым учащийся пришёл

Í.Â. Ôîìèí.  Ñèòóàöèîííîå îáó÷åíèå ýêîíîìèêå
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4 Перминов Л.М. Логико-диалектический подход к обучению //
Педагогика, 2004, № 1.
5 Лернер И.П. Дидактические основы методов обучения.
М. 1981.
6 Кларин М.В. Обучение как игра // Школьные технологии,
2004, № 5.

7 Кудрявцев В.Т., Хаккарайнен П. Уразалиева Т.К.
Коперниковская революция в психолого-педагогическом
мышлении и ее методологический аспект // Известия
РАО. 2000ю № 2; Лазарев В.С. О деятельностном
подходе к проектированию целей общего образования
// Известия РАО. 2000. № 2; Данельчук В.И.
Личностно гуманитарная парадигма построения частных
методик // Известия РАО. 2000. № 1.
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● формирование готовности и умений к осуще-
ствлению свободного личностного выбора в не-
стандартных жизненных ситуациях;
● формирование функциональной экономичес-
кой грамотности: применение усвоенных эконо-
мических знаний для анализа и решения кон-
кретных экономических ситуаций; их объясне-
ния с научных позиций; проявления самостоя-
тельности и творчества при их решении;
● развитие интеллектуальных умений и навы-
ков: обогащение мышления через освоение
фундаментальных моделей и стратегий позна-
вательной деятельности; системного мировоз-
зрения; проблемности и гибкости мышления;
критичности ума; верифицируемости утвержде-
ний различных интерпретаций экономических
явлений и событий;
● развитие поисково-исследовательских умений
и навыков: постановки задачи; анализа ситуа-
ции; прогнозирования; проектирования; плани-
рования; организации; контроля и оценки; вы-
работки решений проблем;
● развитие коммуникативных умений и навыков:
инициирования диалогов и дискуссий с учителем
и одноклассниками; свободного вовлечения
в коллективное обсуждение проблем, ситуаций;
позитивного межличностного общения;
● развитие рефлексивных умений и навыков:
анализа основания чужих и собственных мыс-
лей; «умения направить мысль на мысль»
(Л.И. Божович); адекватного контролирования
и оценивания успешности анализа и разрешения
конкретных экономических ситуаций, явлений,
событий; познания собственных психических
процессов и всех особенностей своей личности.

Целевые ориентации на целостное творческое
развитие личности учащегося и формирование
у него функциональной экономической грамот-
ности обусловливают функции методики: обра-
зовательную, воспитательную и развивающую. 

Обучающая функция направлена на формиро-
вание у учащихся целостного опыта анализа
и решения конкретных экономических ситуа-
ций и выработки моделей поведения в них.

Воспитательная функция вытекает из самой
сущности, характера ситуационного обучения,
организации личностного взаимодействия учи-
тели и учащегося, способствующих вовлечению
всех участников образовательного процесса
в совместное «проживание» конкретных ситуа-

ций из экономической практики на осно-
ве собственных позиций каждого субъек-
та обучения. В процессе учебного со-
трудничества, коллективной мыследея-
тельности формируются «определённые
взгляды, убеждения, отношения, качества
личности»8, адекватные жизненные цели,
перспективы, создаётся комфортная раз-
вивающая среда для воспитания у обуча-
емых «ценностных ориентаций, отноше-
ний, культуры общения, культуры мыш-
ления, методов деятельности (планирова-
ние, прогноз, анализ, рефлексия)»9.

Развивающая функция методики ситуаци-
онного обучения предполагает ориентацию
на развитие личности учащегося как цело-
стной психической системы. Организация
коллективной мыследеятельности через
разрешение проблемных ситуаций
не только индуцирует вербальную дея-
тельность, но и включает всю психику че-
ловека. Поэтому усвоение новых знаний
становится для учащихся смыслообразую-
щим моментом личностного развития…
обучение становится личностно значимым
и развивающим»10. Именно организация
совместной деятельности и общения вы-
ступает как движущая сила развития, как
средство обучения и воспитания11, как
средство развития рефлексивных способ-
ностей, критичности и гибкости ума. 

Анализ педагогической практики и прове-
дённых исследований позволил сформули-
ровать основные дидактические принципы
методики ситуационного обучения.

Эти принципы позволяют выделить её
характерные особенности, её отличия от
традиционной системы обучения:
● методика рассматривается как страте-
гия развивающего образования, направ-
ленная не просто на достижение опреде-
лённого уровня экономических знаний,
умений, навыков, а на создание условий

8 Сластёнин В.А., И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.
Педагогика. М.: 2002.
9 Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная
интерпретация. М.: Академия, 2001.
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для развития и развития у учащихся психиче-
ских (интеллектуальных, личностных и иных)
новообразований;
● проблемность — общедидактическая ха-
рактеристика ситуационного обучения, кото-
рая формируется на базе специальной струк-
туры интерактивных методов (дискуссий, ди-
алогов, мозговых штурмов, дебатов, эвристи-
ческих бесед, деловых и ролевых игр, кол-
лективно распределяемой деятельности) и их
систематизации, подчинённой целям личност-
ного развития учащихся;
● учебное познание строится как система
конкретных экономических ситуаций, анализ
и разрешение которых позволяют учащимся
через дискуссионно-диалогическое общение
друг с другом и учителем приходить к выяв-
лению ценностных аспектов в изучаемом кур-
се экономики, к актуализации смысла и цен-
ности конкретной ситуации;
● конкретные экономические ситуации харак-
теризуются актуальностью и личностной зна-
чимостью, вариативностью и динамичностью,
создаются как совокупность содержательных
и процессуальных характеристик, ориентиро-
ванных на индивидуальный потенциал, стиль
мышления, профиль развития учащихся;
● связь с реальной действительностью и ис-
пользование жизненного (витагенного) опыта
учащихся в методике ситуационного обучения
выступают как источник новых знаний и как
сфера приложения усваиваемых способов ре-
шения конкретных ситуаций в практической
жизнедеятельности;
● методика характеризуется гуманистической
ориентацией: личностно ориентированным уп-
равлением учебно-познавательной деятельнос-
тью учащихся; демократическими формами
организации учебного процесса; субъект-субъ-
ектными взаимоотношениями между учителем
и учащимися и между самими учащимися;
позитивным межличностным общением;
● поисково-исследовательский характер обус-
ловливает интенсивную интеллектуальную де-
ятельность учащихся, совместный анализ си-

Í.Â. Ôîìèí.  Ñèòóàöèîííîå îáó÷åíèå ýêîíîìèêå

туации учащимися и учителем, коллектив-
ную выработку решений;
● учебная группа используется как сред-
ство развития индивидуальности. Это тре-
бует от учителя знания законов коллек-
тивной деятельности, механизмов группо-
образования, принципов выделения лиде-
ров, траекторий жизнедеятельности рефе-
рентных групп, научных основ гармониза-
ции групповых и индивидуальных интере-
сов (В.И. Загвязинский);
● эффективные методы в выработке вари-
антов решения конкретной экономической
ситуации — диалого-дискуссионные.
Главным действующим лицом выступают
учащиеся, а учителю в них отводится
важная роль в управлении обменом мне-
ниями, развитии умения отстоять свою
позицию и оспорить позицию оппонента;
● высокая эмоциональная активность
учащихся, обусловленная тем, что сама
конкретная ситуация является источни-
ком её возбуждения, и тем, что активная
мыслительная деятельность ученика не-
разрывно связана с чувственно-эмоцио-
нальной сферой психической деятельнос-
ти. Самостоятельная мыслительная дея-
тельность поискового характера, связан-
ная с личностным «принятием» конкрет-
ной экономической ситуации, вызывает
личное переживание учащегося, его эмо-
циональную активность;
● методика основана на субъектно-ре-
флексивной позиции учащихся, на системе
группового оценивания познавательной
и коммуникативной деятельности каждого,
группы и коллектива в целом.

Ситуационное обучение школьников эко-
номике обладает гораздо большим педаго-
гическим потенциалом, чем традиционные
методы обучения, так как оно ориентиро-
вано на цели развития личности, её твор-
ческих способностей и познавательной ак-
тивности. Применение его способствует
формированию ключевых компетенций,
умению находить рациональные решения
проблем, возникающих в реальной жизни,
соотносить изучаемые теоретические зна-
ния с практикой. ÍÎ 

10  Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная
интерпретация. М.: Академия, 2001.
11 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика.
М.: 2002.
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ÈÇÌÅÐÈÒÜ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ 
âûïóñêíèêà

Ðîçà Âèêòîðîâ�à Ãóðè�à, 
профессор Ульяновского государственного университета, 
доктор педагогических наук

ÊÀÊ 

Ðîññèÿ îêîëî 10 ëåò �àõî�èòñÿ â ïðîöåññå â�å�ðå�èÿ êî�ïåòå�ò�îñò�îãî ïî�õî�à
(ÊÏ) â îáðàçîâà�èå. Â �îð�àòèâ�îé è �åòî�è÷åñêîé ëèòåðàòóðå �åòàëü�î
ïðîïèñà�û òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæå�èÿ ÊÏ: âè�û è óðîâ�è ñôîð�èðîâà��îñòè
êî�ïåòå�ò�îñòåé, òðåáîâà�èÿ ê îáðàçîâàòåëü�û� êî�ïåòå�ò�îñòÿ� âûïóñê�èêîâ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé ðàç�îãî óðîâ�ÿ1.

● «компетенция» и «компетентность» ● механизм оценки компетентностей
● структурный подход ● адаптация — критерий компетентности 
● критериальные характеристики компетентности

Îднако в нормативных документах
не описана методика практической
оценки компетентностей, кроме то-
го, в вопросах терминологии разра-
ботчики не пришли к единому зна-
менателю. Между тем для учителей
и методистов важно, чтобы была
чётко прописана нормативная лекси-
ка и дан механизм оценки компе-
тентностей выпускника школы.

Î çíà÷åíèè ñëîâ «êîìïåòåíöèÿ» 
è «êîìïåòåíòíîñòü» 

Не только учителя, но и аспиранты
и даже докторанты до сих пор пу-
таются в понятиях компетент-
ность/компетенция. Это не удиви-
тельно, так как в одних норматив-
ных документах эти понятия разде-
ляются, в других используется один
термин «компетенция» для обоих
понятий. В популярном пособии 

Д.А. Иванова прямо отмечается: в оте-
чественной педагогической литературе
компетенция/компетентность являются
не устоявшимися терминами и, «скорее
всего, они взаимозаменяемы»2. На чём
же основывается такое утверждение?
В педагогической литературе нет объяс-
нения этому феномену, однако всё

1 Стратегия модернизации содержания общего
образования. Материалы для разработки по
обновлению общего образования. М.: МОРФ.
Национальный фонд подготовки кадров, 2001;
Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая
парадигма образования // Высшее образование
сегодня. 2003. № 5. С. 34–42; Хуторской А.В.
Ключевые компетенции как компонент личностно-
ориентированной парадигмы образования // Народное
образование. 2003. № 2. С. 58–64.
2 Иванов Д.А., Митрофанов К.Г, Соколова О.В.
Компетентностный подход в образовании. Проблемы,
понятия, инструментарий. Учебно-методическое
пособие. М.: АПК и ППРО, 2005. С. 11.
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То есть толкование этих слов в русском
языке различно. Следовательно, компетен-
ция — это сфера деятельности индивида,
круг полномочий (характеристика «мес-
та»), а компетентность выступает как ка-
чество личности и отражает степень овла-
дения компетенцией (сферой деятельнос-
ти). Использование переводных терминов
следует внедрять в нормативную лексику
только в соответствии с интерпретацией их
русским толковым словарём. Таким обра-
зом, вполне очевидна необходимость раз-
граничения понятий компетенция/компе-
тентность и их употребление в соответ-
ствии с их сущностным значением.

Внедрение евроамериканской лексики
в наш язык в последние десятилетия свя-
зано с преимуществами (увы!) передовых
стран Европы и Америки перед Россией
в науке и освоении передовых технологий
в условиях глобальной коммуникативной
информационной среды. 

Заметим, что так же обстоят дела и с пе-
реводом других слов. Например, Е.С. Ку-
брякова отмечает трудность перевода на
русский язык термина «mind», ибо «он
может означать практически любой из
терминов, описывающих ментальную дея-
тельность и ментальную организацию, на-
чиная от сознания и мышления и кончая
разумом, мозгом, интеллектом, мыс-
лью…»5. Однако в русском языке все пе-
речисленные термины обозначают очень
разные процессы и объекты, хотя и при-
надлежащие одной сфере.

Вот другие примеры, из физики. Термин
«current» переводится на русский язык как
«ток» и «сила тока»6. Тот и другой тер-
мины обозначают разные понятия. Ток —
направленное движение зарядов (относится
к элементам знания, именуемым явления-
ми). Сила тока — физическая величина,

становится ясным, если рассмотреть этот во-
прос с позиций лингвистики. 

Термины трактуются как взаимозаменяемые
из-за того, что оба слова переводятся на ан-
глийский язык одинаково, как «сompetence».
При этом «компетентность» в отечественной
научно-методической и нормативной литера-
туре (включая стандарты образования) заме-
няется термином «компетенция». Между тем
это в худшем случае — грубая ошибка,
в лучшем — заблуждение. Такое упрощение
не только обедняет наш язык, но и вносит
путаницу в семантику этих понятий.

Перевод слова «сompetence» (англ.) на рус-
ский язык имеет несколько значений. 1) спо-
собность, умение; 2) компетентность;
3) достаток, хорошее материальное положе-
ние; 4) юр. компетенция, правомочность3.
Таким образом, термин «сompetence» в ино-
странной литературе применяют и в случае,
когда речь идёт о компетентности, и в слу-
чае, когда говорят о компетенциях, вклады-
вая в термин нужный смысл, определяемый
контекстом. Следовательно, в английском
языке также существует разграничение поня-
тий компетентность/компетенция. Просто
они обозначаются одним и тем же словом
в силу ограниченных ресурсов самого языка.
Но это проблемы не нашего, а их языка.
Вышесказанное свидетельствует лишь о бед-
ности иностранных языков и богатстве наше-
го родного языка. Ресурсы русского языка
позволяют разграничивать эти понятия
и обозначать их разными словами. Поэтому
незачем умышленно лишать наш язык такого
преимущества, секвестировать и искусственно
подлаживать его под чужой язык.

Согласно толковому словарю русского язы-
ка, компетентный — знающий, осведом-
лённый, авторитетный в какой-либо области;
компетенция (сompetentia, лат.) — круг
вопросов, в которых кто-либо осведомлён4.
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3 Большой англо-русский словарь. М.: Аст. Мн: Харвест,
2005. С. 198.
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова.
4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. С. 288.

5 Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ.
ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филологич. фак-т МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1996. С. 153.
6 Большой англо-русский словарь. М.: Аст. 
Мн: Харвест, 2005. С. 150.
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равная количеству электричества, протекающе-
му через поперечное сечение проводника в еди-
ницу времени и имеющая единицу измере-
ния — ампер (относится к другим элементам
знания — к «физическим величинам»).

То же самое относится к термину «voltage»,
который переводится как «напряжение, раз-
ность потенциалов и электродвижущая сила».
Все три понятия обозначают в русском языке
совершенно разные физические величины
с разным физическим смыслом, хотя имеют
одну единицу измерения — вольт.

Надеемся, разработчики новых стандартов не
допустят, чтобы обозначались разные физичес-
кие понятия одним словом. 

Ñòðóêòóðíûé ïîäõîä ê îöåíêå
êîìïåòåíòíîñòè âûïóñêíèêîâ øêîë 

К сожалению, в нормативных документах не
прописана конкретная процедура оценки ком-
петентности, и по этому вопросу можно
встретить лишь общие фразы. Однако в от-
чётных документах с учителя требуют кон-
кретных результатов оценки компетентностей
выпускника школы. Как же учителя выходят
из положения? Они и педагоги-исследовате-
ли, как и в старые времена, измеряют тради-
ционными способами умения вместо компе-
тентностей. Хотя это и заблуждение,
но ему есть объяснение. 

1. Компетентность в методической и норматив-
ной литературе классифицируется по видам де-
ятельности: методическая, педагогическая, ис-
следовательская, расчётная, коммуникатив-
ная, познавательная, информационная, куль-
турная и т.д. Перечисленный ряд компетент-
ностей полностью соответствует ряду умений.
При этом очевидно: сколько видов умений,
столько и компетентностей. Поэтому исследо-
ватели и учителя, заявляющие об измерении
сформированности определённого вида компе-
тентности, измеряют на самом деле сформиро-
ванность соответствующих умений как освоен-
ных действий, подменяя термин «умения» тер-
мином «компетентности». 

2. Умения и опыт — один из компонентов
компетентности7. 

3. Одной из важных характеристик
трудовых умений наряду с точностью,
скоростью выполнения, устойчивос-
тью, прочностью является «гибкость
(пластичность) умения, т.е. способ-
ность рационально и творчески дей-
ствовать в изменяющихся условиях,
осуществлять действие разными спо-
собами, каждый из которых наиболее
эффективен в том или ином случае»8.
С другой стороны, в настоящее время
êî�ïåòå�ò�îñòü трактуется как способ-
ность (или способность + готовность)
к реализации приобретённых знаний,
умений, опыта в реальной деятельности
+ уверенность в деятельности и ответст-
венность за её результаты. Следователь-
но, êî�ïåòå�ò�îñòü — это не что иное,
êàê ãèáêîå ó�å�èå. При этом очевидно,
что гибкость приобретается со временем
в процессе овладения умением и накопле-
ния опыта выхода из трудных ситуаций. 

Исходя из логики вышесказанного,
при измерении непосредственно умений
оценивается лишь часть (одна из компо-
нент) компетентности. Напрашивается
вывод, что формирование компетентнос-
тей учащихся для отечественных педаго-
гов отнюдь не новшество, пришедшее
из-за рубежа: переименование понятия
гибкого умения в компетентность не
меняет сущности этих категорий. 

Òàê êàê æå èçìåðèòü êîìïåòåíòíîñòü?

Поскольку компетентность — интег-
ральная характеристика личности, имею-
щая сложную структуру, единственно
верным подходом к измерению компе-
тентностей является структурный

7 См.: Равен Дж. Педагогическое тестирование:
проблемы, заблуждения, перспективы: Пер. с англ.
Изд. 2, испр. М.: Когито-Центр, 2001; Равен Дж.
Компетентность в современном обществе. М: Когито-
Центр, 2002.
8 Современный словарь по педагогике / Сост.
Рапацевич Е.С. Минск: Современное слово, 2001.
С. 809. 

04_Texnologia_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 203



ëþáîãî âè�à êî�ïåòå�ò�îñòè можно
представить такими составляющими:

● Когнитивная:
➤ знания базовые, предметные, деклара-
тивные (знать что, знать правила);
➤ знания процедурные, операциональные
(знать, как действовать, знать, как при-
менять правила; предвидение препятствий
и последствий).

● Мотивационно-ценностная: мотивы
и ценности личности.

● Эмоционально-волевая: положительный
эмоциональный настрой, мобилизация
энергии и воли на достижение цели.

● Опыт поведения в ситуациях преодо-
ления трудностей.

Опыт как совокупность практически усво-
енных знаний, навыков, умений, — важней-
ший структурный компонент компетентности.
Именно умения и навыки, формируемые пу-
тём упражнений, создают возможность вы-
полнения действий не только в привычных,
но и в изменившихся условиях, то есть в ус-
ловиях ситуаций преодоления трудностей.

Система оценки, в том числе компетентно-
сти, включает критерии, количественные
показатели, а также уровни, выделяемые
по показателям. Оценить каждую состав-
ляющую и затем составить интегративный
показатель компетентности — задача весь-
ма трудоёмкая. Гораздо эффективнее вы-
брать критерий, который охватывает все
составляющие компетентности. Таковым,
к примеру, является à�àïòàöèÿ учащегося
к новым условиям вне школы11. Это следу-
ет из логики следующих соображений:

1. Адаптация к любой деятельности влечёт
перестройку познавательной, мотивационно-

подход — измерение компетентности по
её структуре. То есть îöå�êó êî�ïåòå�ò-
�îñòè �åîáõî�è�î ïðîâî�èòü ïî å¸ ñòðóê-
òóðå, охватывая все её структурные компо-
ненты9. Этот подход универсален, так как
структура компетентности у всех видов ком-
петентностей одна и та же. 

Какова структура компетентности? Модель
компетентности по Дж. Равену включает
в себя составляющие: 
● когнитивные — рассуждения о том, что
и как необходимо достичь, предвидение воз-
можных препятствий и последствий, анализ
результатов собственных действий (в совре-
менной интерпретации это есть ïðîöå�óð-
�ûå ç�à�èÿ); 
● аффективные — эмоциональная настройка
на задачу, установка на продуктивное ис-
пользование положительных и отрицательных
эмоций; 
● волевые — мобилизация энергии, настой-
чивости и воли, приложение усилий для до-
стижения успеха, чередование работы и от-
дыха; 
● навыки и опыт — уверенность в преодо-
лении трудностей, основанная на опыте; на-
бор привычных, но гибко адаптируемых спо-
собов поведения в ситуациях; 
● мотивация как интегральная часть компе-
тентности. 

В отечественной научно-методической лите-
ратуре принято считать, что в структуру
компетентности входят не только процедур-
ные («знать, как»), но и декларативные
знания («знать что»)10. Т.е. ЗУНы входят
в компетентность в виде ценного «багажа»,
необходимого для использования в деятель-
ности. Объединив аффективные и волевые
составляющие в традиционную «эмоциональ-
но-волевую» характеристику, при этом счи-
тая, что предметнтые ЗУНы также являются
компонентом компетентности, ñòðóêòóðó
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9 Гурина Р.В. Как измерить профессиональную компетентность?
// Высшее образование в России, 2008, № 10. С. 82–89.
10 Стратегия модернизации содержания общего образования.
Материалы для разработки по обновлению общего образования.
М.: МОРФ. Национальный фонд подготовки кадров, 2001. 

11 См.: Жукова Т.А., Степанова Л.А. Социально-
профессиональная адаптация студентов в системе
высшего профессионального образования / Под общ.
ред. Н.Э. Касаткиной. Кемерово, ГПКО «Кемеровский
полиграфкомбинат», 2007.
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ценностной и эмоционально-волевой сфер лич-
ности и определяется скоростью и результатами
этой перестройки. 

Так как основу компетентности составляют
структурные компоненты этих же сфер (когни-
тивная, мотивы и ценности, эмоционально-во-
левая регуляция), то адаптация является ос-
новной критериальной характеристикой компе-
тентности. Таким образом, адаптация выпу-
скника школы к условиям вуза или к условиям
предприятия — критериальная характеристика
его компетентности. 

2. Адаптация как критерий компетентности
полностью соответствует сущности компетент-
ностного подхода: «Это такой подход,
при котором результаты образования при-
знаются значимыми за пределами системы
образования»12. То есть результатом компе-
тентностного подхода является готовность
к продуктивному самостоятельному и ответст-
венному действию на следующем этапе обуче-
ния. Для абитуриента это означает, что его
ЗУНы, наработанные в школе, признаются на
факультете принявшего его вуза. 

Ïîêàçàòåëÿ�è à�àïòàöèè могут выступать
психологический комфорт на новом месте,
а также сроки адаптации.

Психологический комфорт (дискомфорт)
в вузе, испытываемый выпускником образова-
тельного учреждения (или на предприятии

в начале трудовой деятельности) может
быть оценён по шкале самооценки пси-
хологической комфортности, содержащей
5–10 градаций. Для примера на рис. 1
представлена 7-балльная шкала само-
оценки комфортности. 

Семь позиций показателя комфортности
позволяют выделить сразу уровни ком-
фортности: три уровня (рис. 1, а) или
пять уровней (рис. 1, б). Степень адапта-
ции определяется выделенными уровнями. 

Надо отметить простоту использования
этой шкалы и быстроту обработки ре-
зультатов. Отметим, что широко извест-
ный опросник социально-психологической
адаптации «Адаптивность» (МЛОАМ)
слишком трудоёмкий в использовании —
содержит 165 вопросов13. 

Сроки адаптации. Количественный по-
казатель адаптации по срокам (опреде-
ляется в результате опроса в начале
первого месяца учёбы (работы) и в кон-
це года. В сроках адаптации целесооб-
разно выделять пять уровней:
1) 1–2 недели (высокий уровень); 
2) около месяца (выше среднего); 
3) около трёх месяцев (средний); 
4) около полугода (низкий); 
5) около года (очень низкий). 

12 Иванов Д.А., Митрофанов К.Г, Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия,
инструментарий: Учебно-методическое пособие. М.: АПКиППРО, 2005. С. 13. 
13 Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Редактор-составитель Д.Я. Райгородский.
Самара, Изд. Дом «БАХРАХ-М», 2006.

Ðèñ 1. Òð¸õóðîâ�åâàÿ (à) è ïÿòèóðîâ�åâàÿ (á) øêàëû ñà�îîöå�êè ïñèõîëîãè÷åñêîé êî�ôîðò�îñòè 

Äèñêîìôîðò                                                                                                     Êîìôîðò
à)     –3________ –2_______ –1________0_______+1_______+2_______+3

á)     –3________ –2_______ –1________0_______+1_______+2_______+3

Íèçêèé

Íèçêèé Íèæå ñðåäíåãî Âûøå ñðåäíåãîÑðåäíèé Âûñîêèé

Ñðåäíèé Âûñîêèé
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в учебном процессе вуза у выпускника
школы. Эта критериальная характеристи-
ка отражает навыки и опыт поведения
в ситуациях преодоления трудностей в де-
ятельности. Показатели определяются
с помощью анкетирования. Подробно
о количественных показателях компетент-
ности можно узнать в монографиях и ста-
тьях на сайте wwwgurinarv.ulsu.ru.

Âûâîäû

● В сфере образования должна быть при-
нята �îð�àòèâ�àÿ ëåêñèêà, чётко разгра-
ничивающая понятия компетентность/ком-
петенция в соответствии с толковым сло-
варём.

● Оценка компетентности как интеграль-
ной характеристики личности должна
производиться по её ñòðóêòóðå. Самый
простой в оценке, ёмкий и исчерпываю-
щий критерий — адаптация выпускника
на новом месте вне школы (в вузе, учи-
лище, на работе). Реализация ожиданий
и наличие /отсутствие проблем в учеб-
ном процессе вуза или на рабочем месте
могут выступать дополнительными крите-
риальными характеристиками компетент-
ности. ÍÎ

Дж. Равен интегральной характеристикой
компетентности считает мотивы и ценности
и в качестве критерия в оценке компетентно-
сти рассматривает реализацию ценностных
ожиданий, которая также охватывает все
компоненты компетентности, но в полной ме-
ре отражает мотивационно-ценностнностную
компоненту14. Количественными показателями
реализации ожиданий могут быть коэффици-
енты Пирсона и Спирмена, отражающие
корреляционную связь между ожиданиями
выпускника школы в вузе или на рабочем
месте и их реализацией15. 

Могут быть привлечены дополнительные
критерии компетентности выпускника школы,
которые позволяют оценить отдельно одну
из структурных компонент компетентностей.
В качестве таковой, например, можно рас-
сматривать наличие/отсутствие проблем

Ð.Â. Ãóðèíà.  Êàê èçìåðèòü êîìïåòåíòíîñòü âûïóñêíèêà

14 См.: Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы,
заблуждения, перспективы: Пер. с англ. Изд. 2, испр. 
М.: Когито-Центр, 2001; Равен Дж. Компетентность
в современном обществе. М: Когито-Центр, 2002.
15 Гурина Р.В. Подготовка учащихся физико-математических
классов к будущей профессиональной деятельности
в области физики: Монография. Ульяновск, ЗАО «МДЦ»,
2009; Гурина Р.В. Как измерить профессиональную
компетентность? // Высшее образование в России, 2008,
№ 10. С. 82–89.
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ÐÀÁÎÒÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ
ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà1

Ãàëè�à Âàñèëüåâ�à Ìàêîòðîâà,
доцент кафедры педагогики Белгородского государственного
национального исследовательского университета, 
кандидат педагогических наук 

ÐÀÇ

Îáðàçîâàòåëü�àÿ ñðå�à È�òåð�åòà ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ ñîç�àâàòü ñèñòå�ó
ôîð�èðîâà�èÿ �àó÷�îãî ïîòå�öèàëà ëè÷�îñòè ñòàðøåêëàññ�èêîâ, êî�ïî�å�òû
êîòîðîé îòðàæàþò êî�ïåòå�öèè, �àþùèå âîç�îæ�îñòü îá�îâëÿòü �ðóãèå
êî�ïåòå�öèè, «êî�ïåòå�öèè îá�îâëå�èÿ êî�ïåòå�öèé». 

● проблемная ситуация ● культуротворческая ситуация ● Интернет 
● старшеклассники ● научный потенциал личности ● научно-популярные
тексты

Íа основании культурологического
подхода мы выделяем составляю-
щие научного потенциала личности
как ряд критериев и характеризую-
щих их показателей: технологичес-
кую готовность к исследованию; на-
учный стиль мышления; творческую
активность; мотивацию исследова-
ния, увлечённость исследованием;
ориентацию на исследование в буду-
щей профессии. Оценка сформиро-
ванности составляющих научного
потенциала даёт возможность целе-
направленно использовать образова-
тельные ресурсы и технологии сети
Интернет, а значит, интенсифициро-
вать умения старшеклассников ре-
шать неалгоритмические задачи раз-
личного уровня сложности.

Развитие исследовательских качеств
личности старшеклассника с помощью
сети Интернет мы рассматриваем
с позиции идей культуротворчества, 

ценностных предпочтений во имя «твор-
чества понимания» человеком себя, дру-
гих людей, мира. В процессе культуро-
творчества личность самоутверждается, её
культуротворческая свобода реализуется
как личностная ответственность. 

Культуротворческие ситуации, позволя-
ющие развивать составляющие научного
потенциала старшеклассников, мы рас-
сматриваем как проблемные ситуации,
позволяющие учащемуся принять ценно-
сти научного познания, выявить и реа-
лизовать собственные потребности
и возможности при освоении исследова-
тельских практик. Они призваны актуа-
лизировать различные психологические

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Использование сети Интернет
в развитии научного потенциала старшеклассников»
Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)», проект 3.2.3/1130.
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обеспечение свободы выбора и ценностно-
смыслового отношения учащегося к науч-
ной деятельности; реализация рефлексив-
ной позиции, отражающей соотнесение ак-
туальных и потенциальных возможностей
в сфере науки, своего актуального уровня
с требованиями, предъявляемыми к иссле-
дователю; выбор способов самореализа-
ции. Кроме того, это ориентированность
на культуротворческий модус поведения;
активная позиция личности по освоению
интеллектуальных практик, по обновлению
способов учебно-познавательной деятель-
ности. А также стремление к движению
от культуроосвоения к культуротворчест-
ву, выраженное в проектировании моделей
деятельности и поведения; направленность
обучаемых на освоение стратегий и тактик
общения в процессе решения исследова-
тельских задач; готовность позитивно вза-
имодействовать в условиях освоения куль-
турных исследовательских практик, актив-
ность в использовании ресурсов научно-
исследовательской среды. 

Культуротворческие ситуации, позволяю-
щие развивать составляющие научного
потенциала старшеклассников, могут
быть реализованы с помощью научно-по-
пулярных текстов сети Интернет и сис-
темы заданий к ним. Использование на-
учно-популярных текстов для создания
культуротворческой ситуации отражает
мировую тенденцию развития образова-
ния, связанную с нарастающей динами-
кой использования текстов в образовании
школьников. 

Мы создавали культуротворческие ситуа-
ции с помощью научно-популярных текс-
тов в условиях занятий предметной секции
ученического общества, на уроке. Исполь-
зуемые тексты соответствовали дидактике
учащегося, которая представлена нами как
решение познавательной задачи, в процес-
се которой он отыскивает и находит дей-
ствие, соответствующее его основной жиз-
ненной установке. В результате отдельные,
эффективные способы решения возникаю-
щих задач постепенно закрепляются
в форме психологических механизмов,

механизмы развития научного потенциала
личности: системные механизмы (ценностно-
смысловые механизмы, механизмы самореа-
лизации, рефлексивные механизмы), конкрет-
ные механизмы (принятие ценностей культу-
роосвоения исследовательской деятельности
как руководства к действию; осознание необ-
ходимости ориентироваться на культуросози-
дание и культуротворчество в познавательной
деятельности; ориентированность на культур-
но-исследовательский модус поведения; овла-
дение методами и средствами развития науч-
ного потенциала), социально-психологические
механизмы, действующие на уровне группы
(вовлечённость в совместную исследователь-
скую деятельность, готовность эффективно
взаимодействовать в разных коммуникатив-
ных ситуациях, позитивно воздействовать на
других в малой социальной группе).

Реализация механизмов в культуротворчес-
кой ситуации происходит, когда учащиеся
обнаруживают проблему; выявляют ценности
и смыслы получения нового знания; изучают
теоретические и методологические основы
исследования; выбирают способы и средства
решения проблемы в условиях выполнения
ряда исследовательских действий; оценивают
свои возможности; определяют способы
и средства формирования собственной иссле-
довательской культуры; выбирают меры пе-
дагогической помощи. 

Мы рассматриваем культуротворческую ситу-
ацию как разновидность проблемной ситуа-
ции. В качестве неизменных составляющих
в неё входят структуры проблемной ситуа-
ции — необходимость выполнять действия,
когда возникает потребность в новом неизве-
стном отношении, способе или условии дейст-
вия; неизвестное, которое должно быть рас-
крыто в возникшей ситуации; возможности
учащегося в выполнении поставленного зада-
ния, в анализе условий с помощью освоенных
способов действий и открытии неизвестного.

В условиях культуротворческой ситуации на-
ряду с компонентами проблемной ситуации
появляются дополнительные компоненты. Это

Ã.Â. Ìàêîòðîâà.  Ðàçðàáîòêà êóëüòóðîòâîð÷åñêèõ ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà
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стратегий и тактик, а затем в виде обобщённых
черт личности. 

Представленная в тексте информация может
содержать: 
● научные факты, противоречащие устоявшим-
ся научным взглядам;
● научные факты, требующие научного объяс-
нения; 
● описание методов, которые не позволяют ре-
шить новую проблему; 
● описание экспериментов, требующих иссле-
дований, которые могут быть реализованы
в условиях исследования на занятиях секции
ученического научного общества, выполнения
проекта, домашнего задания. 

Например, при изучении темы «Предельные
углеводороды» учитель, работая в сети Интер-
нет, может подготовить небольшие тексты раз-
личного уровня сложности, соответствующие
задачам темы.

На примерах двух текстов, составленных по
материалам сайта http://elementy.ru, видно, что
в них нет проблемного вопроса, представлен-
ная в них информация отражает ограничен-
ность исходных данных и предполагает раз-
личные способы формулирования проблем.
http://elementy.ru

Текст 1: «На дне пресных водоёмов нередко
складываются анаэробные условия, поскольку
весь имеющийся кислород расходуется бакте-
риями, разлагающими скапливающееся там
мёртвое органическое вещество (например, ос-
татки растений). В отсутствие кислорода раз-
ложение органического вещества также проис-
ходит, хотя гораздо медленнее, а его конечным
продуктом нередко оказывается метан —
CH4. Образуют метан особые бактерии, так
называемые метаногены, относящиеся к древ-
ней группе архебактерий. Если выделившийся
метан попадает в вышележащие слои водной
толщи, туда, где есть кислород, он быстро
окисляется метанокисляющими бактериями,
или, как их ещё называют, метанотрофами, —
представителями «настоящих» бактерий (эу-
бактерий). Учёные предполагали, что возможен
процесс, при котором метан окисляется
и в анаэробных условиях. Например, электро-
ны могут от метана перемещаться не к кисло-
роду, а к нитратам и нитритам, которые будут

восстанавливаться, образуя молекуляр-
ный азот. Соответствующее уравнение
может быть записано так:

5CH4 + 8NO3
– + 8H+

→ 5CO2 +

+ 4N2 + 14H2O

По сути, это реакция денитрифика-
ции — давно известная, но в совершен-
но ином варианте, когда в качестве до-
норов электронов (восстановителя) вы-
ступают разные органические вещества
или сера, а не метан».

Текст 2. «Метан — гораздо более
«сильный» парниковый газ, чем двуокись
углерода. По сравнению с доиндустриаль-
ной эпохой содержание метана в атмосфе-
ре увеличилось почти втрое. Неудивитель-
но, что в последние десятилетия ведутся
углублённые исследования и учёт всех ис-
точников атмосферного метана: как техно-
генных (сжигание органики, добыча иско-
паемого топлива), так и биологических.
Считалось, что есть только один биологи-
ческий процесс, в ходе которого выделяет-
ся метан, и только одна группа организ-
мов, способных этот процесс осуществ-
лять. Это метаногенные археобактерии —
очень древние и во многом загадочные
микроорганизмы, получающие энергию за
счёт восстановления углекислого газа или
ацетата молекулярным водородом в бес-
кислородных условиях с выделением мета-
на в качестве конечного продукта.

В 2005 году было обнаружено аномаль-
но высокое содержание метана в тропи-
ческих районах над вечнозелеными леса-
ми. Масштаб аномалии свидетельствовал
о существовании неучтённого источника
метана, из-за которого за период на-
блюдений (с августа по ноябрь 2005 го-
да) в атмосферу дополнительно поступи-
ло 30–40 млн тонн горючего газа».

Используя таблицу, в которой соотнесе-
ны компоненты культуротворческой си-
туации и действия старшеклассников,
учитель может составлять ряд вопросов,
заданий к тексту.
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Äåéñòâèÿ øêîëüíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïîíåíòàìè êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè

¹ 
çàäà-
íèÿ

Êîìïîíåíò êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè Ðåàëèçóåìûå äåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
â êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè 

1 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
îáó÷àåìîãî ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíà-
íèÿì è îïûòó

Ôîðìóëèðîâàíèå âîçìîæíûõ íàó÷íûõ ïðîáëåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì òåêñòîì

2 Ñòðåìëåíèå ê äâèæåíèþ îò êóëüòóðîîñâîåíèÿ ê êóëüòóðî-
òâîð÷åñòâó, âûðàæåííîå â ïðîåêòèðîâàíèè ìîäåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ, îñíîâàííûõ íà êóëüòóðîòâîð÷åñ-
êîé ôóíêöèè

Îïðåäåëåíèå íàó÷íûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ðåøåíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâå-
ä¸ííîé íàó÷íîé èíôîðìàöèè

3 Íåèçâåñòíîå, êîòîðîå äîëæíî áûòü ðàñêðûòî â âîçíèê-
øåé ñèòóàöèè 

Âûäåëåíèå ïðîáëåìû, â ðàìêàõ êîòîðîé òðåáó-
åòñÿ âûïîëíåíèå ðÿäà çàäàíèé

4 Ïîòðåáíîñòü â íîâîì íåèçâåñòíîì îòíîøåíèè, ñïîñîáå
èëè óñëîâèè äåéñòâèÿ 

Îïèñàíèå ñîáñòâåííîãî âèäåíèÿ àêòóàëüíîñòè
ïðîáëåìû, âûáðàííîé äëÿ èçó÷åíèÿ 

5 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé, èññëåäîâàòåëüñêîé ïî ïðèðîäå äåÿòåëüíîñòè

Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ïðàêòèê ó÷¸íûõ ïðè ðåøåíèè ïðîáëåìû, îáî-
çíà÷åííîé â òåêñòå

6 Ñòðåìëåíèå ê äâèæåíèþ îò êóëüòóðîîñâîåíèÿ ê êóëüòóðî-
òâîð÷åñòâó, âûðàæåííîå â ïðîåêòèðîâàíèè ìîäåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ, îñíîâàííûõ íà êóëüòóðîòâîð÷åñ-
êîé ôóíêöèè

Ïðåäëîæåíèå ñîáñòâåííûõ èäåé äëÿ ðåøåíèÿ
âûäåëåííîé ïðîáëåìû

7 Ðåàëèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé ïîçèöèè (ñîîòíåñåíèå àêòóàëü-
íûõ è ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé â ñôåðå íàóêè, ñâîå-
ãî àêòóàëüíîãî óðîâíÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê èññëåäîâàòåëþ, âûáîð ñïîñîáîâ ñàìîðåàëèçàöèè)

Ôîðìóëèðîâàíèå çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, îòðàæà-
þùèõ ðåôëåêñèâíóþ ïîçèöèþ 

8 Ðåàëèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé ïîçèöèè (ñîîòíåñåíèå àêòóàëü-
íûõ è ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé â ñôåðå íàóêè, ñâîå-
ãî àêòóàëüíîãî óðîâíÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê èññëåäîâàòåëþ, âûáîð ñïîñîáîâ ñàìîðåàëèçàöèè)

Âûäåëåíèå ñâåäåíèé, íå äîñòàþùèõ äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû ïðè ðàáîòå ñ òåêñòîì ñ îãðàíè-
÷åííûì ÷èñëîì äàííûõ, è ïîíèìàíèå âîçìîæ-
íîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ ñåòè Èíòåðíåò

9 Âîçìîæíîñòè îáó÷àåìîãî â âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííîãî
çàäàíèÿ â àíàëèçå óñëîâèé ñ ïîìîùüþ îñâîåííûõ ñïîñî-
áîâ äåéñòâèé è îòêðûòèè íåèçâåñòíîãî 

Óêàçàíèå êëþ÷åâûõ ñëîâ, êîòîðûå ìîãëè áû
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîèñêà â ñåòè Èíòåðíåò
â óñëîâèÿõ èññëåäîâàíèÿ 

10 Îðèåíòèðîâàííîñòü ó÷àùåãîñÿ íà êóëüòóðîòâîð÷åñêèé
ìîäóñ ïîâåäåíèÿ

Ôîðìóëèðîâàíèå âûäåëåííîé ïðîáëåìû ñ ïî-
çèöèé äðóãîé íàó÷íîé îáëàñòè, íà ÿçûêå äðóãîé
íàóêè

11 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Îïðåäåëåíèå øèðîòû ñïåêòðà íàèáîëåå âîç-
ìîæíûõ âàðèàíòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äåéñò-
âèé 

12 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Êîíêðåòèçàöèÿ âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ äåéñòâèé

13 Àêòèâíîñòü â èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ñðåäû

Ïîñòðîåíèå ïðåäëîæåíèé ïî êîíêðåòíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ ñåòè Èíòåðíåò â óñëîâèÿõ âûäå-
ëåííîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìû 
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С помощью этих вопросов, заданий старше-
классники могут «доопределять» познаватель-
ную ситуацию. К примеру, они могут осмыс-
ливать с помощью метода ассоциативных свя-
зей содержание, формулировать новые пробле-
мы, генерировать творческие идеи, определять
возможные пути их реализации, формулиро-
вать выводы, выяснять области незнания для
решения проблемы, рассматривать сформулиро-
ванную проблему с позиции другой науки, ста-
вить новые задачи, осмысливать предлагаемые
исследовательские действия с помощью метода
построения ассоциативных связей. 

Среди заданий учителя к тексту в соответст-
вии с компонентами культуротворчской ситуа-
ции могут оказаться следующие: 

1. Какую(ие) научную(ые) проблему(ы) отра-
жает приведённый текст? Для облегчения их
выделения попробуйте определить противоре-
чие между знанием и незнанием. 

2. Сформулируйте (определите) научные про-
блемы, которые могут быть решены на основе
использования приведённой научной информа-
ции, укажите, какое новое знание может быть
получено. 

3. Выделите проблему (противоречие между
знанием и незнанием), в рамках которой вы

будете выполнять ряд заданий на уроке
(на занятии предметной секции учениче-
ского научного общества). 

4. Опишите актуальность (значимость
решения) выделенной вами проблемы. 

5. Как вы думаете, какую гипотезу вы-
двинули учёные, решая выделенную вами
научную проблему? Ответ можно предста-
вить в виде следующего текста: если (вы-
сказывается идея)…, то (указывается(ют-
ся) планируемый(ые) результат(ы)…., так
как ……(объясняется эффект). 

6. Для решения выделенной вами
проблемы предложите собственную
гипотезу(ы) (идею, замысел решения
проблемы). 

7. Сформулируйте ряд задач исследова-
ния (действий) для проверки гипотез(ы). 

8. Перечислите недостающие для реше-
ния проблемы сведения, соотнеся их
с поставленными задачами. 

9. Укажите ключевые слова, которые
вы будете использовать для поиска
в сети Интернет необходимой информа-
ции для решения проблемы. 

¹ 
Çàäà-
íèÿ

14

Êîìïîíåíò êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè

Àêòèâíîñòü â èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ñðåäû

Ðåàëèçóåìûå äåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
â êóëüòóðîòâîð÷åñêîé ñèòóàöèè 

Îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòåé èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðåøåíèè âû-
äåëåííîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìû

15 Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè ïî îñâîåíèþ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàêòèê, ïî îáíîâëåíèþ ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâà-
òåëüíîé, èññëåäîâàòåëüñêîé ïî ïðèðîäå äåÿòåëüíîñòè

Óêàçàíèå íà âîçìîæíûå ñëåäñòâèÿ è âûâîäû ïî-
ñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ãèïîòåçû

16 Îðèåíòèðîâàííîñòü îáó÷àåìîãî íà êóëüòóðî-òâîð÷åñêèé
ìîäóñ ïîâåäåíèÿ

Ôîðìóëèðîâàíèå íîâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå
âîçìîæíû ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ãèïîòåçû 

17 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
ó÷åíèêà ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíàíèÿì
è îïûòó

Îïèñàíèå íîâîãî çíàíèÿ, êîòîðîå âîçìîæíî
ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ 

18 Ñâîáîäà âûáîðà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îòíîøåíèÿ
ó÷åíèêà ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ê íàêîïëåííûì çíàíèÿì
è îïûòó

Îïèñàíèå ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ïëàíèðóå-
ìûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
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для более точного наблюдения. Реализуй-
те запланированные действия. 

15. Если после проверки ваша гипотеза
окажется верной, то укажите, каковы воз-
можны следствия, выводы. Оцените их
с помощью научных знаний, полученных
с помощью сети Интернет. 

16. Если после проверки ваша гипотеза
окажется верной, укажите, какие возмож-
ны прогнозы (пути развития исследова-
ния), представьте их с помощью ряда но-
вых вопросов. Есть ли на них ответ в се-
ти Интернет? 

17. Определите возможную научную но-
визну планируемых результатов исследо-
вания, то есть укажите, какие новые зна-
ния могут быть получены в результате за-
планированного вами исследования. 

18. Определите возможную практическую
значимость планируемых результатов ис-
следования. Соотнесите ваши выводы
с информацией в сети Интернет.

При проведении рефлексивного этапа ра-
боты с научно-популярным текстом на
«входе» очень информативны для учителя
задания на основе использования методик
Т. Бьюзен, Б. Бьюзен. Перед работой
с текстом учитель просит учеников пред-
ставить содержание научно-популярного
текста в виде основного ключевого слова
и возникающих с ним любым количеством
ассоциаций.

Ассоциации можно представлять в виде
слов (существительных) или рисунков.
Подобная схема может быть также ис-
пользована при выполнении задания, ко-
торое подводит итоги работы с текстом,
например: «Представьте графически по
образцу рисунка процесс возможного
(проведённого) исследования, то есть воз-
можные (проведённые) исследовательские
действия при решении проблемы».

При выполнении заданий к тексту учи-
тель может фиксировать эмоциональное

10. Попробуйте сформулировать проблему
(противоречие между знанием и необходимо-
стью поиска новых знаний) с позиций дру-
гой научной области, на языке другой науки. 

11. Определите и конкретизируйте наиболее
важные способы возможного исследования
(прогноз, эксперимент, измерения, наблюде-
ния, анализ, синтез и др.), ведущего к реше-
нию проблемы. 

12. Смоделируйте или опишите возможные
варианты экспериментальных действий (экс-
перимент). 

13. Предложите конкретное назначение сети
Интернет в условиях исследовательской дея-
тельности по решению выделенной вами
проблемы. 

Например:
● для оперативного поиска методов решения
проблемы; 
● для оперативного получения информации
о наработках в проблемной области; 
● для продуктивного взаимодействия с теми,
кто работает над проблемой; 
● для оперативного определения основных
путей (алгоритмов) решения исследователь-
ских задач; 
● для постановки новых вопросов и новых
задач; 
● для оперативного формулирования новых
понятий, для определения смыслов использу-
емых понятий. 

Реализуйте запланированные действия. 

14. Определите возможности информацион-
но-коммуникационных технологий, которые
вы могли бы использовать при решении про-
блемы. Например, видеолекции известных
учёных, непосредственное взаимодействие
с теми, кто занимается конкретной научной
областью, решение информационных задач,
обработка данных, математическое моделиро-
вание, представление результатов исследова-
ния в условиях исследовательской коммуни-
кации, оценка результатов исследования,
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отношение старшеклассников к заданиям
с помощью теста, который предполагает соот-
несение определённого цвета с фразой, обо-
значающей действия ученика в культуротвор-
ческой ситуации (тест М. Люшера, тест
Л.Н. Собчик,); выявлять возникшие познава-
тельные затруднения (интеллектуальные, ин-
формационные и личностные) с помощью
анализа наиболее часто задаваемых учениками
вопросов, схем ассоциаций. 

При анализе познавательных продуктов, полу-
ченных школьниками в условиях культуротвор-
ческой ситуации, учителю следует использовать
подготовленную заранее информацию о культур-
ных аналогах, находках учёных в рамках реше-
ния познавательных проблем, которые были не-
явно обозначены в предлагаемых ученику текс-
тах с ограниченной информацией. Помощь учи-
телю окажут различные сайты с научно-попу-
лярными текстами.

Результаты цветоассоциативной рефлексии сви-
детельствовали о том, что культуротворческая
ситуация вызывает эмоциональный комфорт
у всех групп школьников. Однако для более
успешного развития научного потенциала лично-
сти необходимо, чтобы в культуротворческой
ситуации педагогом была предъявлена социаль-
ная значимость продукта исследования, учтены
возможные познавательные барьеры (личност-
ные, информационные, интеллектуальные), про-
ектировалось соотношение известного и неизве-
стного, выраженного степенью неопределённости
условий, противоречивостью данных, характери-
стиками данных; создавались условия для ос-
мысления обучаемыми меры предъявления сво-
боды выбора содержания и способов культуро-
творческой деятельности, для построения
школьниками личностных смыслов культуро-
творческой деятельности. 

Определение специфики культуротворчес-
ких ситуаций позволило нам ответить на
вопрос, что и как меняется в культуро-
творческой ситуации, что нужно учесть
при введении культуротворческих ситуаций
в образовательный процесс. Каждый из
компонентов культуротворческой ситуации
в условиях работы с текстом может иметь
различные проявления, характеризующиеся
способами построения и реализации лич-
ностных смыслов культуротворческой дея-
тельности учащихся; мерой их самостоя-
тельности в решении проблемы, активнос-
тью использования ресурсов образователь-
ной среды, мерой проявления творчества
в продукте познавательной деятельности,
в способе познавательной деятельности.

Культуротворческие ситуации можно рас-
пределить на группы по следующим при-
знакам: 
● социальной востребованности продукта
решения проблемы; 
● характеру возможных познавательных
барьеров (личностных, информационных,
интеллектуальных); 
● способам междисциплинарного поиска
(объединение понятийно-информационной
сферы исследуемых предметов, привлечение
к толкованию терминов в различных науч-
ных областях для постановки и осознания
научной проблемы, проведение сравнитель-
но-обобщающего изучения материала с по-
зиций другого учебного предмета; 
● способам организации общения (Ин-
тернет-общение, научная дискуссия, уст-
ный доклад, презентация продуктов ис-
следования, текста публикации); 
● способам обучения общению (построения
научного монолога, диалога, полилога); 
● мере предъявления свободы выбора со-
держания и способов культуротворческой
деятельности; 
● сущности неизвестного (усваиваемое
отношение, способ действия или сущест-
венное условие его выполнения); 
● соотношению известного и неизвестного,
выраженного степенью неопределённости
условий, противоречивостью данных, ха-
рактеристиками данных (недостающих, из-
быточных, частично неверных).
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4. Обучение научным методам и приёмам
исследования с помощью программных
комплексов, текстовых, графических и ви-
деоматериалов сети Интернет позволяет
заметно ускорять исследование окружаю-
щего пространства и последовательно ус-
ложнять исследовательскую деятельность
от исполнительства к культуротворчеству.

5. Использование сети Интернет при ре-
шении исследовательской проблемы в усло-
виях взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности обеспечивает единство иссле-
довательско-творческой среды, глубину ис-
следования и уровень освоения дидактичес-
ких единиц.

6. Педагогическое сопровождение интен-
сифицирует творческое саморазвитие науч-
ного потенциала личности.

7. Использование сети обеспечивает полу-
чение творческих продуктов исследования,
обогащает индивидуальный исследователь-
ский опыт.

8. Вооружение старшеклассников страте-
гиями поиска информации в сети Интернет
обеспечивает быстрое освоение старше-
классниками понятийного аппарата исследу-
емой проблемы, оперативное получение от-
ветов на информационный запрос, форму-
лирование новых задач и проблем, превра-
щение информации в объект для наблюде-
ний, в результате чего происходит интенси-
фикация развития составляющих научного
потенциала личности.

Таким образом, разработка культуротвор-
ческих ситуаций развития исследователь-
ских качеств личности старшеклассников
может быть успешно реализована учителем,
если будут учтены её структурные компо-
ненты и особенности. Научно-популярные
тексты сети Интернет — наиболее пер-
спективный и доступный способ моделиро-
вания учителем культуротворческих ситуа-
ций, которые затем могут быть реализова-
ны как на уроке, так и в предметной сек-
ции ученического научного общества. ÍÎ

Специфика культуротворческих ситуаций сви-
детельствует о необходимости установления
последовательности их введения в образова-
тельный процесс в зависимости от этапа раз-
вития научного потенциала личности (культу-
роосвоения, культуропользования, культуроин-
терпретаторства и культуротворчества). Ос-
новным результатом погружения в культуро-
творческую ситуацию должно стать прираще-
ние развития компонентов научного потенциа-
ла личности, составляющих её исследователь-
ской культуры. 

Исследовательские качества личности старше-
классников могут быть более эффективными
благодаря осмыслению педагогами выделенных
нами закономерностей использования сети
Интернет в развитии показателей учебно-ис-
следовательской культуры и ориентации их на
исследование в будущей профессии. К зако-
номерностям использования сети Интернет
в развитии научного потенциала личности
старшеклассника мы относим:

1. Построение проблемных ситуаций по ана-
логии с научной, профессиональной деятельно-
стью и жизненными реалиями на основе по-
гружения старшеклассников в проблемно-си-
туативное информационное пространство сети
Интернет ведёт их к формулированию иссле-
довательских проблем и задач, осознанию це-
лей и ценностей исследования, выбору техно-
логических элементов, построению и реализа-
ции стратегий поиска. 

2. Выбор на основе своего субъектного ис-
следовательского опыта и личностной рефлек-
сии ресурсов и технологий сети Интернет для
появления новых идей и построения индиви-
дуальных программ исследования позволяет
проявиться составляющим научного потенциа-
ла личности. 

3. Сотрудничество и кооперация интенсифи-
цируют развитие научного потенциала старше-
классников на основе реализации их готовнос-
ти эффективно взаимодействовать в разных
коммуникативных ситуациях; готовности пози-
тивно воздействовать на других в малой соци-
альной группе.

Ã.Â. Ìàêîòðîâà.  Ðàçðàáîòêà êóëüòóðîòâîð÷åñêèõ ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà
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? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ñóùåñòâó-
þò ëè êàêèå-òî îãðàíè÷åíèÿ ïî

âðåìåíè ðàáîòû ñ èíòåðàêòèâíîé
äîñêîé íà óðîêå? Ìîæíî ëè ïîëíî-
ñòüþ çàìåíèòü êëàññíóþ äîñêó èí-
òåðàêòèâíîé?
Ë.À. Âàñèëüåâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíîé

øêîëû

Интерактивная доска — это
сенсорный экран, изображение
на который проецируется с мо-
нитора компьютера. В зависимо-
сти от модели интерактивная до-
ска может работать одновремен-
но как монитор компьютера
и как обычная доска. Можно
перевести её в режим белой до-
ски и писать, как на обычной
маркерной доске. Некоторые
модели допускают работу обыч-
ными маркерами в выключенном
состоянии. Говоря о временных
ограничениях по работе с интер-
активной доской, нужно прежде
всего рассматривать те виды де-
ятельности, которые организуют-
ся с использованием этой доски.
Отсутствие смены видов дея-
тельности даже при работе
с обычной классной доской при-
ведёт к падению работоспособ-

ности, снижению учебной мо-
тивации, повысит общее утом-
ление учащихся. Поэтому при
планировании урока с интер-
активной доской, как, собст-
венно, и с обычной, для ком-
пенсации этого необходимо
обязательно предусмотреть
регулярную смену видов дея-
тельности учащихся. Что ка-
сается частоты смены видов
деятельности, то поскольку
интерактивная доска является
техническим средством обуче-
ния, следует руководствовать-
ся положениями Санитарно-
эпидемиологических требова-
ний к условиям и организации
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях (Санитар-
но-эпидемиологические прави-
ла и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10) о продолжи-
тельности непрерывного при-
менения технических средств
обучения на уроках.

? Ïëàíèðóåì îñíàùåíèå èíòåð-
àêòèâíûìè äîñêàìè âñåõ

ïðåäìåòíûõ êàáèíåòîâ. Íî â êà-
áèíåòàõ óæå óñòàíîâëåíû êîì-
ïüþòåðû èëè íîóòáóêè íà ðàáî-
÷åì ìåñòå ó÷èòåëÿ. Íåêîòîðûå êà-
áèíåòû îñíàùåíû è ïðîåêòîðà-

ìè. Òðåáóåòñÿ ëè çàìåíà è ýòîãî
îáîðóäîâàíèÿ? Êàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê êîìïüþòåðó,
ïîäêëþ÷àåìîìó ê èíòåðàêòèâíîé
äîñêå? Êàêèì äîëæåí áûòü ìóëü-
òèìåäèà-ïðîåêòîð (êàêàÿ ìîäåëü,
õàðàêòåðèñòèêè è äð.)?
È.Ì. Ôåäîòîâà 

Никаких специальных требо-
ваний к компьютеру, подклю-
чаемому к интерактивной дос-
ке, не предъявляется. Доска
подключается к компьютеру
через USB-кабель, но также
может быть подключена
и с помощью последователь-
ного модуля расширения
RS-232. В инструкции к ин-
терактивным доскам указыва-
ются характеристики компью-
тера, который подходит для
установки соответствующего
типу доски программного
обеспечения. Ниже представ-
лены типовые требования для
установки программного обес-
печения для интерактивной
доски (не ниже):
● процессор Pentium II 450
МГц или выше;
● 256 Мб оперативной па-
мяти и выше (некоторые мо-
дели досок работают и при

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Íà âîïðîñû î êîìïëåêòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñðåäñòâàìè ìóëüòèìåäèà, 
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ
îòâå÷àåò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ 
Âëàäèìèðñêîãî ÈÏÊÐÎ.
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меньшем объёме оперативной
памяти);
● 100–180 Мб свободного мес-
та на жёстком диске для мини-
мальной установки (в зависимо-
сти от устанавливаемого про-
граммного обеспечения может
потребоваться и больше,напри-
мер, для ПО SMART Notebook
потребуется 840 Мб для полной
установки с коллекцией изобра-
жений);
● операционная система
Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista или Windows 7
(для других операционных сис-
тем (Mac, Linux) программное
обеспечение не всегда находится
в комплекте, необходимо допол-
нительно скачивать его из Ин-
тернета).

Что касается проекторов,
то можно подобрать доски, ко-
торые смогут работать с уже ус-
тановленными у вас проектора-
ми, но при подборе необходимо
учитывать тип проекторов и ус-
ловия в каждом конкретном ка-
бинете. Возможность совместной
работы доски и проектора зави-
сит от расстояния проектора до
доски. Если расстояние между
проектором и доской — 3 м,
то устанавливается короткофо-
кусный проектор, если 6 м,
то подходит почти любой проек-
тор. Некоторые доски (напри-
мер, интерактивные системы
SMART Board серии i (i3, i4,
ix)) выпускаются уже со встро-
енными проекторами, и их целе-
сообразно устанавливать в каби-
нетах, ещё не оснащённых про-
екторами. 

? Â êàáèíåòå óñòàíîâëåíà èíòåðàê-
òèâíàÿ äîñêà SMART, íî ðàáîòàòü

ñ íåé î÷åíü íåóäîáíî, ïîñêîëüêó íå

ðàñïîçíà¸òñÿ ðóêîïèñíûé òåêñò
íà ðóññêîì ÿçûêå. Ïðè÷¸ì â íàñò-
ðîéêàõ ðóêîïèñíîãî òåêñòà ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà íåò â ñïèñêå. 
Ó íàñ óñòàíîâëåíî íåïðàâèëüíîå
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå? 
Êàê èñïðàâèòü ñèòóàöèþ?
Ì.È. Ëåîíòüåâà, ó÷èòåëü 

ðóññêîãî ÿçûêà

По всей видимости, у вас ус-
тановлена устаревшая версия
программы SMART
Notebook. Необходимо обно-
вить программу. Для этого
необходимо подключение ком-
пьютера к сети Интернет.
Обновление выполняется сле-
дующим образом: необходимо
нажать правой кнопкой мыши
на иконку SMART Board
(в нижнем правом углу экра-
на, рядом с раскладкой язы-
ков, времени и т.д.) и вы-
брать из раскрывающегося
меню пункт «Проверить на-
личие обновлений». Установка
обновлений к программе про-
изводится бесплатно.

? Óæå â 3 êëàññå äåòè çíàêîìÿò-
ñÿ ñ òàêèì äîñòàòî÷íî ñëîæ-

íûì ïîíÿòèåì, êàê ëåíòà âðåìå-
íè. Òðàäèöèîííî íà óðîêàõ èñòî-
ðèè èñïîëüçóþòñÿ çàäàíèÿ íà ñî-
çäàíèå ðàçëè÷íûõ ëåíò âðåìåíè.
Èçó÷àÿ èñòîðèþ, ó÷àùèåñÿ îòìå-
÷àåò íà ýòîé ëåíòå îñíîâíûå ôàê-
òû, ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè
â êàæäûé ïåðèîä âðåìåíè. Õîðî-
øî äîïîëíèòü òàêóþ ëåíòó åù¸
è èëëþñòðàöèÿìè. Ìû ïðîáîâàëè
èñïîëüçîâàòü è òåêñòîâûé ðåäàê-
òîð, è ýëåêòðîííûå òàáëèöû, íî,
âîçìîæíî, åñòü ñïåöèàëüíûå
ïðîãðàììû, êîòîðûå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ òàêèõ
ëåíò, ãäå èõ ìîæíî íàéòè?
À.Â. Àëåêñàíäðîâà, ó÷èòåëü

èñòîðèè

При изучении истории хоро-
шим дидактическим пособием
являются ленты времени или
хронологические линии. Они
помогают составить визуаль-
ное представление об изучен-
ном материале, обеспечивают
не только временное восприя-
тие истории, но и синтез
представлений о времени, ис-
торических событиях, истори-
ческих личностях. Действи-
тельно, сегодня существуют
различные программные сред-
ства для создания лент вре-
мени (Timeline Software),
но и использованные вами
электронные таблицы (напри-
мер, Excel), хоть и не явля-
ются специализированным
средством создания таймлай-
нов, однако этот инструмент
имеет достаточные функцио-
нальные возможности для
данной цели. На сайте
Microsoft можно найти
пошаговое описание процесса
создания лент времени
с помощью Excel:
http://www.microsoft.com/
education/en-us/teachers/
how-to/Pages/timeline.aspx.
Учитывая, что учащиеся на-
чальных классов в соответст-
вии с требованиями ФГОС
должны уметь использовать
стандартные офисные про-
граммы для решения учебных
задач, применение этого инст-
румента на уроках вполне
обосновано. Есть специальные
шаблоны, облегчающие созда-
ние лент времени в электрон-
ных таблицах. Пример такого
шаблона можно найти здесь:
http://www.vertex42.com/Excel
Articles/create-a-timeline.html 

Что касается специализиро-
ванных программ по созданию
лент времени, то существуют
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программы, которые позволяют
создавать их непосредственно
в сети Интернет, есть локальные
средства разработки таких про-
ектов, не требующие подключе-
ния к сети. Эти программы об-
ладают различным набором
функциональных возможностей,
позволяют не только построить
саму ленту времени, отметив на
ней события и проиллюстриро-
вав их соответствующими изоб-
ражениями, но и организовать
просмотр исторических событий,
которые могут быть расположе-
ны в несколько слоёв. Возмож-
но даже трёхмерное отображе-
ние событий. События на ленте
времени могут быть связаны не
только с изображениями,
но и с другими мультимедийны-
ми файлами (аудио, видео), ги-
пертекстовыми ссылками с ло-
кальными файлами на компьюте-
ре пользователя или с ресурсами
в сети Интернет. Среди про-
грамм, которые предназначены
для локальной работы (в режи-
ме оффлайн) следует особо от-
метить ресурсы единой коллек-
ции цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collec-
tion.edu.ru). В качестве примера
ресурса единой коллекции (ин-
терактивное задание), подготов-
ленного к конкретному курсу
(курс «Российская и всеобщая
история», раздел 4 «Судьбы
народов России») можно приве-
сти ресурс «Пути развития на-
родов России» (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/26a
7c76c-e2c4-48b5-a03b-
9d218b5909dd/103945/), кото-
рый отображает пути развития
народов России с IX по XVI
века и содержит интерактивные
задания к данной теме. Но осо-
бый интерес представляют более
универсальные программные
средства, которые могут быть

использованы при изучении
различных предметов и разра-
ботке собственных проектов:

● Îáó÷àþùàÿ èãðà-ý�öèê-
ëîïå�èÿ «Ñîâðå�å��èêè»
(http://school-collection.edu.ru/
catalog/rubr/f8b6a7f9-6aee-
7b76-1e7a-e78fc239d5e6/
114666/?) предназначена для
учащихся 5–11-х классов.
Интерактивная лента времени
отображает 27 веков всемир-
ной истории. На ленте време-
ни отображаются периоды,
события и ключевые истори-
ческие деятели. Её содержа-
ние может быть использовано
при изучении предметов гума-
нитарного цикла — истории,
мировой художественной
культуры, литературы. Два
режима — Россия и мир —
позволяют проводить работу
по синхронизации историчес-
ких процессов, преодолеть
разорванность курсов всемир-
ной и отечественной истории,
выделять общие ключевые
связи, визуально формируют
ощущение хода истории как
взаимосвязанного, диалекти-
ческого процесса. Кроме
справочного, на базе ленты
времени организованы два иг-
ровых режима, нацеленных
на отработку хронологических
умений, установление верти-
кальных и горизонтальных
взаимосвязей по линиям «че-
ловек — событие эпохи»,
«деятель отечественной исто-
рии — деятель мировой ис-
тории», «предок — совре-
менник — потомок». Воз-
можность редактировать
и добавлять новые элементы
на ленте времени позволяет
учителю создать её в качест-
ве иллюстрации для того или
иного урока.

● Программный комплекс
«ОС3 Хронолайнер»
(http://school-collection.edu.ru/
catalog/rubr/dae17bc7-b523-
aefe-da26-413558f8b554/
103199/) — принципиально
новое комплексное программное
средство, предназначенное
для создания, упорядочива-
ния, визуализации и анализа
«Иллюстративно-хронологи-
ческих материалов по обще-
образовательным предметам».
Позволяет интегрировать
в единое целое разнообраз-
ные информационные источ-
ники на основе хронологичес-
ких взаимосвязей. Включает
в себя «ОС3 Хронолай-
нер 1.0» — основное средст-
во для визуализации, анализа
и печати собранной информа-
ции, конвертер материалов
в формат MS PowerPoint
и «ОС3 Хронолайнер 1.0 Ре-
дактор» — основное средство
для ввода и редактирования
информации. Основной мо-
дуль программного комплекса
«ОС3 ХроноЛайнер 1.0»
позволяет работать с линиями
времени, подготовленными
в «ОС3 ХроноЛайнер 1.0.
Редактор», в котором можно
интегрировать в ленту време-
ни мультимедийные объекты.
В программе предусмотрен
вывод на печать структуры
и содержимого линии време-
ни. Причём можно напечатать
любое из её представлений —
в виде шкалы разного типа,
книги или хронологической
таблицы. Особенность про-
граммы состоит в том, что
она предоставляет учителю
возможность создавать собст-
венные файлы контентного
наполнения ленты времени.
Ряд тем уже представлены
в единой коллекции, причём
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ресурс предлагает темы не толь-
ко по истории, но и по другим
предметам. К данному электрон-
ному ресурсу приложены мето-
дические рекомендации, содер-
жащие примеры технологических
карт уроков, заданий, практичес-
ких работ и проверочных мате-
риалов с использованием инст-
румента «ОС3 Хронолай-
нер 1.0». Коллекции ЦОР хро-
нологических линий разработаны
на конкретном учебном материа-
ле. Они призваны помочь педа-
гогам в освоении приёмов рабо-
ты с инструментом, повысить
эффективность подачи учебного
материала, расширить формы
активного взаимодействия с уча-
щимися в целях более полного
и глубокого усвоения ими учеб-
ной программы.

В качестве примера свободно
распространяемой программы
для создания линий времени
можно привести программу
Timeline Creator (http://time-

line.cer.jhu.edu). Timeline
Creator — это достаточно
простой инструмент, который
не требует специальных навы-
ков для работы с программой.
Интерес представляет то, что
полученная с его помощью
лента времени может быть
опубликована в Интернете.
Интерфейс программы позво-
ляет отображать одновремен-
но до шести параллельных
лент, что даёт возможность
сравнивать события. События,
наносимые на ленту времени,
можно сопровождать как тек-
стовыми комментариями, так
и изображениями, фото-,
аудио- или видеоматериалами.

Представляют интерес и инст-
рументы для создания лент
времени, доступные в онлайн
режиме, поскольку это удоб-
ные средства разработки, ко-
торые дают возможность со-
здать свой проект и сделать
его доступным не только

автору, но и всем пользовате-
лям Интернета, кроме того,
некоторые средства допускают
возможность групповой рабо-
ты над проектом, что особен-
но интересно при организации
проектной деятельности
школьников. Примеры таких
ресурсов:

● http://www.timeglider.com 
● http://www.timerime.com/ 
● http://www.timetoast.com/ 
● http://www.dipity.com/ 

Ниже приводятся ссылки на
описание работы с некоторы-
ми веб-сервисами по созда-
нию лент времени:

● описание работы с серви-
сом timerime:
http://goo.gl/kNBF6;

● описание работы с серви-
сом dipity:
http://www.slideshare.net/
vivlasenko/ss-4249974. ÍÎ
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Êàæ�ûé èç �àñ ëåãêî ñîñòàâèò ñïèñîê ïðîáëå� âîñïèòà�èÿ â ñîâðå�å��îé
Ðîññèè. È âñå ïðîáëå�û áó�óò èñòè��û: �åãàòèâ�îå âëèÿ�èå ñðå�ñòâ �àññîâîé
è�ôîð�àöèè è È�òåð�åòà; �åõâàòêà ó ðî�èòåëåé âðå�å�è è ñèë, ÷òîáû
çà�è�àòüñÿ ñâîè�è �åòü�è; �å âñåã�à ðàçó��àÿ â îò�îøå�èè �åòåé è �îëî�¸æè,
�åòñêèõ îáùåñòâå��ûõ îðãà�èçàöèé ãîñó�àðñòâå��àÿ ïîëèòèêà; îòñóòñòâèå ó øêîë
ôè�à�ñîâûõ è �àòåðèàëü�ûõ ñðå�ñòâ �ëÿ îðãà�èçàöèè �àñøòàá�îãî âîñïèòà�èÿ;
âëèÿ�èå êðè�è�àëü�îãî �èðà è ïðî÷åå, è ïðî÷åå. Íî ñëîâî� «âîñïèòà�èå»
îáîç�à÷àþò î÷å�ü ðàç�ûå ÿâëå�èÿ… Àâòîð ãîâîðèò â ýòîé ñòàòüå òîëüêî
î ñîöèàëü�î� âîñïèòà�èè.

● ресурсы и риски школьников и педагогов ● организаторы воспитания 
● цели воспитания ● социальные тенденции, управление в сфере воспитания

Ñоциальное воспитание — это вос-
питание в воспитательных организа-
циях, то есть в образовательных
учреждениях и организациях, имею-
щих воспитательные функции
(в школах, гимназиях, учреждениях
дополнительного образования, летних
детских лагерях, профессиональных
училищах, техникумах-колледжах, 

вузах, детских общественных организа-
циях). В социальное воспитание не вхо-
дит семейное, религиозное, идеологичес-
кое («партийное»), коррекционное, дис-
социальное воспитание (воспитание
в криминальных сообществах и деструк-
тивных текстах) — в них иной, условно
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циальной компетентности); о социальной
инфантилизации подростков и старше-
классников с одновременным ростом их
умственного развития; о поляризации де-
тей по критериям интеллектуальной ода-
рённости (растёт группа условно «одарён-
ных» и растёт группа интеллектуально от-
стающих). Всё это о детях.

Каковы ресурсы, риски, проблемы совре-
менного педагога — воспитателя?

Во-первых, проблема статуса и, как гово-
рят в менеджменте, «рабочего места» вос-
питателя.

Кто отвечает за «работу воспитания»?
Каковы нормы этой работы, соответствует
ли оплата нормам и задачам? Но если
норм нет и оплата не соответствует нор-
мам, воспитание — это общественная де-
ятельность?

Рассогласование между целями воспита-
ния, ожиданиями и условиями работы
воспитания для нашей страны почти веч-
но, но в советском варианте разрыв за-
полнялся традицией служения и идеологи-
ей. Можно ли заполнить этот разрыв
в современной ситуации? Если да, то как?

То, о чём мы говорим сейчас, на психо-
логическом языке обозначается как про-
блема мотивации педагога. Но есть ещё
проблема компетентности воспитателя: что
должен уметь современный воспитатель,
какими владеть средствами, технологиями
воспитания? 

Может быть, сложившимися в педагоги-
ческой практике формами работы (органи-
зация коллективных творческих дел, соци-
альных проектов, повседневной коллектив-
ной деятельности…)? А может быть,
главное другое — умение анализировать
свои свершившиеся и предстоящие дейст-
вия (рефлексивные умения)?

А может, и это не важно, как и вообще
компетентность: была бы сильная мотива-
ция, устремлённость на цели воспитания,

«нешкольный», тип отношений между взрос-
лыми и детьми.

Âîñïèòàíèå ñîöèàëüíîå

Его участники: дети, подростки, молодёжь;
педагоги (учителя, преподаватели, воспита-
тели, вожатые…); организаторы (руководи-
тели школ, заместители руководителей по
воспитательной работе, социальной работе,
старшие вожатые…); работники органов уп-
равления образованием. У каждой их этих
категорий есть свои ресурсы, проблемы,
риски в деле воспитания: они связаны
с цивилизационной и культурной трансфор-
мацией в современной России.

Ðåñóðñû è ðèñêè äåòåé

В них есть вечное и современное.

Вечное в ресурсах: дошкольник стремится
к игре, младший школьник — к узнаванию
и учению, подросток — к общению, юноши
и девушки — к самоопределению. 

Современное — это всегда явления, характе-
ристики соответствующего времени. В неко-
торые эпохи этот слой социального, соответ-
ствующего времени стремительно меняется.
Меняется всё: детский и молодёжный язык,
герои и кумиры, образ мира, средства обще-
ния — коммуникации, информационный фон,
межпоколенческие отношения.

Эти изменения — ресурсы, новые возмож-
ности развития? Или это риски — факторы
торможения развития? Ответить однозначно
невозможно — нужно анализировать.

На противоречивость этих процессов обратил
внимание в своих обобщающих текстах один
из глубоких современных психологов
Д.И. Фельдштейн. Он говорит о снижении
роли сюжетно-ролевой игры как ведущей си-
лы развития дошкольников; об уменьшении
способности младших школьников улаживать
конфликты детскими способами (потере со-
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интерес к ребёнку, его развитию и вера в свои
силы, а остальное приложится само собой?

Îðãàíèçàòîðû âîñïèòàíèÿ

Ключевой вопрос — какие цели воспитания
ставятся в образовательном учреждении? Это
ключевой момент, потому что цели воспита-
ния — это образ желаемого результата, пото-
му что это предмет усилий, организации воспи-
тания, потому что это указание, на чём необхо-
димо сосредотачивать силы, «направление глав-
ного удара».

Типы целей воспитания

Первый, весьма популярный в педагогических
книжках и журналистских текстах, вариант це-
лей — формирование черт личности. Но как
доказать, что именно школа, а не семья,
не дворовые товарищи изменили личность?
Как измерить полученный результат, как ото-
брать из моря черт личности те, с которыми
нужно работать?

Другой тип целей — формирование ценност-
ных ориентаций. Но и на этом пути возника-
ют серьёзные вопросы: важнее — ценность
здоровья или ценность достижений? Ценность
Отечества как гордости за достижения страны
или Отечество как принятие всего, что есть
в Отчизне? Знания или вера? Культура веч-
ная или культура современная? Всё это дис-
куссионно.

Ещё один вариант целей в организации соци-
ального воспитания — качество жизнедеятель-
ности школы: устройство в ней «жизни хоро-
шей»: общей деятельности с увлечением, дру-
жеского общения, товарищеских, уважитель-
ных отношений, эстетической среды.

Может, это и есть цель правильного воспита-
ния, только что-то это смахивает на какой-то
клуб или фирму с гуманистической корпора-
тивной культурой.

Есть и четвёртый тип целей воспитания: по-
мощь в индивидуальном развитии, в разреше-
нии индивидуальных проблем. Но не получа-
ется ли в этом случае, что педагог становится
психологом или, говоря по-модному, ведущим
коучинга? 

Ñîöèàëüíûå òåíäåíöèè: 
ðåñóðñû, ðèñêè

Расслоение детей и молодёжи по благосо-
стоянию; интернет-мобильный контекст;
виртуализация (компьютерные игры, 
ТВ-картинки, образ нереального мира);
гедонизм, ориентация на потребление; нео-
пределённость идентичности (мы, я —
кто, с кем?); межгрупповые напряжения
(межнациональные, межпоколенческие…).
Обобщённо можно сказать, что современ-
ная социальная ситуация — это ситуация
разрыва социальных связей и расширения
социального пространства.

×òî äåëàòü â ýòèõ óñëîâèÿõ 
îðãàíèçàòîðó âîñïèòàíèÿ?

Первый ответ. Учить жить в существу-
ющих условиях: наращивать культуру
потребления, учить культурной конкурен-
ции, учить умению действовать в бюро-
кратической ситуации (кстати, всё это
непростые задачи).

Второй ответ. Устроить в своей школе
свой микросоциум, свой мир, соответст-
вующий идеалам современного общества:
учить реальной демократии, толерантнос-
ти, иновационности, сочетанию конку-
рентности и солидарности.

Третий ответ. Создать «иномирье»,
инобытиё, «другую жизнь» (В.А. Кара-
ковский), и в этой «другой жизни» ориен-
тировать на товарищество, творчество, по-
знание, душевность.

Четвёртый ответ. Развивать жизнь
школы как активную социально-преобра-
зовательную силу. Но не становится ли
в этом случае школа не воспитательной
а социальной организацией?

Âíåøíèå ïî îòíîøåíèþ 
ê øêîëå óïðàâëåíöû

Работники городских, районных, област-
ных органов управления образования —
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● управленческая работа — это сиюми-
нутность, текучка повседневных дел
и в то же время в той или иной мере
ориентация на стратегичность, перспектив-
ные цели и возможности;

● управленческая работа, пиар, предъяв-
ление результатов вовне в выгодном свете
и в то же время ориентация на сущност-
ный анализ воспитания по его внутренним
законам и законам жизни образователь-
ных учреждений.

Самая большая проблема в том, что все
эти полюсы управленческой работы
в современном обществе неизбежны
и нужны! Но как сделать, чтобы дея-
тельность управленцев была нормальной
работой, каковы приоритеты этой дея-
тельности, каков образ современного
«нормального» управленца в сфере вос-
питания — неясно.

* * *
Подведём итоги нашего называния про-
блем, ресурсов, рисков современного вос-
питания и поставим заключительные во-
просы.

Получается, силы деформирующие, тор-
мозящие, вымывающие, а то и уничто-
жающие социальное воспитание, велики? 
Но если поверить, что социальное вос-
питание — необходимая сила для разви-
тия общества, жизни, то как его поддер-
жать, спасти, за что зацепиться, чтобы
не унесло его мутным потоком, чтобы не
заболотилось окончательно его простран-
ство, чтобы оставалось оно чистым, на-
бирающим силу ручьём, рекой, вынося-
щими молодых людей умелыми, сильны-
ми, социальными в неспокойное море
жизни? ÍÎ

традиционный «предмет» ворчания, недо-
вольства практиков воспитания: говорят о ла-
вине бумаг, мероприятий, нешкольных кон-
курсов, «спускаемых» управленцами до
школ. Что делать в этой ситуации организа-
тору воспитания?

Две тактики: подчиниться реальности; защи-
щаться. Второй вариант имеет подварианты:
использовать уловки ради того, чтобы была
возможность заниматься «делом»; идти на
конфликт с управленцем, добиваясь, чтобы
«отстали» или изменили ситуацию. 

Но в действительности эти наши суждения
весьма неточны. Внешнее управление образо-
ванием — совсем непростое явление и в нём
есть, по крайней мере, два слоя: образова-
тельная политика и люди — работники орга-
нов управления.

Политика — от государства, та или иная
доля бюрократичности в ней — неизбеж-
ность (это закон существования любого госу-
дарства). Работники же управления образо-
вания, как и работники любой сферы, есть
разные: компетентные — некомпетентные,
увлечённые — неувлечённые.

Им трудно, они работают в весьма противо-
речивой ситуации. Вот только некоторые
стороны этой противоречивости: 

● с одной стороны, в рыночном обществе
есть тенденция к коммерциализации воспи-
тания, с другой стороны, воспитание — го-
сударственное дело, за которое платит госу-
дарство;

● управленческая работа требует дисципли-
нированности (это отражает вертикальность
любого управления), но требует и инициа-
тивности в конкретных ситуациях;

Ñ.Ä. Ïîëÿêîâ.  Ñîöèàëüíîå âîñïèòàíèå: âå÷íîå è ñîâðåìåííîå

05_Shkola_i_vospitanie_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 222



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
223

ÊÀÒÜ È ÍÀÕÎÄÈÒÜ: 
ñîöèîêóëüòóðíûé êëàñòåð êàê ìîäåëü
âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû
Àëåêñåé Âàëå�òè�îâè÷ Êðûëîâ, 
директор лицея № 180 «Полифорум», 
Почётный работник общего образования РФ, г. Екатеринбург

ÈÑ

Íàâåð�îå, àâòîð �å ïåðâûé, êòî, ïåðåôðàçèðóÿ ñëîâà êëàññèêà, ñ÷èòàåò: 
«Âñÿ æèç�ü — øêîëà…». À æèç�ü â ýïîõó �à�îòåõ�îëîãèé êàæ�ûé �å�ü 
ïðè�îñèò ÷òî-òî �îâîå. È ýòî, êàê ïðàâèëî, �å «çàáûòîå ñòàðîå». 

● социокультурное взаимодействие ● инвестиционная привлекательность 
● кластерные проекты 

Ê ак бы ни модернизировали образо-
вательный процесс, планы воспита-
тельной работы до сих пор сохра-

няют традиционные направления со-
ветской школы: духовно-нравствен-
ное, спортивно-оздоровительное, во-
енно-патриотическое, правовое, худо-
жественно-эстетическое и т.д. в за-
висимости от особенностей школы.

Однако современная школа сего-
дня — это особое образовательное
пространство для нового поколения
новой страны: «…новой нормой ста-
новится жизнь в постоянно изменяю-
щихся условиях, что требует умения
решать постоянно возникающие но-
вые нестандартные проблемы; жизнь
в условиях поликультурного общест-
ва» (Федеральные образовательные
стандарты). 

Öèôðû è ôàêòû 

Результаты социологических иссле-
дований, которые мы регулярно про-
водим совместно с Уральским госу-
дарственным педагогическим универ-
ситетом, позволили составить опре-
делённое представление о состоянии 

воспитательной работы, обозначить про-
блемы, наметить основные направления,
переориентировать педагогический кол-
лектив на новое понимание результатов
воспитательной деятельности, соответст-
вующее требованиям времени.

Приведу некоторые цифры. Свыше
80% родителей учащихся считают, что
лицей должен не только учить,
но и воспитывать; 60% отметили, что
мероприятий «достаточно и даже слиш-
ком много». О повышении качества вос-
питательной работы свидетельствует
рост посещаемости родительских собра-
ний — до 89%, участия родителей
в общелицейских мероприятиях и акци-
ях — до 68%. Свыше 85% наших
учеников занимаются в объединениях
дополнительного образования по 10 на-
правлениям. Наиболее востребованы
программы художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, научно-техни-
ческой и социально-педагогической на-
правленности. 

Особым интересом для классных руко-
водителей стала оценка ценностных

05_Shkola_i_vospitanie_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 223



фориентации и рынку труда; низок уро-
вень социально-политического знания. 

Социальные потребности просматрива-
лись через понимание учащимися успеш-
ной жизни. Главными потребностями
оказались хорошая профессия (86%),
хорошая семья (74%) и окружение доб-
рых друзей (67%).

Важное качество жизнеспособной личнос-
ти для лицеистов — ответственность за
свою жизнь, за последствия своей дея-
тельности. Они осознают свою ответст-
венность за будущее; 95% считают, что
их будущее зависит лично от них, хотя
определённую роль в нём играют и роди-
тели, и качество образования, и удача.
Они не равнодушны к судьбе страны,
города, района, выражают готовность
принять участие в повышении уровня
социальной инфраструктуры, создавать вмес-
те с друзьями что-то для тех, кто живёт ря-
дом с ними и нуждается в их помощи 
(от 88 до 75%).

Òèïè÷íîå è îñîáåííîå 

Наш лицей — достаточно молодое обра-
зовательное учреждение, но за 18 лет
в нём накоплен немалый опыт воспита-
тельной работы в условиях конкуренции,
финансово-хозяйственной самостоятельно-
сти, государственно-общественного управ-
ления. 

Лицей расположен в непосредственной
близости от Ботанического сада, что поз-
воляет вести работу в экологическом, би-
ологическом и смежных направлениях,
стимулируя таким образом естественно-
научное образование, экологическое вос-
питание.

Рядом с лицеем нет спортивных сооруже-
ний (спортивных площадок, стадионов,
кортов), поэтому, опираясь на помощь со-
циальных партнёров, мы оснащаем спортив-
ные объекты лицея современным оборудо-
ванием и инвентарём. По той же причине

ориентаций старшеклассников, которые по-
прежнему актуальной считают проблему «от-
цов и детей»: 68% лицеистов считают роди-
телей образцом; для 22% родители далеко не
во всём могут служить примером, 3% не при-
знают родителей образцом для подражания.
По-разному складываются и отношения меж-
ду поколениями: 26% уверены, что старшее
поколение часто настроено враждебно по от-
ношению к ним, 74% считает, что это прояв-
ляется редко. Однако ребята весьма критичны
и по отношению к себе, считая, что и они,
в свою очередь, также незаслуженно враж-
дебно относятся к взрослым — такое мнение
высказали 38% (часто) и 51% (редко). 

Существенной характеристикой подростков ли-
цея стало отражение кризиса таких ценностей,
как гражданственность и патриотизм. При от-
вете на вопрос «Хотели бы вы родиться
и жить не в России, а в другой стране?»
треть старшеклассников ответила «да». 

Достаточно сильны для лицеистов традици-
онные ценности: они гордятся талантливым
народом, культурой, героической историей
России, её территорией и природными богат-
ствами. 

Две трети старшеклассников главной ценнос-
тью назвали крепкую семью и достаток,
каждый второй — профессионализм и до-
стижение поставленных целей, каждый тре-
тий — физическое здоровье. 

Планируя свою жизнь после школы, все ли-
цеисты связывают её с дальнейшим образо-
ванием. Главные мотивы выбора будущего:
способности (76%), желания (65%), а так-
же материальный достаток, возможности ро-
дителей, престиж профессии, интересное со-
держание работы.

Опрос по различным аспектам самостоятель-
ной жизни показал, что наиболее высоко
оценивают старшеклассники свои знания по
ведению здорового образа жизни; на втором
месте — знания быта и процедур поступле-
ния в вуз; ниже — уровень знаний по про-

À.Â. Êðûëîâ. Èñêàòü è íàõîäèòü: ñîöèîêóëüòóðíûé êëàñòåð êàê ìîäåëü âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

(нет рядом) открываем в лицее всевозможные
объединения, кружки, секции и с помощью соци-
альных партнёров оснащаем их всем необходи-
мым. Сегодня у нас четыре спортивных и два
актовых зала, бассейн, шесть компьютерных
классов, конференц-зал и другие необходимые
школе помещения, квалифицированный коллек-
тив, способный организовать и провести меро-
приятия различного уровня: межрегиональную
школу «Учитель года», международную конфе-
ренцию «Технологизация современного урока —
ресурс качества образования», Всероссийский
конкурс «Мастер педагогического труда», город-
ской конкурс «Молодой учитель года». 

Благодаря высокому авторитету лицея в микро-
районе воспитательная система выстраивается
с опорой на организации, находящиеся в веде-
нии отделов молодёжной политики и взаимо-
действия со СМИ, потребительского рынка,
физической культуры и спорта, культуры Ад-
министрации Чкаловского района Екатеринбур-
га, стимулируя и развивая практику договорных
отношений. 

Лицей — единственное в микрорайоне образо-
вательное учреждение, работающее по програм-
мам дополнительной (углублённой) подготовки
по предметам естественно-научного и техничес-
кого циклов, а также программам дополнитель-
ного образования детей по робототехнике,
ЛЕГО-конструированию и другим перспектив-
ным направлениям.

Èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü 

Активность и высокая результативность уча-
щихся и педагогов в городских и районных ак-
циях, мероприятиях, творческих, интеллектуаль-
ных конкурсах, спортивных соревнованиях при-
влекательны для общественных организаций,
учреждений высшей школы, органов местного
самоуправления. Активно взаимодействуя с об-
щественными организациями, органами власти
и местного самоуправления, представителями
бизнеса, администрация и педагогический кол-
лектив нашего лицея получили опыт решения
своих внутренних задач на основе современного
ви`дения, инвестиционной привлекательности ли-
цея: в качестве инвесторов выступают государ-
ство, город, бизнес, родители учащихся, район-

ная депутатская группа, территориальное
общественное самоуправление, товари-
щества собственников жилья, выпускни-
ки лицея. 

Гранты в размере 1 млн и 400 тыс.
руб., полученные при конкурсном отборе
инновационных школ, победы в город-
ских конкурсах «Лучший организатор
школьного питания», «Лучшее общеоб-
разовательное учреждение», «Инновации
в образовании», реализация проекта
«Надежда новой России» в рамках ра-
боты лицея как опорной площадки Цен-
тра «Одарённость и технологии» стали
финансовой поддержкой, укрепили пози-
ции лицея в образовательном простран-
стве Екатеринбурга. Как социальные
партнёры мы представляем проекты
«Здоровый стиль жизни юного жителя
городского микрорайона», «Шахматный
всеобуч», «Школа успешного перво-
классника», «Политехническое образова-
ние по стандартам ХХI века», новую
Перспективную программу развития
«Лицей — центр инновационных обра-
зовательных инициатив», социальные ак-
ции для учащихся и жителей микрорайо-
на «Ботанический».

Êëàñòåðíûé ïîäõîä

Таким образом, необходимость объеди-
нить в рамках лицея социально значи-
мые проекты с участием социальных
партнёров привела к созданию воспита-
тельной системы в форме социокультур-
ного кластера.

Эффективность взаимодействия с соци-
альными партнёрами зависит от следую-
щих условий:
● все элементы находятся в преемствен-
ном соподчинении на основе сквозных
проектов; 
● проекты разрабатываются с учётом
стратегической цели и выдвинутых за-
дач;
● участники кластера взаимодействуют
на основе принципа корпоративности.
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способы и формы социализации и жизни
в обществе; новые виды спорта (скалола-
зание, аквааэробика, гиревой спорт)
и т.д. 

Êëàñòåðíûå ïðîåêòû 

Мы сотрудничаем с ведущими научными
учреждениями и производственными пред-
приятиями, с учреждениями культуры,
спорта, общественными организациями,
с известными в городе людьми. Результа-
том совместной работы становится созда-
ние группы кластерных проектов, интегри-
рующих ресурсы различных организаций
и эффективно удовлетворяющей запросы
всех участников.

Информационное освещение совместной
воспитательной деятельности обеспечива-
ется публикациями в СМИ городского
и областного уровней, в лицейской газете,
в новостях лицейского радио «180 се-
кунд», на сайте лицея. 

Кластерные проекты в лицее создаются
по всем направлениям деятельности: науч-
но-техническое творчество, социальная на-
правленность, физкультура и спорт, худо-
жественное воспитание и т.д. Можно вы-
делить этапы работы (мы их называем
шагами): 
● проектный шаг (определение темы про-
екта, куратора, создание проектных групп,
разработка проекта, экспертиза);
● шаг развития — реализация проекта
в течение определённого срока;
● мониторинг продвижения проекта;
● оформление результатов (нормативно-
правовая документация, сценарии, про-
граммы, методические рекомендации,
презентации и т.д.).

В течение двух лет можно создавать до 30
устойчиво функционирующих кластерных
проектов, созданных по инициативе педаго-
гов, учащихся, социальных партнёров. Сего-
дня в инновационный сетевой социокультур-
ный кластер лицея объединено 14 проектов.
Вот некоторые из них: 

Все эти признаки позволили создать в лицее
инновационный сетевой социокультурный
кластер. Кластер — потому что это объеди-
нение автономных, самоуправляемых струк-
тур, имеющих общий интерес в каком-либо
виде деятельности. Социокультурный — по-
тому что создаётся принципиально новая,
привлекательная для населения культурная
среда. Инновационный — потому что объе-
диняет участников (учреждения, групп лиц,
отдельных лиц), имеющих инновационные
идеи и практики. Сетевой — потому что это
взаимодействие творческих групп для разра-
ботки и реализации проектов.

Кластерный подход в лицее осуществляем на
основе сценариев: 
● технико-реализационный сценарий: наме-
чаем способы взаимодействия социальных
партнёров и разработчиков комплексных ре-
шений;
● маркетинговый сценарий предполагает
определение возможного спроса на данный
проект, его позиционирование в лицее и со-
циокультурном пространстве микрорайона;
создание условий для реализации проекта;
● организационный сценарий: определение
цели, задач проекта; 
● инвестиционный сценарий предполагает
оценку перспективности проекта, определение
набора организационных действий и оценку
рисков, постоянный анализ устойчивости
спроса;
● кадровый сценарий: подготовка педагогов,
способных работать во взаимодействии
с участниками проекта — педагогами, учени-
ками, родителями, социальными партнёрами.

Ежегодный анализ предпочтений учащихся,
появление перспективных и новых профес-
сий показывают, что необходимо развивать
проектно-исследовательскую деятельность
и научно-техническое творчество, соответст-
вующие наиболее перспективным направле-
ниям развития современной науки и техники
(робототехника, лего-конструирование, ком-
пьютерное моделирование и дизайн); новые
популярные виды искусства (батик, шёлко-
графия, бисероплетение и т.п.), современные
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«Лицейские звёзды» 

Участники: Уральские государственный педа-
гогический и федеральный университеты,
УрФМАТ.

Основные мероприятия: подготовка участников
предметных олимпиад, научно-практических кон-
ференций учащихся, творческих конкурсов; про-
ведение городской интеллектуальной игры «По-
лифорум», предметных недель, Дня российской
науки; диагностика развития личности и интел-
лектуальных способностей одарённых детей; ро-
дительская конференция «Парад достижений»;
годовой цикл творческих конкурсов «Вернисаж
талантов»; приём директором лицея учащих-
ся — победителей, призёров и лауреатов кон-
курсов «180 лиц»; проект «Шахматный все-
обуч».

«Лицейские каникулы» 

Участники: учащиеся и педагоги лицея, роди-
тели, туристическая фирма «Александрия»,
Уральский филиал Международной академии
туризма (УрФМАТ), музеи г. Екатеринбурга. 

Основные мероприятия: повышение квалифи-
кации классных руководителей по программе
«Теория и практика экскурсионной работы»
при Уральском филиале Международной акаде-
мии туризма; экскурсии и туристические поезд-
ки для лицеистов вместе с родителями; единый
лицейский турпоход; сотрудничество с музеями
города: экскурсии, конкурсы, совместные экспо-
зиции на площадях лицея; тематические лицей-
ские экспозиции в предметных рекреациях
«История техники», «Химия и жизнь»,
«Уральский сказочник»; цикл познавательных
игр для начальной школы «Мы едем-едем-
едем»; презентации по итогам туристических
поездок, экскурсий, походов «Из дальних
странствий возвратясь»; подготовка тематичес-
ких экспозиций; конкурс фотографий «По стра-
нам и континентам», видеоклипов «Там, где мы
бывали…»; презентация «Классный» экскурси-
онный маршрут»; круглый стол «Воспитатель-
ный потенциал детского туризма». 

«Лицейский экологический центр» 

Участники: учащиеся, родители, педагоги ли-
цея, Городской детский экологический центр,

Ботанический сад, районный отдел по
благоустройству, Совет ветеранов —
ликвидаторов Чернобыля.

Основные мероприятия: оформление
лицейской энциклопедии цветов и расте-
ний; акция «Сохраним рощу» (сбор ма-
кулатуры — приобретение книг для ли-
цейской библиотеки); занятия по про-
граммам внеурочной деятельности
«Юный натуралист» и «Я исследова-
тель»; тематическое оформление перехо-
да «Разноцветный лицей», «Зимний бу-
кет»; встреча с ветеранами — ликвида-
торами Чернобыльской аварии; экологи-
ческие экскурсии «Тропинки, тайны, го-
лоса»; экологический десант в Ботаниче-
ский сад; посадка яблонь на Аллее па-
мяти, разбивка питомника для посадки
дубков; конкурс «Самый зелёный
класс»; экскурсии для родителей «По
зелёным коридорам и классам лицея»;
участие в городских акциях «Экологиче-
ская паутинка», «Зелёный трамвай»; вы-
ращивание рассады для озеленения тер-
ритории лицея и близлежащих домов,
операция «Клумба»; социологические ис-
следования «Оценка состояния детских
площадок микрорайона «Ботанический»,
«Оценка состояния дворовых территорий
микрорайона «Ботанический».

«Лицейский технопарк» 

Участники: учащиеся, родители и педа-
гоги лицея, Уральские федеральный, гор-
но-геологический университеты, ООО
«Школьный формат», инновационный
центр «Роботодром» Дворца молодёжи,
ОАО «Метрострой — Подземные тех-
нологии строительства», завод граждан-
ской авиации. 

Основные мероприятия: создание каби-
нета инженерных технологий; участие
в конкурсах и выставках научно-техни-
ческого творчества; проведение город-
ской интеллектуальной игры «Полифо-
рум»; тематические дни «Чудеса техни-
ки», «Наука и техника большого горо-
да», «Просто о сложном в науке и тех-
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Основные мероприятия: социологические
исследования, опросы, сбор материалов
«Пишем историю лицея»; проведение
в лицее информационных встреч и практи-
ческих семинаров по проблемам развития
самоуправления, обучающих семинаров для
участников Совета дела и лидеров учени-
ческого самоуправления «Гражданин рож-
дается в лицее», социологических исследо-
ваний, выявляющих нужды и потребности
граждан местного сообщества как потен-
циального «технического задания» для
корректировки и реализации проекта, «ак-
тивных переменок» с учениками начальной
школы, рейдов контроля ресурсо- и энер-
госбережения; участие совместно с Сове-
том лицея в разработке регламента и об-
щественном аудите качества образования;
представление полученного в кластерном
проекте опыта на городских, региональных
семинарах, форумах, совещаниях; публика-
ция материалов по реализации проекта
в газете «Здравствуйте!»; деловые встречи
с депутатской группой и председателями
ТСЖ; конкурс «Если бы я был Главой
Администрации Чкаловского района».

«Лицейская забота» 

Участники: учащиеся, педагоги, родители,
депутатская группа, ветераны войн, труже-
ники тыла, пенсионеры, воспитанники дет-
ских домов, дети, находящиеся на лечении
в Детском онкологическом центре.

Основные мероприятия: акции милосердия
«Доброе сердце» в Детском онкологическом
центре; «Письмо солдату» — поздравления
воинов Российской Армии; лицейская «Вес-
на Победы» для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, пенсио-
неров; концерт и чаепитие в День пожилого
человека; акция «Подари книгу», «Подари
игрушку» для воспитанников детского дома;
разбивка клумб и посадка рассады во дво-
рах микрорайона; расклейка поздравлений
от лицея с российскими праздниками
в подъездах домов микрорайона «Ботаниче-
ский»; акция «Дом без одиночества» —
концерт в Уктусском доме для престарелых
и инвалидов.

нике»; конкурс научно-исследовательских ра-
бот, идей и изобретений; экспозиция «Наука
и техника сто лет назад»; лицейская научно-
практическая конференция «Наука и техника
XXI века: между прошлым и будущим»;
круглый стол «Научно-техническое творчест-
во детей — основа технического профиля
обучения»; апробация курсов «Лего-констру-
ирование», «Инженерная графика», «Исто-
рия технических открытий»;

«Лицейский стадион» 

Участники: педагоги, классные руководите-
ли, учащиеся, родители, жители микрорайона
«Ботанический», Ассоциация фитнес-клубов
Екатеринбурга, районные отделы по работе
с молодёжью, физкультуре и спорту, депу-
татская группа, юристы, председатели ТСЖ. 

Основные мероприятия: чемпионат дворо-
вых футбольных команд; старый Новый год
на катке; летний спортивный фестиваль
«Мой стиль — здоровый выбор»; оборудо-
вание на территории лицея безопасных дет-
ских спортивно-игровых площадок, откры-
тие лицейского скалодрома, зала гиревого
спорта; конкурсы-презентации детских теат-
ров моды «Спортивная одежда — своими
руками», «Спортивный стиль — это мод-
но!»; конкурс семейных видео- и слайд-
фильмов «Истоки здоровья»; соревнования
юных велосипедистов «Самый быстрый
трёхколёсный»; лицейский биатлон; фут-
больный турнир дворовых команд; спарта-
киады педагогов и учащихся «Здоровый
учитель — здоровый ученик»; лицейский
фитнес-фестиваль «Спорт для настроения»;
соревнования «Лицейский биатлон», чемпи-
онат лицея по скалолазанию, по подтягива-
нию «Самый сильный».

«Лицейская инициатива» 

Участники: Совет лицея, учащиеся, родите-
ли, председатели ТСЖ, Администрация
Чкаловского района, районный Совет лиде-
ров школьного самоуправления, депутатская
группа Чкаловского района. 
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«Лицейский педагогический сервис» 

Участники: классные руководители, Ураль-
ский государственный педагогический универ-
ситет, УрФМАТ, Екатеринбургский дом учи-
теля, Институт развития образования Сверд-
ловской области, Уральское отделение РАО,
Центр «Диалог».

Основные мероприятия: внедрение корпора-
тивной модели повышения квалификации педа-
гогических кадров; педагогический мониторинг
по направлениям: изучение личностного роста
учащихся; эффективность педагогического со-
трудничества лицея с организациями и общест-
венностью в области воспитания; изучение
удовлетворённости учащихся и родителей орга-
низацией воспитательного процесса в классе,
в лицее; изучение запросов, потребностей
и возможностей педагогов в сфере воспита-
тельной работы; педагогический совет «Воспи-
тание XXI века — педагогика понимания»;
«круглые столы» «Воспитание как объединяю-
щая идея педагогического коллектива», «Соци-
альное партнёрство: организация и инноваци-
онные подходы»; научно-практическая конфе-
ренция «Научный поиск в воспитании: страте-
гии, парадигмы, практика».

«Лицейские СМИ» 

Участники: учащиеся, родители, педагогичес-
кий коллектив, депутатская группа, факультет
журналистики Уральского федерального уни-
верситета, пресс-центр Администрации Чка-
ловского района, «41 канал».

Основные мероприятия: работа медиацентра
лицея: выпуск газеты «Здравствуйте», радио-
передачи «180 секунд», видеороликов и кли-

пов по актуальным вопросам лицейской
жизни, формирование архива; встреча
с ведущими журналистами Екатерин-
бурга; участие в городских и областных
конкурсах и проектах школьных СМИ;
выпуски газет, клипов радиопередач
с освещением лицейских событий; про-
ведение социологических опросов, экс-
пресс-опросов, пресс-конференций с со-
циальными партнёрами, педагогическим
коллективом лицея. 

* * *
Внедряя кластерный подход в воспита-
тельную работу, мы приобретаем вклю-
чённость в проекты большого числа уча-
стников, широкий спектр направлений
и форм, системность и этапность, мони-
торинг эффективности мероприятий по
каждому проекту в отдельности и по
всем проектам в целом, единую систему
координации. Какие барьеры преодоле-
ваем: недостаточная координация дея-
тельности в работе по кластерным про-
ектам; отсутствие системы эффективных
информационных коммуникаций между
участниками кластера; постоянно изме-
няющиеся социальные условия, что тре-
бует дифференцированного подхода
к воспитанию с различными категориями
учащихся. 

А недавно после успешного выступления
десятиклассников на конкурсе, посвя-
щённом 200-летию Бородинского сра-
жения, у нас появился новый социаль-
ный партнёр — библиотека Главы Ека-
теринбурга. Это значит — быть новому
проекту. ÍÎ
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ß ÁÓÄÓ ÆÀÄÈÍÎÉ!», 
èëè Î ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè
ñîâðåìåííûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Íàòàëèÿ À�àòîëüåâ�à ß�êîâñêàÿ,
директор Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Юго-Восток» г. Москвы, 
доцент, кандидат педагогических наук

«À 

Ñèñòå�à �ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé è �îð� — âàæ�åéøàÿ ñîñòàâ�àÿ ÷àñòü êóëüòóðû
ëþáîãî îáùåñòâà. Â êî�êðåò�î� îáùåñòâå, �àöèî�àëü�îé îáù�îñòè, ãðóïïå ïîâå�å�èå
êàæ�îãî ÷åëîâåêà â îò�åëü�îñòè îïðå�åëÿåòñÿ òå�, êàê î� ïî�è�àåò è ïðè�è�àåò
ïðè�öèïû �îáðà, ñïðàâå�ëèâîñòè, ñâîáî�û, çëà, êîëëåêòèâèç�à, è��èâè�óàëèç�à,
ñ�ûñëà æèç�è. 

● уровни развития морального сознания ● методика Л. Колберга 
● познавательные стадии ● общепринятые ценности ● моральные суждения

нравственность — это внутренняя уста-
новка индивида действовать согласно сво-
ей совести и свободной воле, в отличие от
морали, которая, наряду с законом, явля-
ется внешним требованием к поведению
индивида2.

Ìåòîäèêà Êîëáåðãà

В России «Методика оценки уровня разви-
тия морального сознания» Лоуренса Кол-
берга остаётся одной из самых востребо-
ванных для исследования морального созна-
ния личности. В нашем центре она исполь-
зуется в работе с детьми и подростками 

Íа индивидуальном уровне поведе-
ние человека определяется его
нравственными ориентирами, фор-
мирующимися у каждого в процессе
развития, по мере осознания своих
потребностей и соотнесения их
с окружающими предметами и яв-
лениями. Основы нравственного
развития личности закладываются
в детстве. От особенностей разви-
тия морального сознания современ-
ных детей и подростков во многом
зависит система нравственных цен-
ностей нашего общества в будущем.

Чаще всего термин «нравствен-
ность» употребляется как синоним
морали1. В более узком значении 

1 Апресян Р.Г. Нравственность // Новая
философская энциклопедия. М.: Мысль,
2000. Т. 3. 

2 Анцыферова Л.И. Связь морального сознания
с нравственным поведением человека (по материалам
исследований Лоуренса Колберга и его школы) //
Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 3. 
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от 10 до 18 лет. Методика состоит из дилем-
мы, текст которой зачитывают вслух респон-
дентам, затем они отвечают на вопросы. На-
помним читателям эту дилемму и основные во-
просы по ней.

�èëå��à Ë. Êîëáåðãà

В Европе женщина умирала от особой фор-
мы рака. Было только одно лекарство, ко-
торое, по мнению докторов, могло бы её
спасти. Это особая форма радия, недавно
открытая фармацевтом в этом же городе.
Изготовление лекарства стоило дорого.
Но фармацевт назначил цену в 10 раз боль-
ше. Он платил 400 долларов за радий,
а назначил цену 4000 долларов за неболь-
шую дозу лекарства. Муж больной женщи-
ны, Хайнц, пошёл ко всем своим знакомым,
чтобы взять взаймы денег, и использовал
все легальные средства, но смог собрать
лишь 2000 долларов. 
Он сказал фармацевту, что жена умирает,
и просил его продать дешевле или принять
плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет,
я открыл лекарство и собираюсь хорошо на
нём заработать, использовав все реальные
средства». И Хайнц решил взломать аптеку
и украсть лекарство.

Вопросы испытуемым:

1. Должен ли был Хайнс воровать лекарст-
во? Да/нет. Почему?

2. Был ли прав аптекарь, назначив цену, во
много раз превосходящую реальную стои-
мость? Да/нет. Почему?

3. Что хуже — позволить человеку умереть
или украсть ради спасения жизни? Хуже —
… Почему?

Для детей от четырёх до девяти лет применя-
ется модифицированная методика, в основу ко-
торой положен рассказ Валентины Александ-
ровны Осеевой (дилемма 2). 

�èëå��à 2

Витя потерял конфеты. Когда другие дети
ели конфеты, он грустно стоял в стороне.
Это увидел Миша, он подошёл к Вите

и спросил: «Ты почему ничего не
ешь?». «Я потерял конфеты», —
вздохнул Витя. «Эх, ты! Надо было
их в шкафчик положить, когда мы по-
шли гулять, а не в карман», — сказал
Миша и отошёл, держа в руке несколь-
ко конфет. Тут увидел Витю Коля
и тоже подошёл к нему: «Ты почему
не ешь конфеты?». «Я потерял их», —
грустно сказал Витя. Тогда Коля про-
тянул Вите свою конфету и сказал:
«На, ешь!». Мальчики вместе пошли
гулять.

Вопросы:
1. Плохо или хорошо поступил Миша? 
2. Почему Миша поступил плохо
(хорошо)?
3. Плохо или хорошо поступил Коля?
4. Почему Коля поступил хорошо
(плохо)?
5. Что бы ты сделал, если бы увидел,
что Витя потерял конфеты?
6. Почему?

Теория морального развития личности
предложена американским психологом
Лоуренсом Колбергом3. Он выделял
шесть стадий нравственного развития
личности, сменяющих одна другую
в строгой последовательности, аналогич-
но познавательным стадиям, выделен-
ным в теории когнитивного развития
у Жана Пиаже4. 

Переход от одной стадии к другой про-
исходит в результате совершенствования
когнитивных навыков человека и его
способности к сопереживанию (эмпа-
тии). Согласно теории когнитивного
развития Ж. Пиаже, дети последова-

3 Анцыферова Л.И. Связь морального сознания
с нравственным поведением человека (по материалам
исследований Лоуренса Колберга и его школы) //
Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 3; 
Пауэр Ф.К., Хиггинс Э., Колберг Л. Подход Лоуренса
Колберга к нравственному воспитанию /
Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 3. 
4 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс,
1998.
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Л. Колберг основывает свою теорию раз-
вития личности на процессе нравственного
совершенствования, состоящей из шести
стадий. На ранних стадиях дети стремятся
избежать наказания (первая стадия) или
получить вознаграждение (вторая стадия). 

На средних стадиях люди осмысливают
мнения других людей о них, ожидания
общества и правила поведения, утвердив-
шиеся в нём. На третьей стадии люди от-
чётливо осознают мнения других и стре-
мятся действовать так, чтобы завоевать
их одобрение. На этой стадии у них на-
чинают формироваться собственные пред-
ставления о хорошем и плохом. В основ-
ном люди стремятся приспосабливаться
к окружающим их членам общества, что-
бы заслужить социальное одобрение.
Л. Колберг считает, что большинство лю-
дей достигают, по крайней мере, третьей
стадии нравственного развития, а некото-
рые на всю жизнь остаются нравственно
незрелыми. На четвёртой стадии люди
осознают интересы общества и правила
поведения в нём. Именно на этой стадии
формируется нравственное сознание. На-
пример, человек, которому кассир дал
слишком много сдачи, возвращает её, по-
тому что «это правильно». 

Как считает Колберг, на пятой и шестой
стадиях люди способны совершать высо-
конравственные поступки независимо от
общепринятых ценностей. На пятой ста-
дии они осмысливают возможные проти-
воречия между различными нравственны-
ми убеждениями. На этой стадии они
способны делать обобщения, представ-
лять себе, что произойдёт, если все бу-
дут поступать определённым способом.
Так формируются суждения личности
о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо». Например, налоговое управле-
ние обманывать нельзя, ведь если бы все
так поступали, наша экономическая сис-
тема развалилась бы. Но «ложь во спа-
сение», щадящая чувства другого челове-
ка, в некоторых случаях может быть оп-
равданна. На шестой стадии у людей
формируется собственное этическое

тельно проходят познавательные стадии,
в процессе которых они усваивают новые на-
выки, определяющие пределы возможного
для них в этот период познания. Стадии
сменяют друг друга в строгой последователь-
ности: 

● сенсомоторная (от рождения до двух лет),
на этой стадии формируется способность со-
хранять в памяти образы предметов окружа-
ющего мира; 

● операциональная (с двух до семи лет), де-
ти учатся различать символы и их значения,
к концу этапа возникает понимание разницы
между символами и предметами; 

● стадия конкретных операций (с семи до
11 лет), дети учатся мысленно совершать
действия, которые они раньше выполняли
только руками; 

● стадия формальных операций (с 12 до
15лет), возможность совершать абстрактные
математические и логические задачи, осмыс-
ливать нравственные проблемы, размышлять
о будущем.

Развивая выдвинутую Ж. Пиаже и поддер-
жанную Л. С. Выготским идею о том, что
эволюция морального сознания ребёнка идёт
вслед за его умственным развитием, Л. Кол-
берг в своей теории охватывает весь жизнен-
ный путь развития личности человека. В от-
личие от Ж. Пиаже, Л. Колберг не связыва-
ет периоды нравственного развития личности
с определённым возрастом.

Исследуя различия в моральных суждениях,
Л. Колберг выделил три основных уровня их
развития: преконвенциональный, конвенцио-
нальный и постконвенциональный. На пре-
конвенциональном уровне ребёнок руководст-
вуется своими эгоистическими побуждениями.
Для уровня конвенциональной морали харак-
терна ориентация на заданные извне нормы
и требования. Уровень постконвенциональной
морали характеризуется ориентацией на ус-
тойчивую внутреннюю систему принципов. 

Í.À. ßíêîâñêàÿ. «À ÿ áóäó æàäèíîé!», èëè Î ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè ñîâðåìåííûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
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чувство, универсальные и последовательные
нравственные принципы. Такие люди лишены
эгоцентризма, они предъявляют к себе такие
же требования, как и к любому другому че-
ловеку. Махатма Ганди, Иисус Христос,
Мартин Лютер Кинг и были мыслителями,
достигшими этой высшей стадии.

На этой стадии человек может представить
моральные нормы так, как например это сде-
лал Иисус Христос в десяти заповедях5. 

×òî ïîêàçàëî ñðàâíåíèå?

Сделаем попытку сопоставить в рамках двух
теорий характеристики когнитивных структур
с характеристиками уровней морального разви-
тия ребёнка, учитывая его возрастные особен-
ности.

В рамках теории Ж. Пиаже на первой сенсо-
моторной стадии (от рождения до двух лет)
у ребёнка формируется способность надолго
сохранять в памяти образы предметов окружа-
ющего мира. На второй операциональной ста-
дии (от двух до семи лет) когнитивного раз-
вития формируется понимание разницы между
предметами и символами, которые их обозна-
чают. Характеристики этих стадий служат
предпосылками для основания морального вы-
бора по теории Л. Колберга, когда ребёнок
руководствуется личной выгодой, достигает её,
избегая наказания или получая поощрение. 

На третьей стадии конкретных операций по
теории Ж.Пиаже (от семи до 12 лет) у ребён-
ка формируются умения мысленно совершать
действия, которые раньше он выполнял только
руками. Характеристика когнитивной структу-
ры сопоставима с характеристикой первой ста-
дии конвенционального уровня морального раз-
вития, когда формируются собственные поня-
тия «хорошо — плохо», осознание потребнос-
тей общества, его норм и требований. 

С 12 до 15 лет стадия когнитивного развития
не всегда достигается детьми. На этой стадии
развиваются способности к выполнению фор-
мальных операций, то есть решению абстракт-
ных математических и логических задач, ос-

мыслению нравственных проблем и раз-
мышлению о будущем. Это сопоставимо
с характеристикой второй стадии кон-
венционального уровня морального раз-
вития, когда человек осознаёт интересы
общества и правила поведения в нём.
Не все люди способны достичь этого
уровня морального развития. 

На пятой стадии постконвенционального
уровня происходит осмысление возмож-
ных противоречий между различными
нравственными убеждениями, возникает
способность к обобщению и предвиде-
нию в рамках общества в целом. На ше-
стой стадии у человека развивается соб-
ственное этическое чувство, то есть ори-
ентация на устойчивую внутреннюю сис-
тему принципов, независимо от обще-
принятых ценностей.

Реальное индивидуальное развитие ре-
бёнка может не совпадать с возрастны-
ми границами, указанными в теории
Ж.Пиаже, но оно последовательно про-
ходит выделенные стадии формирования
когнитивных структур и развития мо-
ральных уровней. Как указывал Л. Кол-
берг в своей теории, развитие морали не
может опережать временну`ю последова-
тельность развития когнитивных струк-
тур. Например, осознание потребностей
общества, его норм и требований невоз-
можно без способности к оперированию
абстрактными понятиями. Из этого сле-
дует, что нельзя воспитать высоконрав-
ственную личность без высокоразвитого
интеллекта. В то же время наличие та-
кого интеллекта не гарантирует высокую
нравственность личности и является,
по сути, только основанием для разви-
тия морали человека. 

Экспериментальные исследования выяви-
ли некоторые недостатки теории Л. Кол-
берга. Поведение людей часто не вполне
соответствует той или иной стадии: даже
находясь на одной и той же стадии, они
могут вести себя по-разному в сходных
ситуациях. Так, Ф. Пауэр указывает, что
шкала Л. Колберга измеряет моральные5 Взято с http://www.hramlug.ru/spiriteducation.htm 
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К нам обращаются семьи, имеющие де-
тей с асоциальным поведением: воровст-
вом, нарушением общественного порядка,
прогулами школы, уходами из дома.
Не всегда результаты диагностики уровня
развития морального сознания совпадают
с реальным поведением ребёнка. 

Методика Л. Колберга применяется для
детей и подростков от 10 до 18 лет (ди-
лемма Л. Колберга), для детей от пяти до
девяти лет применяется модификация ме-
тодики Л. Колберга, на основе рассказа
В.А. Осеевой (дилемма 2). Эти методики
включены в комплексное обследование де-
тей и подростков, обратившихся в центр,
в рамках программы «Семейное консуль-
тирование» и для выявления детей группы
риска. В этой программе используется ба-
тарея методик, направленных на исследо-
вание особенностей ребёнка, в том числе
интеллектуальных и личностных. 

Для исследования уровня и структуры
развития интеллекта применяются: тест
структуры интеллекта Д. Векслера (дет-
ский и взрослый варианты), тест структу-
ры интеллекта Р. Амтхауэра. Для изуче-
ния личностных особенностей применяются
многофакторный личностный опросник
Р. Кеттелла, а также проективные методи-
ки — «Дом. Дерево. Человек», «Рисунок
семьи», «Несуществующее животное». 

Использование методики Л. Колберга
и модифицированной методики позволяет
охватывать возрастной диапазон от пяти
до 18 лет. Результаты демонстрируют ди-
намику развития моральных суждений
в период становления и развития личности
ребёнка, позволяют оценивать уровень мо-
рального развития. 

Выборка детей младшего возраста, обсле-
дованных с использованием модифициро-
ванной методики, составила 840 человек.
Более половины обследованных — маль-
чики (57,2%), 42,6% — девочки. Вы-
борка детей старшего возраста, обследо-
ванных с использованием методики
Л. Колберга, составила 1455 человек.

установки, а не поведение, в то время как су-
ществует огромная разница между моральны-
ми суждениями человека и его реальным по-
ведением в ситуациях морального выбора.
Нравственный выбор делается не в вакууме,
как правило, делать его приходится в кризис-
ных ситуациях. Как бы высоки ни были наши
моральные принципы, когда наступает время
действовать в соответствии с ними, наше по-
ведение может значительно отличаться от на-
ших суждений и мнений по вопросам морали6.

Некоторые исследователи полагают, что
трудно в точности следовать инструкциям по
проведению и интерпретации результатов
к тестам Л. Колберга. Много нападок испы-
тала теория Л. Колберга за положенный в её
основу принцип этического абсолютизма.
Она не учитывала существенные культурные
различия, определяющие специфику господ-
ствующей морали в различных обществах.
Л. Колберг признавал, что необходимо при-
нимать во внимание социальные и моральные
нормы той группы, к которой ты принадле-
жишь. Он пришёл к заключению, что шестая
стадия морального развития может оказаться
неприменимой ко всем людям, живущим
в разных культурах.

* * *
В Центре психолого-медико-социального со-
провождения «Юго-Восток» с 2002 года по
настоящее время проводится диагностика
уровня развития морального сознания детей
и подростков Юго-Восточного округа столи-
цы, обратившихся в центр, а также учащих-
ся образовательных учреждений. За это вре-
мя продиагностировано 2295 человек. 

Основные причины обращения детей
в центр — проблемы поведения, школьная
неуспеваемость, логопедические проблемы,
необходимость определить уровень готовно-
сти к школе, частые болезни ребёнка и др.

Í.À. ßíêîâñêàÿ. «À ÿ áóäó æàäèíîé!», èëè Î ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè ñîâðåìåííûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
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журнал. 1992. Т. 13. № 3. 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Более половины обследованных — мальчики
(59,1%), 40,9% — девочки. 

В выборке детей младшего возраста, прошед-
ших диагностику уровня развития морального
сознания по модифицированной методике,
37% обратились в центр самостоятельно,
по инициативе родителей, 34% детей было
направлено школами, 14% —специалистами
дошкольных образовательных учреждений,
10% детей пришли в центр по направлению
поликлиник, 5% — по рекомендации органов
управления образования.

В группе школьников 10–18 лет 38% обра-
тились в центр самостоятельно, по инициати-
ве родителей. 29% направлены школами,
16% проходили социально-психологическое
обследование по направлению из колледжа,
8% пришли в центр по направлению поли-
клиник, 4% — воспитанники школ-интерна-
тов, 4% детей направлены комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав,
2% — органами управления образования.
Незначительный процент обследованных со-
ставили дети, пришедшие по направлению из
других социально-психологических центров,
районных управ, муниципальных органов опе-
ки и попечительства, органов внутренних дел.

По возрастному составу выборка распределя-
ется неравномерно, что объясняется наличием
нескольких направлений в работе центра,
но наиболее «массовыми» являются: 
1) обращение в центр родителей с детьми до-
школьного возраста по поводу готовности де-
тей к школе (получения заключения для кон-
фликтной комиссии), этим объясняется боль-
шое количество шестилетних детей; 
2) большое количество обследованных подро-
стков в возрасте 15 лет связано с работой по
профориентации, которая проводится в 9-х
и 10-х классах образовательных учреждений. 

В дальнейшем, при проведении анализа не рас-
сматривались данные по группам четырёхлетних
и 18-летних, так как численность этих возраст-
ных групп меньше 20 человек. Данные по
группе 17-летних были включены, поскольку
численность этой группы превысила 50 человек.

Анализ распределения стадий и уровней разви-
тия морального сознания среди детей младшей

возрастной группы свидетельствует, что
в период от 5 до 10 лет постепенно сни-
жается количество детей, ответы которых
соответствуют преконвенциональному
уровню развития моральных суждений
(от 90% у пятилетних до 30% у девя-
тилетних), и растёт количество ответов,
соответствующих конвенциональному
уровню развития (от 5% у пятилетних
до 70% у девятилетних). 

Анализ ответов обследованных детей
показал, что в возрасте 8–10 лет коли-
чество детей, ответы которых соответст-
вуют третьей стадии конвенционального
уровня развития моральных суждений,
составляет около 60%. Среди детей
и подростков от 11 до 16 лет процент
таких ответов снижается до 42–46%. 

Количество детей, ответы которых соот-
ветствуют четвёртой стадии конвенцио-
нального уровня развития моральных
суждений, повышается к 11 годам до
30% и далее постепенно увеличивается
до 45% к возрасту 16–17 лет. Ответы,
соответствующие пятой стадии посткон-
венционального уровня развития мораль-
ного сознания, появляются у одиннадца-
тилетних подростков (0,5%), и далее
увеличиваются до 3–4% у тринадцати-
летних и 7% у пятнадцатилетних. 

В старших группах доля ответов, соот-
ветствующих постконвенциональному
уровню, не увеличивается, а имеет тен-
денцию к уменьшению. Количество от-
ветов, соответствующих пятой стадии:
4% в группе шестнадцатилетних, и 2%
в группе семнадцатилетних.

Наблюдается тенденция уменьшения
с возрастом числа детей, находящихся на
преконвенциональном уровне развития
моральных суждений, и увеличение числа
детей, находящихся на третьей и четвёр-
той стадии конвенционального уровня. 

Данные, полученные в нашем центре,
в целом подтверждают выявленную
Л. Колбергом взаимосвязь между
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стоверная и надёжная. Качество оценки
результатов диагностики в большой мере
зависит от квалификации специалиста,
от его опыта работы с методикой и его
мировоззренческих установок и представ-
лений. В связи с этим для повышения на-
дёжности и достоверности результатов ди-
агностики в центре каждый год создаётся
экспертная группа, в состав которой вхо-
дят три педагога-психолога. Все включён-
ные в это исследование данные подверга-
ются экспертизе. Определённая во время
комплексного обследования педагогом-пси-
хологом стадия развития моральных суж-
дений ребёнка подтверждается или опро-
вергается группой экспертов. Весь после-
дующий анализ данных строится на оцен-
ках уровня развития морального сознания
ребёнка экспертной группой. 

В настоящие время проводится статисти-
ческий анализ полученных результатов,
что позволит в дальнейшем стандартизи-
ровать процедуру анализа ответов детей
и подростков на вопросы «Методики
оценки уровня развития морального со-
знания» Л. Колберга и свести к миниму-
му элементы субъективности при оценива-
нии результатов диагностики. ÍÎ

уровнем морального сознания индивида
и его возрастом. Число детей, находящих-
ся на преконвенциональном уровне, с воз-
растом резко уменьшается. Для подростко-
вого возраста типична ориентация на мне-
ние значимых других или на соблюдение
формальных правил (конвенциональный
уровень). В юности начинается постепен-
ный переход к постконвенциональному
уровню развития морального сознания. 

В то же время подтвердились и критические
замечания оппонентов теории Л. Колберга,
в частности, несоответствие данных анамнеза
о поведении обследуемых детей и подростков
той или иной стадии морального развития. 

Мы также столкнулись с трудностями при
оценивании ответов детей и отнесения их
к той или иной стадии развития моральных
суждений. При интерпретации ответов тре-
буется не столько оценивать конкретные ре-
шения дилеммы, сколько качественно анали-
зировать обоснование, аргументацию этих
решений и понять, что стало основой мо-
рального выбора ребёнка. 

В этой методике технология оценки резуль-
татов субъективная, а значит, не всегда до-

Í.À. ßíêîâñêàÿ. «À ÿ áóäó æàäèíîé!», èëè Î ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè ñîâðåìåííûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ. 

Ã ë à â í û é  ð å ä à ê ò î ð  Å ð å ã è í à  Ò . Í .

Ïîäïèñêà íà æóðíàë  «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».

Ïîäïèñíûå èíäåêñû 71980 äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ

71981 äëÿ îðãàíèçàöèé
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ËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÈÃÐÎÂÎÉ 
ãîðîäîê

Òàëãàò Ôëþðîâè÷ Àõ�åòøè�,
директор средней школы № 3 
города Мензелинска Республики Татарстан

ØÊÎ

Øêîëü�ûé �âîð — ÷àñòü îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û, êîòîðàÿ �îëæ�à áûòü
ôó�êöèî�àëü�à è êî�ôîðò�à �ëÿ øêîëü�èêîâ, ýòî �àèáîëåå ó�à÷�îå �åñòî �ëÿ
èãðîâûõ, ñïîðòèâ�ûõ ïëîùà�îê, îò�ûõà è ðàçâëå÷å�èÿ.

● благоустройство школьной территории ● спортивный комплекс 
● детский городок ● озеленение ● спортивно-игровые площадки 

Ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà

Актив нашей школы провёл экс-
пресс-опрос учеников и выяснил,
что ребята хотели бы сделать для
благоустройства школьного двора:
оборудовать места отдыха (32%),
создать цветники с современными
элементами ландшафтного дизай-
на (25%), оборудовать полосу пре-
пятствий и островки безопаснос-
ти (35%); сделать игровой ком-
плекс для учеников начальных клас-
сов (50%).

У нас в школе оборудованы бас-
кетбольная, волейбольная площад-
ки, площадка для игры в футбол,
полоса препятствий, рукоход, пере-
кладина, брусья, но всё это осна-
щение рассчитано на учеников
среднего и старшего звена. В шко-
ле теперь учатся дети шести с по-
ловиной лет, и для них нет места,
где можно позаниматься, полазить
на привлекательном, подходящем

для них оборудовании. С 2011 года
наша школа работает в режиме полно-
го дня, каждый год при школе органи-
зуется лагерь дневного пребывания,
который посещают, в основном, учени-
ки младших классов. В нашем микро-
районе есть школа и два детских сада,
множество семей с детьми. В ближай-
шем будущем младших школьников бу-
дет больше. 

Территория школы всегда привлекала
ребят как в учебное, так и во внеучеб-
ное время. Вечером здесь гуляют моло-
дые мамы с детьми, на спортивной пло-
щадке ребята играют в футбол, волей-
бол, подвижные игры. На школьном
дворе достаточно места для детской
спортивно-игровой площадки, более то-
го — современного спортивного ком-
плекса, где можно проводить не только
спортивные, но и культурно-массовые
мероприятия с участием жителей микро-
района. 
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тей: тактильное восприятие, потребность
в постоянном движении. Играя на пра-
вильно спроектированной детской игровой
спортивной площадке, дети укрепляют
мышцы, развивают глазомер, улучшают
координацию движений. Яркие цвета дет-
ских спортивных площадок хорошо влия-
ют на настроение школьников.

Спортивно-игровая площадка нужна не
только для уроков физической культуры,
динамических перемен, но и для развлече-
ний, для общения детей между собой.
На спортивной школьной площадке боль-
шинство детей проводят свободное время,
так как школа располагается в центре по-
сёлка. Конечно, все дети знают друг дру-
га, общаются в школе, но в детском го-
родке, в непринуждённой игровой обста-
новке познакомиться и подружиться легче.
Для любого ребёнка главное — ощуще-
ние счастья и для малышей имеет боль-
шое значение, как они проводят свобод-
ное время.

Игра должна быть интересной, полезной
для детского здоровья. Важно так спроек-
тировать детскую площадку, чтобы было
интересно детям любого возраста. И же-
лательно так подобрать оборудование,
чтобы дети в игре делились на возраст-
ные группы. Ребятам среднего школьного
возраста нравятся игры, в которых нужны
ловкость, сила, умение точно согласовы-
вать движения, поэтому они предпочитают
подвижные игры: необходимо оборудова-
ние для прыгания, лазания и преодоления
препятствий. Дети среднего школьного
возраста любят аттракционы с метанием
мячей, колец, где они развивают силу,
ловкость, координацию движений. Учени-
ки начальных классов не всегда могут
контролировать свои движения, поэтому
оборудование должно быть повышенной
устойчивости к нагрузкам и разрушениям,
без острых краёв.

Для младших классов на детской пло-
щадке нужны сетки для лазания, высокие
горки, качели, турники, лианы. При этом
важно обезопасить детей: приподнимать

Обновляя зелёные насаждения на пришколь-
ном участке, мы подбирали и размещали де-
ревья так, чтобы можно было использовать
пришкольный сад в течение всего года.
На пришкольном участке должно быть место
для сада, декоративных и защитных древес-
но-кустарниковых насаждений, цветников, га-
зонов и живых изгородей. Ассортимент рас-
тений должен быть по возможности разнооб-
разным, для того чтобы ребята могли позна-
комиться с особенностями различных древес-
но-кустарниковых и цветочных растений. Зе-
лёные насаждения, активные зоны отдыха
для детей разного возраста необходимы и как
профилактика эмоциональных стрессов, и как
материал для экологического, эстетического
и трудового воспитания школьников. 

Â íàøåì øêîëüíîì äâîðå 

Отремонтировано ограждение, восстанавли-
вается освещение вокруг здания школы, ас-
фальтируется беговая дорожка, выравнивает-
ся игровое поле, устанавливаются спортив-
ные сооружения и т.п. — все эти работы
выполняют подрядные организации. А все
работы по озеленению пришкольного участ-
ка: посадка цветочных культур, разбивка
и оформление клумб, альпийских горок; вы-
равнивание участка для клумб и газонов,
выращивание рассады цветочных культур,
уход за цветочными культурами, полив —
всё это делают сами ребята под руководст-
вом педагогов. Итоги подводим на конкурсе.

Подумали о безопасности: отремонтировали
калитку, ворота, изготовили и установили
светильники на малых опорах, турникеты-
вертушки, построили городок безопасности
дорожного движения «Безопасный остро-
вок», приобрели знаки дорожного движения,
электрифицированные макеты транспортного
и пешеходного светофоров.

Ñïîðòèâíî-èãðîâûå ïëîùàäêè 

Создавая детские игровые спортивные пло-
щадки, учитываем особенности развития де-

Ò.Ô. Àõìåòøèí.  Øêîëüíûé ñïîðòèâíî-èãðîâîé ãîðîäîê
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

нижние перекладины на турниках, нижние
ступеньки горок, чтобы дети не могли по-
пасть на аттракционы, не предназначенные
для их возраста. 

Учитывая мнение учеников и родителей, ри-
сунки учащихся, образцы уже существующих
подобных площадок и их отдельных фрагмен-
тов, мы спроектировали схему будущей спор-
тивно-игровой площадки. В зелёной зоне —
два участка отдыха для школьников разных
возрастов. На детской площадке — качели,
карусели, песочница, домики-горки и малень-
кие турники. Есть альпийская горка со скамь-
ями для отдыха родителей, скульптурки ска-
зочных героев и персонажей.

Игровую площадку для воспитанников группы
продлённого дня дополнят малые сооружения
оригинальной формы: горка в виде слона, воз-
душные качели, беседка, стол для игры
в шашки и шахматы. В молодёжной зоне от-
дыха — поляна с цветочной клумбой, с двух
её сторон — теннисные столы. Все участки
соединяются дорожками, что позволяет сохра-
нить травяной покров.

На транспортной площадке младшие школьни-
ки закрепляют знания Правил дорожного дви-
жения. При оформлении площадки предусмот-
рены дорожные знаки и элементы дорожной
разметки: тротуар; линии, указывающие разре-
шённые направления движения, разделяющие
транспортные потоки, движущиеся в одном
и разных направлениях; пешеходный переход;
перекрёсток; стоп-линия; знаки «Пешеходный
переход», «Главная дорога», велосипедная до-
рожка; газон, городская застройка; «Уступите
дорогу», «Круговое движение», «Движение
прямо и направо», «Велосипедная дорожка».
На школьной транспортной площадке устано-
вили электрифицированные макеты транспорт-
ного и пешеходного светофоров.

Разровняем футбольное поле, построим три-
буну для зрителей, судейскую вышку, спор-

тивные сооружения, комплексную
спортивную площадку для игры в бас-
кетбол, волейбол, гандбол и мини-фут-
бол; по периметру посадим деревья
и кустарники. Оборудуем площадки
для соревнований по скейтборду, кото-
рое можно использовать для состяза-
ний как школьного, так и районного
масштаба. 

Îò ðå�àêöèè: Наше школьное сооб-
щество продолжает оставаться
в убеждении, что проблему резкой
деградации трудовых ресурсов стра-
ны можно решить учебными и про-
светительскими методами. Его мож-
но понять: другими методами это
сообщество просто не владеет.
Школа голой учёбы со своим массо-
вым продуктом уже совершила своё
чёрное дело. Сегодня даже вузы, тех-
никумы и ПТУ, оснащённые за счёт
бюджета оборудованием, не способны
создать на своей базе рентабельное
и образцово организованное производ-
ство — «гимнастический зал» для
тренировки трудоспособности и дру-
гих значимых качеств, необходимых
для успешного вхождения в профес-
сию. Сегодня даже мастер производ-
ственного обучения и учителя тех-
нологии сами являются, большей ча-
стью, «говорящими головами», а не
носителями профессионального мас-
терства. Что говорить о школах? 

Наш вывод таков. Если в школе не
будут созданы условия для реабили-
тации права ребёнка на доброволь-
ный и привлекательный для него
труд, дальнейшая деградация стра-
ны неизбежна! Сама система образо-
вания решить эту проблем, увы,
не способна. ÍÎ
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ØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ÂÛÁÈÐÀÞÒ
ïðîôåññèþ: ñåòåâîé ïðîåêò 
«Ïðîôè-äåáþò: ìàñøòàá — ãîðîä»
Åâãå�èÿ Ëåî�è�îâ�à Ó��èêîâà,
начальник Управления образования Администрации города Екатеринбурга,
Почётный работник общего образования РФ, кандидат психологических наук 

Åëå�à À�àòîëüåâ�à ßðîâèêîâà,
директор Екатеринбургского Центра психолого-педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог»

ÑÒÀÐ

Â ñòàðøå� ïî�ðîñòêîâî� è þ�îøåñêî� âîçðàñòå ãîòîâ�îñòü è ó�å�èå �åëàòü âûáîð —
îñîáå��î âîñòðåáîâà��àÿ êî�ïåòå�öèÿ, òàê êàê î�à îáåñïå÷èâàåò ó�å�èå âûñòðîèòü
ïðîöå�óðó âûáîðà, ñà�îñòîÿòåëü�î ñîáèðàòü è îáðàáàòûâàòü è�ôîð�àöèþ î áó�óùåé
ïðîôåññèè, êî�ñòðóèðîâàòü îáðàçîâàòåëü�î-ïðîôåññèî�àëü�ûé �àðøðóò, îùóùàòü
ñâîáî�ó âûáîðà è îòâåòñòâå��îñòü çà ñâîé âûáîð. Ýòî îñëîæ�ÿåòñÿ òå�, ÷òî
ïðîôåññèî�àëü�ûé âûáîð ïðèõî�èòñÿ �åëàòü ïðè îòñóòñòâèè ÿñ�îãî ïðîã�îçà
ïîòðåá�îñòåé â êà�ðàõ, âîçðàñòà�èè ðàçëè÷èé â ñòàðòîâûõ ïîçèöèÿõ �îëî�¸æè èç
ðàç�ûõ ñîöèàëü�ûõ ãðóïï, à ñëå�îâàòåëü�î, ðåàëü�î� ñóæå�èè ñâîáî�û âûáîðà.

● индивидуализация ● профессиональный выбор ● субъективная проблемная ситуация

часто не способны привлечь внешние ре-
сурсы для решения возникающих проблем,
обратиться за помощью к специалистам.
Школьная профориентация не может быть
эффективной без интеграции, объединения
усилий всех участников профориентацион-
ного пространства: школы, учреждений
профессионального образования и работо-
дателей, планомерного и целенаправлен-
ного использования их информационных
ресурсов с учётом желаний, возможностей
подростков и реальных потребностей
рынка труда.

Íóæíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà 

Мы поняли, что необходимо внести серь-
ёзные изменения в процесс подготовки

Ðезультаты социологического ис-
следования представлений, тен-
денций, проблем, факторов, влия-
ющих на формирование готовности
к выбору профессии учащихся
8–11-х классов, проведённого по
заказу Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга
в 2007 году, показали недостаточ-
ную готовность школьников проек-
тировать свой выбор профессио-
нального образования.

Старшие школьники не всегда чёт-
ко представляют, что может дать
то или иное профессиональное
учебное заведение, не оценивают
свои реальные возможности и ог-
раничители свободы выбора, 
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к профессиональному самоопределению стар-
шеклассников, разработать специальную про-
грамму поддержки профессионального выбора,
чтобы старшеклассники получали представле-
ние о том, где им дальше учиться в условиях
изменяющегося рынка труда.

В рамках целевой программы развития систе-
мы образования на 2007–2009 годы возникла
идея создать городскую модель профессио-
нальной ориентации учащихся образовательных
учреждений. Управление образования Админи-
страции г. Екатеринбурга выступило с инициа-
тивой: разработать и апробировать сетевой ин-
новационный проект «Профи-дебют: мас-
штаб — город», ориентированный на межве-
домственное взаимодействие социальных парт-
нёров, ответственных за единую образователь-
но-кадровую политику города, заинтересован-
ных в сориентированных выпускниках школ. 

К этому времени в образовательный комплекс
города входили 175 школ, работающих по про-
граммам старшей школы (из них 31 гимназия,
11 лицеев, 15 школ с углублённым изучением
отдельных предметов, 18 школ с дополнитель-
ной подготовкой на третьей ступени общего
образования); кроме того, созданы центры
профессионально-технологической направленно-
сти, разработаны 1294 специальных электив-
ных курсов. 

Разработчиком и координатором апробации
и внедрения проекта на практике в масштабах
города Управление образования определило со-
зданный в 2006/07 учебном году Екатерин-
бургский Центр психолого-педагогической под-
держки несовершеннолетних «Диалог».

Ñåòåâîé ïðîåêò 

Сетевой профориентационный проект «Профи-
дебют: масштаб — город» стал инновационной
моделью содействия индивидуализации профес-
сионального самоопределения, позволяющей
школьникам успешно разрешить многие про-
блемы, лучше подготовиться к профессиональ-
ному выбору.

Цель реализации проекта: организовать сете-
вое взаимодействие учреждений общего, про-
фессионального образования и предприятий

г. Екатеринбурга, обеспечивающее инди-
видуализированную поддержку старше-
классников школ в профессиональном
выборе; выявить и целенаправленно ис-
пользовать специализированные профори-
ентационные ресурсы сетевого взаимо-
действия школ с профессионально-произ-
водственным окружением в интересах ре-
ального сектора экономики г. Екатерин-
бурга; разработать и внедрить комплекс
организационно-методического сопровож-
дения участников проекта.

У каждого участника сетевого проекта,
свои цели, задачи и функции:

Управление образования Администра-
ции г.Екатеринбурга как интегрирую-
щая структура задаёт исходные параме-
тры взаимодействия, цели, задачи. За-
ключаем договоры, соглашения, опреде-
ляем процедуры их реализации, этапы,
ответственных организаторов и коорди-
наторов действий.

Екатеринбургский Центр психолого-
педагогической поддержки несовершен-
нолетних «Диалог» составляет единый
план-график профориентационных меро-
приятий в рамках проекта; обрабатывает
полученную информацию координаторов
проекта в районе; готовит аналитические
отчёты; создаёт информационный банк
данных о профессиональных учреждени-
ях; организует работу «Школы тьюто-
ров проекта»; проводит консультации
для педагогов, родителей и учащихся;
помогает организовать классные часы по
профориентации, изучить профессио-
нальную направленность школьников,
используя профориентационно значимый
диагностический инструментарий. Центр
ведёт мониторинг профориентационной
работы со школьниками, изучая эффек-
тивность мероприятий. 

Районные отделы образования коор-
динируют прохождение проекта в райо-
не, осуществляют связи между школа-
ми, управлениями, ведомствами, минис-
терствами, согласовывают работу 
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тельности, компоненты которой имеют
связи и отношения, допускающие возмож-
ность изменений в соответствии с внешни-
ми и внутренними условиями, в которых
старшеклассники делают свой профессио-
нальный выбор, ведь в профориентацион-
ной работе в школе обычно используются
в основном словесные методы; в одном
классе может быть до 20 различных про-
фессиональных предпочтений, и поэтому
экскурсия в одно профессиональное уч-
реждение нецелесообразна.

Социальное партнёрство в проекте поз-
воляет использовать внешние условия
профессионального самоопределения: со-
держание и условия профессиональной
или учебной деятельности, которой наме-
ревается заняться школьник; требования
этой деятельности к человеку, его каче-
ствам; условия жизни, быта, особенности
их влияния на профессиональный выбор;
влияние взаимоотношений в коллективе
на личность, семью; преобладающие на-
строения, ориентации, стереотипы; зна-
ния, способности и навыки, необходимые
для успешной работы по данной специа-
лизации.

Школы обеспечивают внутренние усло-
вия самоопределения, согласуя потребнос-
ти и возможности старшеклассника с за-
просами рынка труда.

Школы согласуют выбор старшеклассни-
ками профиля обучения будущей профес-
сии с предполагаемой сферой профессио-
нальной деятельности, сотрудничая
с Центром «Диалог» в решении профори-
ентационных задач с учётом индивидуаль-
ных запросов школьников, на всех этапах
взаимодействия в соответствии с алгорит-
мом сетевого планирования.

Ýòàïû ïðîôîðèåíòàöèè 

Участники первого этапа проекта посеща-
ют учреждения высшего профессионально-
го образования, где осуществляют профес-
сиональные пробы в различной форме.

по профориентации в проекте с Центром
«Диалог». Кураторы проекта проводят
в районе «круглые столы», анализируют
профориентационную деятельность школ,
ведут мониторинг.

Образовательные учреждения профессио-
нального образования обеспечивают Центр
«Диалог» актуальной обновлённой инфор-
мацией о возможностях продолжать обра-
зование, условиях поступления и перспекти-
вах дальнейшего трудоустройства; проводят
встречи, олимпиады, деловые игры, конкур-
сы, конференции, устраивают профессио-
нальные пробы и мастер-классы для буду-
щих абитуриентов, ведут мониторинг про-
фориентационной работы со школьниками,
изучают эффективность проведённых меро-
приятий.

Предприятия, бизнес-структуры, органи-
зации, фирмы предоставляют свои ресурсы
для экскурсий, социальных и производствен-
ных практик, профессиональных проб, орга-
низуют полезные для выпускников встречи.

Территориальные службы занятости ин-
формируют о состоянии рынка образователь-
ных услуг и труда и организуют для педаго-
гов информационные семинары и лекции.

Учреждения дополнительного образования
создают условия для профессиональных проб
в различных сферах деятельности и дают
школьникам возможность продемонстриро-
вать их достижения, участвовать в конкур-
сах, выставках, фестивалях, концертах.

Средства массовой информации информиру-
ют школьников и их родителей о проекте
и мероприятиях, проводимых социальными
партнёрами по профориентации.

Îñîáàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ìîäåëü 

Проект «Профи-дебют: масштаб — город»
представляет особую организационную модель
структурированной профориентационной дея-

Å.Ë. Óìíèêîâà, Å.À. ßðîâèêîâà.  Ñòàðøåêëàññíèêè âûáèðàþò ïðîôåññèþ: 
ñåòåâîé ïðîåêò «Ïðîôè-äåáþò: ìàñøòàá — ãîðîä»
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Сетевыми партнёрами проекта первого этапа
в 2010/11 учебном году стали 17 высших учеб-
ных заведений города, которые проводят про-
фориентационные мероприятия практической
направленности в зависимости от профиля вуза,
например: лабораторный практикум «Отливка
детали из алюминия»; интерактивная игра
«В какой стране лучше жить?»; групповое ин-
тервью «Исследование политических ориента-
ций старшеклассника»; практические занятия
«Техника речи», «Методика интервью», «Ра-
бота журналиста на радио»; тренинг по иност-
ранному языку «С гостями города на одном
языке»; игровая программа «Это загадочное
слово «анимация»; мастер-класс «Менеджмент
в туризме и гостеприимстве».

Во время второго этапа школьники прохо-
дят профессиональные пробы в учреждениях
начального и среднего профессионального об-
разования. Специалисты этих образователь-
ных учреждений используют интерактивные
формы работы, которые позволяют ребятам
окунуться в мир профессий и попробовать
свои силы, например, поучаствовать в пре-
зентации учебного заведения глазами студен-
тов и социальных партнёров. «Профильное
обучение «Школа — Колледж — ВУЗ»;
в экспресс-лаборатории «Контрольная закуп-
ка» с получением удостоверения эксперта по
дегустации шоколада; в деловой игре «От-
крываем своё дело» с получением сертифика-
та начинающего предпринимателя; в презен-
тации и розыгрыше призов Сбербанка РФ «
Я и банк»; в мастер-классе по компьютер-
ным технологиям. Все мероприятия снимают-
ся студентами фотостудии, информация
о «Профи-дебюте» публикуется в студенчес-
кой или местной газете и представлена на
сайте Центра «Диалог».

На третьем этапе ребята посещают пред-
приятия и знакомятся с профессиями и услови-
ями будущей работы. Сетевыми партнёрами
третьего этапа проекта в 2010/11 учебном го-
ду стали 92 предприятия Екатеринбурга.
На экскурсиях ребята получили представления
о мебельном производстве, машиностроении,
торговле, общественном питании, бытовом об-
служивании, пищевой промышленности, меди-
цинском обслуживании, обслуживании авто-
транспорта, полиграфическом производстве,
библиотечном деле.

Успешность прохождения школьниками
этапов проекта определяется целена-
правленно организованным взаимодей-
ствием взрослых и подростков в про-
цессе совместного проектирования ин-
дивидуальных образовательно-профес-
сиональных маршрутов.

Для учеников восьмых классов разрабо-
таны профориентационные курсы «Ос-
новы выбора профессии», «Твоя про-
фессиональная карьера» и т.п., прово-
дится диагностика профессиональной
направленности с помощью рабочей тет-
ради «Дневник самопознания»; ребята
знакомятся с тем, как и чему учатся
в учреждениях начального и среднего
профессионального образования. 

Далее формируется профессиональный
план учащихся девятых классов. Орга-
низована учебная деятельность на заня-
тиях курса «Профессиональная карьера»,
где используется «Дневник профессио-
нального самоопределения». Комплексная
диагностическая и учебно-познавательная
работа, построение диаграмм профессио-
нальной направленности, профессиональ-
ные пробы в учреждениях профессио-
нального образования помогают ребятам
сделать окончательный выбор профиля
обучения.

Профориентационная работа на заверша-
ющем этапе формирует профессиональ-
ные планы учащихся десятых классов.
Они анализируют свои профессиональные
возможности и современный рынок труда
на занятиях курса «Технология устройст-
ва на работу». Посещение предприятий
города даёт ребятам возможность позна-
комиться с профессиями и условиями бу-
дущей работы, сделать окончательный
выбор профессии. 

Ñîäåéñòâèå 
èíäèâèäóàëèçèðîâàííîìó 

âûáîðó: 

● диагностика профессиональной на-
правленности; 
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мнение участников о качестве проведён-
ных мероприятий; 

● организация работы городского
«круглого стола» после каждого этапа,
на котором присутствуют кураторы про-
екта, участники обмениваются опытом
в групповой дискуссии и обсуждают де-
тали организационных встреч со школь-
никами, принимают решения об измене-
нии условий реализации проекта в городе.

Расширилось профориентационно-образо-
вательное пространство г. Екатеринбурга,
созданы психолого-педагогические усло-
вия для индивидуализации профессио-
нального выбора при целенаправленном
использовании специализированных ре-
сурсов сетевого взаимодействия школ
с представителями профессиональных
учебных заведений и предприятий; раз-
работаны методические рекомендации по
оказанию поддержки учащимся в зависи-
мости от их индивидуальных затрудне-
ний; апробированы диагностические мето-
дики, способы разрешения проблемных
ситуаций, доступные наблюдению и ана-
лизу тьютора проекта и самооценке
учащихся. ÍÎ

● предварительное знакомство с учреждени-
ями начального, среднего и высшего профес-
сионального образования;

● обучение тьюторов и кураторов проекта.
Центром «Диалог» определён алгоритм ра-
боты тьюторов проекта, подготовлены реко-
мендации и памятка для кураторов проекта
и предприятий: участники обсуждают техно-
логию приёма школьников, эффективные
формы проведения профессиональных проб
и механизм взаимодействия школ с учреж-
дениями профессионального образования.
Сам процесс подготовки помогает всем уча-
стникам проекта по-новому взглянуть на
процесс организации и проведения профес-
сиональных проб для школьников;

● формирование заявок, списков, графиков
посещений: кураторы в районе и тьюторы
проекта проводят опрос участников, форми-
руют заявки на участие в проекте; Центр
«Диалог» готовит рекомендации для участ-
ников проекта, согласовывает график посе-
щения мероприятий с учреждениями в опре-
делённые сроки;

● анкетирование участников проекта: по-
сле каждого этапа тьюторы проекта изучают

Å.Ë. Óìíèêîâà, Å.À. ßðîâèêîâà.  Ñòàðøåêëàññíèêè âûáèðàþò ïðîôåññèþ: 
ñåòåâîé ïðîåêò «Ïðîôè-äåáþò: ìàñøòàá — ãîðîä»
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ÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÜ Ó×ÀÙÈÕÑß: 
êàê ê íåé îòíîñèòüñÿ?

Ãàëè�à Âàñèëüåâ�à Âà�àêîâà,
доцент кафедры психологии Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема, кандидат психологических наук

ÀÃ

Ôå�î�å� àãðåññèè ðàññ�àòðèâàåòñÿ ðàç�û�è �àóêà�è — ïñèõèàòðèåé, ïñèõîëîãèåé,
ñîöèîëîãèåé, ïå�àãîãèêîé, ôèëîñîôèåé, þðèñïðó�å�öèåé, è êàæ�àÿ �àóêà
ðàññ�àòðèâàåò ýòî ÿâëå�èå â ñâîåé òåð�è�îëîãèè è â ñâî¸� ïî�è�à�èè. Íî ïðè
âñåõ �þà�ñàõ àãðåññèâ�îñòü è�ååò �åïîñðå�ñòâå��óþ ñâÿçü ñ ëè÷�îñòüþ, óêàçûâàåò
�à îòêëî�å�èÿ â å¸ ôîð�èðîâà�èè è çàòðó��ÿåò ñîöèàëü�óþ à�àïòàöèþ ó÷àùèõñÿ
â êîëëåêòèâå ñâåðñò�èêîâ.

● агрессия ● агрессивность ● социальная адаптация ● конструктивное
выражение агрессивности ● снятие эмоционального напряжения

À грессию не следует рассматривать
только с позиций деструктивности.
Различают агрессию человека как

враждебность, деструктивность, на-
силие и как ассертивность — нена-
силие, конструктивность, способ-
ность человека уверенно и с досто-
инством отстаивать свои права,
не попирая при этом прав других.
Для практической работы педагогам
и психологам необходимо различать
эти основные понятия и корректиро-
вать не агрессию, а агрессивность;
развивать конструктивную силу аг-
рессии, без которой человеку будет
трудно реализовать себя, самоутвер-
диться, быть жизнестойкими.

Детская агрессивность — одно из
распространённых нарушений пове-
дения. Сюда относятся вспышки
раздражительности, непослушание,
избыточная активность, драчливость,
жестокость.

У подавляющего большинства детей
наблюдается прямая и косвенная
вербальная агрессия — от жалоб 

и агрессивных фантазий до прямых ос-
корблений и угроз. Такое поведение
всегда инициативно, активно, а иногда
и опасно для окружающих, и потому
требуется детальное изучение природы
агрессии и грамотная её коррекция.

Проблема агрессии не нова для психоло-
гической науки. В психологических ис-
следованиях агрессии традиционно под-
нимались вопросы её происхождения,
выяснялись причины и специфика её
проявления в разных возрастах, зависи-
мость агрессивного поведения от лично-
стных черт и ситуативных факторов. Всё
это находит отражение как в поведении
индивида, так и в его внутренней орга-
низации. Изучение проявления агрессив-
ности у учащихся имеет значение не
только для коррекции, но и для профи-
лактики агрессивности, важно для разра-
ботки стратегий, направленных на кон-
троль и предотвращение её острых форм.

Мы изучали уровень агрессивности млад-
ших школьников. Предметом исследования
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шить успеваемость и взаимоотношения
в классном коллективе.

Приступая к коррекционной работе, мы
исходили из предположения, что обучение
детей младшего школьного возраста при-
ёмам конструктивного выражения агрес-
сивности будет способствовать снятию
эмоционального напряжения и снижению
уровня неконтролируемых, агрессивных
импульсов у отдельных детей.

Коррекционная работа с такими детьми
традиционно ведётся по нескольким на-
правлениям.

Необходимо научить ребёнка выражать
свой гнев в приемлемой форме. Если че-
ловек будет сдерживать свою агрессию,
«загоняя» её внутрь себя, гнев рано или
поздно всё равно вырвется наружу, при-
чём интенсивность его выражения будет
значительно выше. Накопление гнева при-
водит к развитию стресса и другим пси-
хологическим расстройствам.

Важно научить ребёнка некоторым спосо-
бам саморегуляции, что поможет ему луч-
ше контролировать себя в ситуациях, ко-
торые могут спровоцировать агрессию,
и дать ему возможность спокойно проана-
лизировать эту ситуацию впоследствии.

Нужно дать ребёнку возможность вы-
плеснуть накопившуюся двигательную
энергию и освободиться от усталости.

Не менее важно научить ребёнка спосо-
бам эффективного общения, помочь ему
овладеть приёмами общения, которые по-
могут в будущем разрешить проблемные
ситуации «мирным» путём, без драк
и скандалов1.

было проявление агрессивности учащихся
в процессе взаимодействия со сверстниками
в школьном коллективе. Предполагалось, что
агрессивность проявляется у учащихся уже
в начальной школе. 

Согласно анкетированию учителей, высокий
уровень агрессии был обнаружен у 20%
школьников. Учитель Татьяна Кирилловна,
принявшая участие в анкетировании, отмети-
ла, что дети не могут промолчать, когда чем-
то недовольны, в разговоре с учителями
и сверстниками грубы, нервничают, раздра-
жительны, перебивают речь. Когда кто-то
причиняет им зло, они обязательно старают-
ся отплатить тем же. Очень сердятся, когда
им кажется, что кто-то над ними подшучива-
ет, хотя сами часто посмеиваются над одно-
классниками без причины. Легко ссорятся,
вступают в драку. Стараются общаться
с младшими и физически более слабыми.
Уверены, что они лучше всех.

Средний уровень агрессивности, по словам
учителя, наблюдается у 30% класса (девять
человек из 27 испытуемых). Татьяна Кирил-
ловна считает, что это дети, предоставленные
сами себе: из неблагополучных семей, из се-
мей, где родители работают вахтовым мето-
дом или работа предполагает ночные дежур-
ства. Очень частые вспышки агрессии влия-
ют на взаимоотношения таких детей в классе
со сверстниками. С ними не хотят и даже
боятся дружить. Хотя этих учеников не все-
гда можно отнести к неуспевающим.

Низкий уровень агрессивности отмечается
у оставшихся 15 человек. Педагог указывает,
что у этих детей также случаются вспышки
агрессии, нервозности, они бывают вспыль-
чивы, плаксивы. Однако дети умеют регули-
ровать своё поведение в школьной среде,
подчиняются школьному режиму, уважитель-
но относятся к старшим, быстро забывают
обиды, ссорятся и мирятся с одноклассника-
ми. Тем не менее, с такими ребятами тоже
необходимо проводить специальную профи-
лактическую работу, чтобы не развить тен-
денции к агрессивному поведению и улуч-

Ã.Â. Âàíàêîâà.  Àãðåññèâíîñòü ó÷àùèõñÿ: êàê ê íåé îòíîñèòüñÿ?
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1 См.: Бреслав Г.Э. Особенности проявления детской
агрессивности // Вопросы психологии. 2009. № 4.
С. 15–19; Долгова А.Г. Агрессия в младшем школьном
возрасте. Диагностика и коррекция / А.Г. Долгова. 
М.: Генезис, 2009; Морева Е. Детская агрессивность и
способы её преодоления // Воспитание школьников.
2008. № 5. С. 31–35.
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Èãðû è óïðàæíåíèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ 
ïðèåìëåìûì ñïîñîáàì âûðàæåíèÿ ãíåâà

«Высвобождение гнева» 
(К. Рудестам)

Для этого упражнения нам понадобится какой-
нибудь мягкий предмет (подушка, кресло, пуфик,
одеяло). Пусть ребёнок наносит удары по этому
предмету. Удары должны быть сильными, но на-
носиться расслабленной рукой или каким-либо
предметом: палкой, пластиковой выбивалкой, ра-
кеткой для игры в бадминтон. В удар должно
включаться всё тело, при этом можно выкрики-
вать любые слова, выражающие чувство гнева.

Это упражнение помогает сместить агрессию
ребёнка на неодушевлённый объект. Чтобы
сделать упражнение более естественным, мож-
но предложить школьнику «помочь родителям»
и выбить пыль из одеяла или подушки.

«Разрывание бумаги»

Для этой игры понадобятся старые газеты
и журналы. Детям предлагается разорвать их
на мелкие кусочки, размер которых не имеет
значения. Дети бросают обрывки бумаги в об-
щую кучу, а после того как вся бумага порва-
на, начинают подбрасывать обрывки в воздух,
обсыпая ими друг друга. После проведения
этого упражнения дети обсуждают, что чувст-
вует человек, когда даёт выход своей энергии.

«Брыкание» 
(М.И. Чистякова)

Ребёнок ложится на спину на ковёр, его ноги
свободно раскинуты. Он начинает медленно
брыкаться, всей ногой касаясь пола. Брыкается
поочерёдно то левой, то правой ногой. Сила
и скорость брыкания постепенно увеличиваются.
При каждом брыкании ребёнок громко произ-
носит слово «Нет!», увеличивая интенсивность
ударов. Игра позволяет снять эмоциональное
напряжение, связанное с накоплением гнева,
и способствует расслаблению мышц спины, ног
и корпуса.

«Маленькое приведение» 
(Е.К. Лютова, Г.Б. Монина)

Дети играют роль маленьких добрых приведе-
ний, которым захотелось похулиганить и попу-

гать друг друга. Привидения летают по
комнате, гудят и ухают. По сигналу ве-
дущего звуки, которые издают привиде-
ния, становятся то громче, то тише.

Игра позволяет выплеснуть в приемле-
мой форме накопившийся у агрессивного
ребёнка гнев.

«Ролевое проигрывание ситуаций»

Для разыгрывания по ролям детям мож-
но предложить следующие ситуации:
● ты отлично выполнил домашнее зада-
ние, но когда вернулся с прогулки до-
мой, увидел, что маленькая сестрёнка
пролила на твою открытую тетрадь яр-
ко-зелёную краску;
● твои одноклассники решили подшу-
тить над тобой и положили на твой стул
острую кнопку, а ты на неё сел;
● ты не справился с заданием и попро-
сил одноклассника помочь тебе, а он
сказал, что у него сейчас другие дела.

Для разыгрывания можно использовать
и те ситуации, которые возникают в хо-
де реального взаимодействия детей.
При этом рекомендуется использовать
приём «Ролевой обмен», когда дети
в процессе разыгрывания меняются ро-
лями и недавний агрессор выступает
в роли слабого и обиженного. Это даёт
агрессивному ребёнку хорошую возмож-
ность «примерить на себя шкуру» того,
на кого он совсем недавно нападал.

Èãðû è óïðàæíåíèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà îáó÷åíèå ïðè¸ìàì ñàìîðåãóëÿöèè

На начальном этапе обучения агрессив-
ных детей приёмам саморегуляции реко-
мендуем использовать игры и упражне-
ния для гиперактивных детей. Далее
представлены более сложные упражне-
ния, включающие в себя элементы ауто-
тренинга и обучающие ребёнка способам
релаксации (расслабления) с использо-
ванием собственного представления
и фантазии.
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здоровые частицы покидают ваше тело,
превратившись в тёмный дым, который
быстро рассеивает нежный ветер. Вы из-
бавлены от тревог, вы очищены, вам
светло и радостно!»

Упражнение направлено на снятие трево-
ги, беспокойства и других негативных
эмоций.

При выполнении упражнений можно
использовать приятную, мелодичную,
расслабляющую музыку.

Ïîäâèæíûå èãðû äëÿ ôèçè÷åñêîãî
è ýìîöèîíàëüíîãî ðàñêðåïîùåíèÿ

«Круговые движения» (Н.Ю. Хрящева)

Упражнение для группы детей. Лучше,
если вначале число участников будет не-
большим, 5–6 человек. Впоследствии,
когда дети освоят принцип игры и будут
легко справляться с ней, число участников
можно увеличить.

Все становятся в круг. На счёт «раз»
каждый начинает делать какое-либо дви-
жение. При этом все остаются на своих
местах. На счёт «два» надо прекратить
выполнять своё движение. По сигналу
ведущего каждый участник должен на-
чать выполнять движение, которое до
этого делал его сосед слева. Упражнение
повторяется до тех пор, пока движение,
пройдя полный круг, не вернётся к свое-
му «автору».

Нередко уже при первых переходах уча-
стники игры начинают ошибаться. В этом
случае ведущий останавливает игру и вме-
сте с детьми обсуждает, где и в каком
месте возникла ошибка. После этого уп-
ражнение возобновляется. Когда движе-
ния участников прошли полный круг, дети
обсуждают, какие искажения были внесе-
ны в их первоначальные движения.

Это упражнение не только способствует
физическому раскрепощению участников

«Розовый куст» (В. Окландер)

Детям предлагается закрыть глаза, сделать
несколько глубоких вдохов и выдохов
и представить, что каждый из них превра-
щается в цветочный куст, а вся группа
(класс) становится похожа на цветущий сад.
Каждый ребёнок может превратиться в тот
куст, который ему больше всего нравится.
После превращения группа обсуждает, в ка-
кой куст превратился каждый ребёнок. Этот
куст маленький или большой? Сильный или
слабый? Есть ли на этом кусте цветы, если
есть, то какие? Какого они цвета? Их много
или мало? Это распустившиеся цветы или
просто бутоны? Есть ли на кусте листья?
Как они выглядят? Как выглядят побеги
и ветви? Есть ли у этого куста корни? Ка-
кие они: прямые или длинные и изогнутые?
Как глубоко они проникают в землю? Есть
ли на кусте шипы? Где растёт этот куст:
во дворе, в парке, в пустыне, а может быть,
на Луне или на другой планете? Он стоит
в горшке или растёт на земле, а может быть,
пробивается сквозь бетон или асфальт? Что
находится вокруг куста? Есть ли вокруг него
деревья, животные, птицы или люди? Кто
ухаживает за кустом? Есть ли вокруг него
ограда, а может быть, камни или скалы?

Это упражнение не только помогает детям
успокоиться и отвлечься от негативных эмо-
ций, но и стимулирует их воображение.

«Избавление от тревог» (Н.Л. Кряжева)

Детям предлагается расслабиться и предста-
вить, что они сидят на чудесной зелёной лу-
жайке в ясный солнечный день. Взрослый
тихим, медленным голосом даёт детям уста-
новку на состояние покоя и расслабленности:
«Небо озарено радугой, и частица этого сия-
ния принадлежит вам. Оно ярче тысяч
солнц. Его лучи мягко и ласково пригревают
вашу голову, проникают в тело и разливают-
ся по нему, всё оно наполняется очищающим
целительным светом, в котором растворяются
ваши огорчения и тревоги, все отрицательные
мысли и чувства, страхи и опасения. Все не-

Ã.Â. Âàíàêîâà.  Àãðåññèâíîñòü ó÷àùèõñÿ: êàê ê íåé îòíîñèòüñÿ?
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группы, но и позволяет повысить уровень вза-
имопонимания детей в процессе общения.

«Разбей башню» (Ш. Сэйкс)

Для этой игры понадобятся большие пластмас-
совые или деревянные кубы, цилиндры, кону-
сы. Ребёнок строит из этих деталей башню
и сажает или ставит на самом верху неболь-
шую куклу. Эта кукла символизирует объект
агрессии — того человека, по отношению к ко-
торому ребёнок в настоящий момент испытыва-
ет негативные чувства. Ребёнок должен на-
звать, кого он видит в роли этой куклы.
На следующем этапе упражнения ребёнок раз-
бивает башню каким-либо мягким (!) предме-
том (тряпичным мячом или подушкой), сопро-
вождая свои действия словами, выражающими
агрессивные чувства. Например: «Я сержусь на
сестру Таню из-за того, что она...». Взрослый,
отвечая ребёнку, отражает содержание и осо-
бенности его переживаний. Например: «Да, ты
всегда сердишься на сестру, когда она...».

Это упражнение даёт ребёнку возможность
адекватно выразить свои эмоции и снизить ин-
тенсивность негативных чувств, которые он ис-
пытывает. Постройка башни — это возмож-
ность контролировать травмирующую ситуацию
и самому справляться с её разрешением.

«Кукла Бобо»

Если позволить школьнику выместить агрес-
сию на каком-либо безопасном предмете, часть
проблем, связанных с агрессивным поведением,
будет решена. Для этой цели можно использо-
вать специальную куклу — «мальчика для би-
тья», которую психологи называют Бобо. Кук-
лу Бобо можно сделать из подушки или мяг-
кого поролонового валика, пришив руки и ноги
и нарисовав или нашив лицо — глаза, нос
и рот. Такую куклу ребёнок может спокойно
бить и пинать, не боясь причинить ей вреда.
Это поможет ему выразить накопившиеся не-
гативные чувства. Безболезненно выразив
свою агрессию, ребёнок станет спокойнее в по-

вседневной жизни, в реальном общении
со сверстниками и друзьями.

Иногда и взрослому хочется ударить
подобную куклу. Не стесняйтесь, выра-
зите свои чувства, и вы сами увидите,
насколько легче станет у вас на душе2.

Рекомендации, игры и упражнения мо-
гут использоваться учителями, родителя-
ми при работе с младшими школьника-
ми. Такая работа будет способствовать
снижению уровня агрессивности детей.

* * *
Внутренние конфликты, отсутствие
стремления понимать и принимать дру-
гого человека случаются у всех. И педа-
гоги могут быть опасным источником
индуцирования дезадаптации других лю-
дей, в первую очередь детей, с которы-
ми. Это создаёт потребность в новом
учителе — компетентной целостной лич-
ности, ориентированной на конструктив-
ное взаимодействие. Школа испытывает
дефицит учительской Личности. В це-
лом господствует безликий стиль, когда
учитель осуществляет свою миссию без
чётко выраженных конструктивных осо-
бенностей. Эти проблемы ставят вопрос
об учителе, обеспечивающем не просто
трансляцию знаний, умений и навыков,
безусловно, необходимых ребёнку,
но имеющем и развивающем уверен-
ность, стимулирующим адекватность са-
мооценивания и самоуважения у воспи-
танников. Педагогу необходимо умение
владеть, управлять конфликтными ситуа-
циями, использовать их для развития,
а не для разрушения. ÍÎ

2 Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция
негативных личностных отклонений в дошкольном
и младшем школьном возрасте: методическое пособие
для психологов детского сада и начальной школы /
О.В. Хухлаева. М.: Совершенство, 1998.
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? Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà â íà-
øèõ îòíîøåíèÿõ ñ 13-ëåòíèì

ñûíîì — âçàèìíîå íåïîíèìàíèå
è íåäîâåðèå. Îí ñ óïð¸êîì ãîâîðèò
î íàñ, âçðîñëûõ: «Îíè íå ïîíèìàþò
íàø ÿçûê, èì íå íðàâèòñÿ ìóçûêà,
êîòîðóþ ÿ ñëóøàþ, çàñòàâëÿþò äå-
ëàòü óðîêè è ãðîçÿòñÿ îòêëþ÷èòü Èí-
òåðíåò çà ïëîõèå îöåíêè, èì íå âàæ-
íî íàøå ìíåíèå». Íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ñûí âî âñåì íå ïðàâ. ß äåéñòâè-
òåëüíî íå ðàçäåëÿþ åãî ìóçûêàëü-
íûõ ïðèñòðàñòèé, ìíå íå î÷åíü íðà-
âèòñÿ åãî âûáîð îäåæäû. ß, ïðàâäà,
íå ïîíèìàþ, êàê ìîæíî òàê íàïëåâà-
òåëüñêè îòíîñèòüñÿ ê ó÷¸áå, âåäü îò
ýòîãî çàâèñèò åãî áóäóùåå. Ìåíÿ çà-
äåâàåò åãî ãðóáîñòü. Ìíå íàäîåë âå÷-
íûé áåñïîðÿäîê â åãî êîìíàòå. Òåì
íå ìåíåå, ìíå íå âñ¸ ðàâíî, ÷òî
ñ íèì ïðîèñõîäèò. Îí òàê ñèëüíî èç-
ìåíèëñÿ, ÷òî ÿ âðåìåíàìè ïðîñòî íå
çíàþ, ÷òî äåëàòü. Îí ñîâåðøàåò òà-
êèå ïîñòóïêè, îò êîòîðûõ ÿ ÷óâñòâóþ
ñåáÿ ïëîõîé ìàòåðüþ, èñïûòûâàþ
îáèäó, áåñïîêîéñòâî, ðàçäðàæåíèå,
ÿðîñòü, à èíîãäà áåñïîìîùíîñòü
è îò÷àÿíèå. Ìîæåò, âî ìíå ÷òî-òî 
íå òàê?
Ìàðèíà Ñòåïàíîâíà 

Чувства, которые испытываете
Вы, схожи с переживаниями ты-
сяч родителей, чьи дети преодо-
левают переходный возраст. Те
проблемы, которые решаете Вы,
схожи с трудностями тысяч ро-
дителей современных подрост-

ков. Поэтому Вы не одиноки.
Но ещё больше родителей
уже испытали всё это в про-
шлом. Подавляющее боль-
шинство подростков стали со
временем вполне нормальны-
ми людьми. Повзрослев, они
оказались порядочными, само-
стоятельными, ответственны-
ми, успешными в жизни, на-
ладили отношения с окружаю-
щими, включая и своих роди-
телей. Поэтому есть очень
большая вероятность, что это
испытание Вы с сыном ус-
пешно преодолеете. Радует
то, что, пытаясь решить про-
блему взаимного непонимания
с сыном, Вы начинаете 
с себя. 

? ×òî îíè íàõîäÿò â ñâîåé ìó-
çûêå? Ýòî ìîíîòîííîå «äûö-

äûö-äûö» òîëüêî ðàçðóøàåò ìîçã.
Íå ìîãó ñëóøàòü, êàê íà âñþ êâàð-
òèðó ñòó÷èò òàêàÿ ìóçûêà.
Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷

Психологи доказали, что му-
зыка оказывает глубокое вли-
яние на физиологические ре-
акции человека — усиливает
обмен веществ, усиливает или
уменьшает мускульную энер-
гию, изменяет дыхание и кро-
вяное давление, даёт физичес-
кую основу для эмоций, явля-

ется регулятором поведения.
Музыка больших частот
пользуется массовым спросом
подростков. Благодаря своей
экспрессивности, темпу такая
музыка позволяет подростку
включиться в задаваемый
ритм и через телесные движе-
ния выразить свои смутные
переживания. Валентин Пет-
рович, оставить за подростком
право слушать ту музыку, ко-
торая ему нравится — важ-
ное условие сохранения взаи-
мопонимания с взрослеющим
человеком. При этом Ваши
права на тишину, покой так-
же должны соблюдаться для
гармонии в отношениях. Уве-
рена, компромисс найти впол-
не возможно.

? Ñåé÷àñ â íàøåé øêîëå ðàñ-
ïðîñòðàíèëèñü ñëó÷àè âîðîâ-

ñòâà ñðåäè ïîäðîñòêîâ. Êîíå÷íî,
íå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ìîé ñûí
òîæå ñïîñîáåí íà òàêîé ïîñòóïîê,
íî, òåì íå ìåíåå, êàê ïðåäîòâðà-
òèòü äàæå ñàìó âîçìîæíîñòü òà-
êîãî ïîâåäåíèÿ ñî ñòîðîíû
ðåá¸íêà?
È.Í. 

Родителям полезно учиться
спокойно, но чётко отвечать
на вопросы и предположения
подростка о том, что про-

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,
ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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изойдёт, если он возьмёт чужую
вещь. Это относится к любым
предметам, например, случайно
найденным на улице или в авто-
бусе. Если подросток захочет
оставить у себя найденную
вещь, аргументируя тем, что
«это никому не нужно», то же-
лательно объяснить ситуацию.
Во-первых, если это понадоби-
лось ему, то, следовательно, мо-
жет понадобиться и кому-то
другому. Во-вторых, если вещь
найдена на улице, то она кем-то
утеряна и её надо либо возвра-
тить, либо оставить там же, что-
бы хозяин мог, возвратившись,
найти её. Если же ребёнок воз-
разит, что в таком случае её
возьмёт кто-то другой, а не хо-
зяин, то необходимо объяснить
ребёнку, что в этом случае не
он, а другой человек поступит
нечестно. Подобные действия
ребёнка являются «предворовст-
вом», поэтому они не всегда
привлекают внимание родителей,
и вследствие этого могут пере-
расти в настоящее воровство.

Важно не провоцировать подро-
стка, не оставлять его одного
рядом с чужой вещью, которая,
ему понравилась. Нужно обу-
чать подростка навыкам выска-
зывания просьбы поиграть с чу-
жим предметом или посмотреть
его. Запрещение воровства
должны сочетать с некоторой
компенсацией: если подросток
«тянется» к чужой вещи, то не-
обходимо не просто чётко запре-
тить ему это, но прежде всего
оказать эмоциональную под-
держку. Можно сделать «веще-
ственную компенсацию» лише-
ния подростка чужой вещи, при-
чём это целесообразно не в са-
мой ситуации запрета взятия чу-
жой вещи, а несколько позже,
когда ребёнок успокоится, иначе

это станет «покупкой» послу-
шания и основой формирова-
ния у ребёнка навыков мани-
пулирования. Но самое глав-
ное направление профилакти-
ки воровства — предотвра-
щение или устранение чувства
«заброшенности» и одиноче-
ства у ребёнка. Это чувство
нередко вызывает желание
отомстить и компенсировать
себе недостаток любви и вни-
мания других людей. 

? Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äî÷ü ãîâî-
ðèò âåùè, êîòîðûå áåñïîêîÿò

è äàæå ïóãàþò ìåíÿ. Òî îíà ãðî-
çèòñÿ óáåæàòü èç äîìà, òî óâåðÿåò,
÷òî áðîñèò øêîëó, íà÷í¸ò âîðî-
âàòü è ïð. Íå çíàþ, êàê îòíîñèòü-
ñÿ ê ñëîâàì ñâîåãî ðåá¸íêà.
Âåðà Â.

Так подростки говорят роди-
телям в основном по одной из
двух причин. Во-первых,
у ребёнка действительно су-
ществует какая-то проблема.
Говоря родителям подобные
вещи, ребёнок сигнализирует,
что нуждается в помощи. Во-
вторых, у ребёнка есть жела-
ние воздействовать на родите-
ля, вывести его из себя, ма-
нипулировать им. Если слова
подростка вызваны первой
причиной, то наилучшим вы-
ходом будет поиск и принятие
меры по отношению к про-
блеме. Если же действует
вторая причина, то самое пра-
вильное — проигнорировать
сказанное. Ни в каком из
этих случаев не следует про-
являть к подростку «отрица-
тельное внимание» — расст-
раиваться, раздавать подза-
тыльники, огрызаться или же
испытывать чувства беспокой-
ства, вины, гнева.

Если вы впервые услышали
нечто подобное от подростка,
отнеситесь к происшедшему
очень серьёзно, выразите своё
участие и предложите по-
мощь. В дальнейшем, если за
словами ребёнка видится ре-
альная опасность, необходимо
сделать всё, что в ваших си-
лах, чтобы предотвратить её.
Если вы приняли меры пре-
досторожности, а ребёнок
продолжает высказываться
подобным образом, не пред-
принимая усилий, чтобы как-
то решить свою проблему,
есть основание подозревать,
что он или она манипулируют
Вами. Иначе говоря, прово-
цирует Вас, проверяет преде-
лы допустимого, играет на
Ваших чувствах. Не поощ-
ряйте такие высказывания
подростка своими реакциями
на них. Не позволяйте себе
расстраиваться каждый раз,
как только ребёнок скажет
нечто подобное.

? Êàê ïîäíèìàòü ïî óòðàì ñûíà?
Êàæäîå óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ òî-

ãî, ÷òî ÿ ñïîêîéíî è äîáðîæåëà-
òåëüíî ñòàðàþñü ðàçáóäèòü Ëåøó.
Îí íå ðåàãèðóåò. ß íåðâíè÷àþ,
à â èòîãå êðè÷ó, òîëüêî ïîñëå ýòî-
ãî îí âñòà¸ò. Ìî¸ íàñòðîåíèå íà
âåñü äåíü èñïîð÷åíî. Ëåøà îïàç-
äûâàåò â øêîëó. ×òî äåëàòü, âåäü
âå÷åðîì îí îïÿòü ïðîñèò ðàçáó-
äèòü åãî ê ïåðâîìó óðîêó?
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà

Ответ на вопрос кроется
в том, кто несёт ответствен-
ность за утренний подъём.
До тех пор, пока «подъём»
будет родительской обязаннос-
тью, все тяготы и последствия
такого положения дел будут
«лежать на плечах» взрослых.
Желательно постепенно
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передать ответственность за ут-
ренний подъём сыну. Важно по-
мочь ему освоить средства для
самостоятельного контроля време-
ни, например, старый, механичес-
кий будильник или будильник
в телефоне. Покажите, как его
нужно выставить на определён-
ное время, как его выключать,
когда он зазвонит. Конечно, есть
большая вероятность, что в пер-
вые дни подросток не услышит
будильника, продолжит спать или
просто не встанет с постели
и опоздает в школу. Самым
сложным для родителей в такие
моменты является умение переси-
лить себя и не вмешиваться. Как
только сын поймёт, что игра за-
кончилась, и мама больше не бу-
дет брать на себя ответствен-
ность за утренний подъём, с нео-
хотой, но он примет на себя эту
обязанность.

? Äî÷ü äîñòàòî÷íî çàñòåí÷èâà,
äðóçåé â êëàññå íåìíîãî, ó÷èòñÿ

ñðåäíå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà äî-
ïîëíèòåëüíî õîäèòü â íåñêîëüêî
êðóæêîâ ïðè øêîëå è ðàéîííîì
ÄÞÖå. Ñòîèò ëè ýòî ïîîùðÿòü?
Âåðîíèêà Âëàäèìèðîâíà

Тот факт, что Ваша дочь стала
посещать внешкольные занятия,
может быть связан с тремя при-
чинами. Во-первых, вероятно,
в лице руководителя того или
иного кружка девочка обрела
авторитетного взрослого, чьё
мнение ценно, чьи оценки
и поддержка значимы. Чтобы
лучше понимать своего ребёнка,
быть в курсе происходящего,
было бы неплохо и Вам позна-
комиться с педагогом. Во-вто-
рых, подростка вполне могло ув-
лечь содержание новой деятель-
ности. В период подросткового

кризиса наличие разнообраз-
ных форм внешкольных заня-
тий, частая смена социально
одобряемой деятельности
обычно сказываются положи-
тельно. Необходимость соче-
тать внешкольные занятия
с нагрузкой в общеобразова-
тельной школе — хорошая
тренировка ответственности,
самоконтроля подростка. 
В-третьих, вероятнее всего,
новые кружки и секции при-
влекают её возможностью об-
щения со сверстниками.
Именно оно в этом возрасте
выходит на первый план
и приобретает характер веду-
щей деятельности. Если во
внеклассной деятельности она
найдёт себе группу, в которой
ей будет психологически ком-
фортно, это позволит подрост-
ку отточить коммуникативные
навыки, повысить уверенность
в себе, изменить в лучшую
сторону положение в классе.
Однако поощрять ли выбор
дочери, решать всё-таки Вам.

? Ìåíÿ áåñïîêîÿò ñëó÷àè ãðóáî-
ñòè, íàãëîñòè, õàìñòâà, íåóâà-

æèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ äî÷åðè
ê íàì ñ ìóæåì. Ïî÷åìó? ×òî äå-
ëàòü? Åñëè òàêîå ïðîèñõîäèò
â 14 ëåò, òî ÷òî áóäåò äàëüøå?
Çèíàèäà Íèêîëàåâíà

Причиной таких проявлений
может стать и связанная
с гормональной перестройкой
эмоциональность, неуравнове-
шенность ребёнка, и стремле-
ние его найти «пределы допу-
стимого» в отношениях со
взрослыми, и естественная ре-
акция защиты в ответ на не-
адекватные действия окружа-
ющих, и сложившаяся к дан-
ному возрасту система ценно-
стных ориентаций.

Встретившись со случаями
неуважительного отношения
к себе, во-первых, важно убе-
диться, что мы сами не про-
воцируем подобные действия,
совершая их первым. Стоит
припомнить, что именно мы
сказали подростку непосред-
ственно перед тем, как в от-
вет услышали оскорбление,
обидную фразу, грубое слово.
Начали ли мы ругаться пер-
вым? Отдавали приказания?
Выразили недовольство? Как
задали вопрос? Всё это мо-
жет стать провоцирующими
факторами. Осознав собствен-
ные действия и контролируя
их, можно уменьшить число
конфликтов. 

Во-вторых, реагировать на
подобные оскорбления нужно
обязательно. Своей реакцией
мы устанавливаем для подро-
стка некую границу, которую
переходить нельзя, мы сооб-
щаем ему о том, что допус-
тимо в общении с нами,
а что нет. 

В-третьих, в ситуации, когда
мы испытываем сильные чув-
ства, самый простой способ
решить проблему — осознать
свои чувства и назвать их
партнёру. Именно этот способ
называется «Я-высказывани-
ем». В ситуации конфликта
нередко мы скатываемся до
взаимных обвинений, которые
звучат примерно так: «Ты не
убираешь за собой», «Ты ни-
когда меня не слушаешь».
Эти высказывания называют-
ся «Ты-высказываниями».
Они редко приводят к улуч-
шению взаимоотношений. Об-
ратите внимание, что при их
использовании вся ответствен-
ность за неразрешённость
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конфликтной ситуации и за на-
ши переживания перекладывает-
ся на нашего собеседника, а су-
ществующая проблема не осо-
знается. В то же время называ-
ние своих чувств означает фор-
мулировку проблемы: «Когда ко
мне обращаются на повышенных
тонах (описание поведения), ме-
ня это расстраивает и выбивает
и колеи (чувства)», «Когда я
прихожу домой усталая и вижу
гору грязной посуды (описание
ситуации), и понимаю, что те-
перь я должна её помыть, я ис-
пытываю чувство раздражения
и обиды (чувства)».

? Ìîåé äî÷åðè Åëåíå 13 ëåò. Ïî-
íèìàþ, ÷òî íóæíî êàê-òî îáñóæ-

äàòü ñ íåé ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøå-
íèé ïîëîâ, ñåêñóàëüíîé æèçíè. 
Êàê ýòî ñäåëàòü?
Ìàðèÿ Â.

Мария, вопрос, который Вы
поднимаете, очень важен. Боль-
шинство родителей решают про-
блему сексуального просвещения
детей просто: они вообще не го-
ворят с подростками на эту те-
му. Поступают они так совер-
шенно напрасно. Известно, что
те молодые люди, которые об-
суждают вопросы сексуальной
жизни с родителями, или те, ко-
му в школах читают этот курс,

реже попадают в неприятные
ситуации, связанные с ранней
беременностью и заболевания-
ми, передающимися половым
путём, более разумны в выбо-
ре средств контроля над рож-
даемостью и гораздо позже
вступают в сексуальную
жизнь. Если подросток задаёт
вопросы на тему половый
жизни, то важно чтобы роди-
тели сообщали правду дели-
катно, но при этом без лиш-
него смущения. Желательно
заранее поразмыслить над
тем, как говорить по поводу
изменений в теле подростка,
проблемы сохранения девст-
венности до замужества, от-
ношения к добрачным связям,
свободы взаимоотношений
в браке, любви, контрацеп-
ции, гомосексуализма и т.д.
Взрослые могут и сами невз-
начай коснуться темы. Лучше,
если с юношей «по-мужски»
будет говорить отец (или
другой авторитетный мужчи-
на), а с девушкой «по-жен-
ски» посекретничает мать
(или другая близкая женщи-
на). Мария, если Вы не чув-
ствуете себя готовой обсуж-
дать особенности интимной
жизни мужчин и женщин
с дочерью, то положите на
стол подростку литературу,

где такие вопросы рассматри-
ваются грамотно и доступно.

В период отрочества человек
интенсивно осваивает мужские
и женские роли. Подростки
бессознательно или сознатель-
но наблюдают за взрослыми
и копируют внешнее поведе-
ние и внутренний духовный
статус мужчины и женщины.
Образцов полоролевого пове-
дения у современной молодё-
жи много — это и сверстни-
ки, и взрослые, и образы, на-
вязываемые средствами мас-
совой информации. Однако
очень важно, какой взгляд на
секс, любовь, взаимоотноше-
ния имеют родители. Близкие
взрослые, которые считают
секс чем-то плохим и гряз-
ным, передают это отношение
и детям, и они вырастают
в таких же взрослых, испы-
тывающих по отношению
к половой жизни чувство ви-
ны, враждебности, брезгливо-
сти и пр. Неуважительное от-
ношение отца к матери или
матери к отцу не пройдёт ми-
мо взрослеющего сына и до-
чери. Родительскую модель
взаимоотношений мужчины
и женщины будут копировать
дети. Это повод для родите-
лей работать над собой. ÍÎ
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äëÿ ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà:
● òåñòû è ìåòîäèêà èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà 

îáó÷åíèÿ ïî âñåì ïðåäìåòàì (ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ);
● òåñòû äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ ïî âñåì ïðåäìåòàì;

äëÿ àäìèíèñòðàöèè øêîë:
● ìåòîäèêè ñàìîàíàëèçà øêîëû è âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ;
● ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
● êðèòåðèè è ñïîñîáû îöåíêè äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ;
● òåõíîëîãèÿ ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ê ÅÃÝ;

äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàíèÿ ðàçíîãî óðîâíÿ, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïîäãîòîâêå
ñïåöèàëèñòîâ:

● ìåòîäèêè àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ;
● êóðñû äèñòàíòíîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììàì «Îñíîâû ïåäàãîãè÷åñêîé 
äèàãíîñòèêè» è «Äèäàêòè÷åñêàÿ òåñòîëîãèÿ» (Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ âûäà¸òñÿ ñâèäåòåëüñòâî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.);

äëÿ øêîëüíîãî ïñèõîëîãà:
● ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äèàãíîñòèêè äåÿòåëüíîñòè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
● íþàíñû ïëàíèðîâàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
● ñïîñîáû îáðàáîòêè äàííûõ äèàãíîñòèêè;
● òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäèê;
● äèàãíîñòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé â êîïèëêó øêîëüíîãî ïñèõîëîãà;

äëÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, øêîëüíîãî îðãàíèçàòîðà,
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âîñïèòàòåëÿ, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà:

● òåñòû è ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà 
âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ;
● ñïîñîáû ñîñòàâëåíèÿ àíêåò è èíòåðâüþ, 
äèàãíîñòè÷åñêèõ áåñåä;
● ìåòîäèêè àíàëèçà ìåæëè÷íîñòíûõ 
îòíîøåíèé â êëàññå, ñïîñîáîâ ðîäèòåëüñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ñ êîììåíòàðèÿìè ñïåöèàëèñòîâ;

äëÿ òåñòîëîãîâ â îáðàçîâàíèè:
● òåîðèÿ, òåõíîëîãèÿ è ïðàêòè÷åñêèé 
èíñòðóìåíòàðèé ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé;
● ïðîôåññèîíàëüíûå ïîäõîäû ê ñîñòàâëåíèþ 
òåñòîâ.

Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü»:  

81152

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109341, 
Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 

ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narobrazovanie@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë 

«ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ» 
Âûõîäèò c 2002 ãîäà. 
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ÏÅÄÀÃÎÃÈÇÀÖÈß ÄÅÒÑÊÎ-ÂÇÐÎÑËÎÃÎ
ïðîèçâîäñòâà â îïûòå À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Ñåðãåé Èâà�îâè÷ Àêñ¸�îâ,
научный сотрудник исследовательской лаборатории 
«Педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского государственного 
педагогического университета, кандидат педагогических наук

Ñ �à÷àëà 1990 ãî�îâ âîñïèòà�èå áûëî ôàêòè÷åñêè óñòðà�å�î èç ïå�àãîãè÷åñêîé
òåîðèè è ïðàêòèêè. Ó �îëî�îãî ïîêîëå�èÿ ñòàë ôîð�èðîâàòüñÿ è�åàë ëè÷�îñòè,
áåçãðà�è÷�î «ñâîáî��îé» â ñâî¸� ñà�îîïðå�åëå�èè, �å ïðèç�àþùåé îñ�îâ
êóëüòóðû, îòå÷åñòâå��ûõ òðà�èöèé, îáÿçàòåëüñòâ ïåðå� îáùåñòâî� è ãîñó�àðñòâî�.
Ðàçâèëèñü òðó��î ïðåî�îëåâàå�ûå �åòñêàÿ áåç�à�çîð�îñòü è áåñïðèçîð�îñòü,
ïðåñòóï�îñòü �åñîâåðøå��îëåò�èõ. 

● воспитание в новых образовательных стандартах ● воспитательный
коллектив ● параллельное действие ● единый трудовой коллектив 

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß

àêàäåìèÿ

ÂФедеральном государственном стан-
дарте общего образования впервые
за последние 25 лет в качестве ос-

новных сформулированы задачи ду-
ховно-нравственного воспитания рос-
сийских школьников, развития чело-
веческого капитала страны. Ключе-
вой идеей стандартов определяется
идея преемственности и инновацион-
ности. Впервые Федеральный 

образовательный стандарт представлен
как социальная конвенциональная норма,
как общественный договор между лич-
ностью, семьёй, обществом и государст-
вом, как новый тип взаимоотношений,
позволяющий реализовать права челове-
ка и гражданина. Этот тип взаимоотно-
шений основан на принципе взаимного
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Творческое наследие социального педаго-
га-реформатора А.С. Макаренко приобре-
тает особое значение в преодолении идеи
сведения продуктивного труда в школе
лишь к овладению различными технологи-
ями. Глубокая ошибочность такой уста-
новки становится к настоящему времени
всё более очевидной, обостряя проблему
духовно-нравственного, производственно-
хозяйственного воспитания молодого поко-
ления, подготовки кадров рабочих-профес-
сионалов, способных к модернизации эко-
номики страны. Освоение и разработка
социально-педагогического наследия
А.С. Макаренко — одно из направлений
познания объективных закономерностей
развития производственного воспитания,
выявления инновационных путей приобще-
ния детей и молодёжи к производственно-
технологическим процессам.

Макаренковское наследие даёт блестящий
пример производственно-хозяйственного
воспитания детей и молодёжи, высшая
форма которого — педагогически и эко-
номически эффективное детско-взрослое
производство. Оно воспитывает содержа-
нием и характером делового, межличност-
ного, межвозрастного общения в процессе
производственного труда, необходимостью
принимать решения и брать на себя от-
ветственность (непосредственно в произ-
водстве, в управлении производством),
проектировать, планировать, сценировать,
анализировать, прогнозировать свою дея-
тельность; воспитывает эстетикой высоко-
организованного и технологичного труда,
трудовой дисциплиной, понимаемой как
добровольное самоограничение в процессе
труда. Ключевым вопросом организации
и функционировании детско-взрослого
производства становится его эффективная
педагогизация.

А.С. Макаренко считал, что воспитывает
только образцовое детско-взрослое произ-
водство, которое должно соответствовать
критериям высокотехнологичности, инно-
вационности, наукоёмкости, социальной

согласия личности, семьи, общества и госу-
дарства, что подразумевает их взаимные обя-
зательства, солидарную ответственность за
результаты образования. 

Стандарты предусматривают, что каждое об-
разовательно-воспитательное учреждение раз-
рабатывает и осуществляет собственную про-
грамму духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся, объединяя различные
направления в единое образовательно-воспита-
тельное пространство, определяя уклад школь-
ной жизни. Воспитание приобретает «сквоз-
ной характер» и соответственно для организа-
ции и полноценного функционирования обра-
зовательно-воспитательного процесса, интегри-
рующего учебную и внеучебную воспитатель-
ную деятельность детей, требуются согласо-
ванные усилия школы, семьи, учреждений до-
полнительного образования, культуры и спор-
та, традиционных религиозных организаций
и общественных объединений, включая дет-
ско-юношеские движения и организации. 

Воспитание в современной школе должно
быть только в совместной деятельности
взрослых и детей, детей друг с другом.
При этом воспитание принципиально не мо-
жет быть локализовано или сведено к како-
му-то одному виду образовательной деятель-
ности, но должно охватывать и пронизывать
собой учебную (в границах разных образова-
тельных дисциплин) и внеурочную (познава-
тельная, производственная, досугово-развле-
кательная, игровая и т.д.) деятельность.

Таким образом, восстановление социального
статуса воспитания в современном образова-
нии, чёткое понимание специфики воспитания
(в его диалектически-органической связи
с обучением) определяет необходимость об-
ращения к педагогической классике: она мо-
жет дать ценные исторически обусловленные
ориентиры, предостеречь от ошибок и недо-
статочно обоснованных решений. Начало
XXI века отмечено возрастающим интересом
научно-педагогического сообщества к истории
школы и педагогики, их противоречивому
развитию. 

Ñ.È. Àêñ¸íîâ.  Ïåäàãîãèçàöèÿ äåòñêî-âçðîñëîãî ïðîèçâîäñòâà â îïûòå À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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значимости, высокой рентабельности, эффек-
тивной организации производства полного цик-
ла, интересного и безопасного для детей. 

А.С. Макаренко использовал два пути педагоги-
зации детско-взрослого производства: неуклон-
ное развитие хозяйства, его оснащённости, куль-
туры, «внедрение коллектива в управление этим
хозяйством», «включение педагогов и воспитан-
ников в процесс хозяйствования». Этому должна
служить соответствующая организационная
структура единого воспитательного коллектива
школы, его единая система административного
управления и самоуправления. 

В макаренковских взглядах на воспитание, со-
хранивших инновационный потенциал для со-
временной педагогической теории и практики,
на первый план выдвинута фундаментальная
проблема нового положения человека в системе
производства, т.е. то, что коренным образом
определяет положение человека в обществе.
В соответствии с этим определяются цели, со-
держание и формы, способы организации ново-
го воспитания, в основном подростков
14–17 лет. Работа в этом направлении привела
А.С. Макаренко к разработке идей педагогиза-
ции детско-взрослого производства как основы
воспитания: 
● организация «воспитательного коллектива» как
единой «трудовой общины» детей и взрослых; 
● возможность «нейтральности» труда в отноше-
нии новых задач воспитания; 
● соединение процесса воспитания и производст-
венного процесса в логике их «параллельного
действия»; 
● создание «чисто педагогической системы хо-
зяйствования»; 
● связь воспитания с жизнью общества и произ-
водством на основе взаимодействия поколений; 
● широкая «организация детства» в «педагоги-
ческом и хозяйственном комплексе».

Главная цель в макаренковской педагогике —
«воспитание хозяйственной позиции по отноше-
нию к окружающему миру», воспитание «хозяи-
на жизни», «гражданина-хозяина». Эта цель
и проецируется на главное: труд, производство
материальных и культурных благ, добывание
средств к жизни. В основы нового воспитания
закладывается поиск целесообразных способов
соединения воспитания с производственным
трудом, принцип органичной связи школы

с жизнью страны, с проблемами и тен-
денциями её социально-экономического
и культурного развития.

Åäèíûé òðóäîâîé êîëëåêòèâ

Важнейшее технологическое решение про-
блемы педагогизации производства — со-
здание «воспитательного коллектива» как
единой «трудовой общины» детей и взрос-
лых при «параллельном действии» в воспи-
тании, когда педагогическая функция вы-
ступает в форме соответствующих ей жиз-
ненно-практических, деловых требований. 

Макаренковский единый коллектив созда-
ётся как промежуточное звено связи под-
ростка с жизнью общества. В этом кол-
лективе представлены все основные аспек-
ты «взрослой» жизни: производственно-
хозяйственная деятельность, экономические
и социально-политические отношения, пра-
вовые и духовно-нравственные связи.

Взрослые, старшее поколение, педагоги
в социально-педагогической концепции
воспитания А.С. Макаренко ценны преж-
де всего как «живые люди», всесторонне
обогащающие жизненный опыт детей,
стиль и «тон» человеческих отношений
в разных сферах общения и деятельности.
В этой функции предстают не только ра-
ботники макаренковской трудовой коло-
нии-коммуны, но и связанные с ней со-
трудники государственных и обществен-
ных организаций, население, молодёжь. 

Всё это осуществляется при соответству-
ющем укладе жизни школы, в котором
своеобразно проявляются все основные
направления жизни взрослых, отражаясь
в организационной структуре, системе уп-
равления и самоуправления, стиле и тоне
отношений, связи с внешним миром, жиз-
нью общества. Объединяющий центр
единства детей и взрослых в опыте
А.С. Макаренко — совет командиров,
«главный руководящий орган коммунар-
ского самоуправления», включающий ру-
ководителей коммунарских первичных
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В решении проблемы соединения производ-
ственного и педагогического процессов про-
слеживается два варианта. Первый — раз-
граничительный, путём исключения одного
из процессов, по принципу «или — или»,
когда при систематическом обучении и вос-
питании считается практически невозможным
продуктивный, производственный труд
школьников. Второй вариант предполагает
преодоление противоречия между обучением
и воспитанием школьников и производством,
при их соединении по принципу «и — и». 

Педагогические идеи А.С. Макаренко
и практический опыт их реализации дока-
зывают эффективность второго варианта
решения этой проблемы. При этом одно
с другим не отождествляется, поскольку це-
лесообразное педагогическое решение может
быть принято на основе достижения «па-
раллельности» их действия. Именно этим
прежде всего объясняется необычайный ус-
пех А.С.Макаренко и как педагога-теоре-
тика, и как педагога-практика. 

Для объяснения своего метода А.С. Мака-
ренко прибегает к математическому образу
параллельных линий и плоскостей. Они не
существуют друг без друга, равноудалены,
самостоятельны, не пересекаются, «идут
в одном направлении». Этот метод предпо-
лагает не исключение противоречивых явле-
ний в педагогическом процессе, а недопус-
тимость их превращения в антагонистичес-
кие, взаимоисключающие противоречия.
Противоречащие стороны необходимо сде-
лать «параллельными», равнозначными
и взаимообусловливающими друг друга
в единой, но двойственной целостности. 

Рассматривая единый трудовой коллектив
как главную ценность воспитательного про-
цесса и его основной фактор, Макаренко
выступает против самодовлеющей роли про-
изводства в образовательном учреждении,
против его «фетишизации» в педагогике.
Вместе с тем для Макаренко полноценное
воспитание немыслимо вне условий произ-
водства, продуктивной, общественно-ценной,
социально мотивированной деятельности. ÍÎ

коллективов-отрядов. Так происходило «внед-
рение коллектива в управление хозяйством»,
деятельностью всего трудового коллектива пе-
дагогического учреждения. С октября 1930 г.
коммуна успешно действовала без штатных
воспитателей.

Фундаментальный социально-этический прин-
цип А.С. Макаренко: «как можно больше
уважения к человеку, как можно больше тре-
бования к нему» — в макаренковской соци-
альной педагогике осуществляется путём ак-
тивного приобщения учащейся молодёжи к ос-
нове человеческой жизни и культуры — про-
изводственному, продуктивному труду. Взаи-
модействие поколений в труде становится
важнейшим условием материального и духов-
ного прогресса общества.

В поисках таких форм организации производ-
ственного труда, которые наиболее соответст-
вуют новым целям воспитания и полноценно-
му развитию личности, ключевое значение
приобрело обозначенное в 1925 г. макарен-
ковское положение о возможной «нейтрально-
сти трудового процесса»: имеется в виду мо-
ральная нейтральность, т.е. очень слабая мо-
тивация труда, обусловленная его бедным со-
циальным содержанием и установкой в основ-
ном на обучение технологическим умениям
и навыкам. 

Ïàðàëëåëüíîå äåéñòâèå 

Стремление А.С. Макаренко преодолеть воз-
можное противоречие между эффективным
производственным процессом и педагогичес-
ким привело его к идее их «параллельного
действия», которая предполагает достижение
одновременно и хозяйственной, и педагогичес-
кой эффективности. Он указывает на специ-
фику, естественное несовпадение производст-
венной и педагогической деятельности, воз-
можное противоречие «хозяйственных и педа-
гогических достижений». Нужно создать сис-
тему, в которой, безусловно, должны превали-
ровать педагогические задачи, но при «эко-
номном и точном расходовании личных и ма-
териальных сил», при продуктивно действую-
щем производстве.

Ñ.È. Àêñ¸íîâ.  Ïåäàãîãèçàöèÿ äåòñêî-âçðîñëîãî ïðîèçâîäñòâà â îïûòå À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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ÑÈÉÑÊÀß ÃÈÌÍÀÇÈß: 
êëàññè÷åñêàÿ è ðåàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû1

Íàòàëèÿ À�àòîëüåâ�à ß�êîâñêàÿ,
директор Центра психолого-медико-социального сопровождения 
«Юго-Восток», кандидат педагогических наук 

ÐÎÑ

Â 1849 ãî�ó áûë èç�à� Óêàç îá èç�å�å�èÿõ è �îïîë�å�èÿõ ê Óñòàâó ãè��àçèè 
1828 ãî�à. Îñîáå��îñòè ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâå��îé ñèòóàöèè ýòîãî âðå�å�è —
ðàñïðîñòðà�å�èå ëèáåðàëü�ûõ è ðåâîëþöèî�î-�å�îêðàòè÷åñêèõ è�åé — îòðàçèëèñü
�à ó÷åá�î� ïëà�å ðîññèéñêèõ ãè��àçèé. 

● уставы гимназий ● преобразования ● классическая гимназия ● женские
гимназии ● Поливановская гимназия 

Ñ1849 года курс мужских гимназий
был разделён с четвёртого класса
на два отделения: для желающих
продолжить образование в универси-
тете — латинское отделение, и юри-
дическое — для тех, кто предпола-
гал идти на службу после окончания
гимназии. В 1851 году Николай I,
ознакомившись со сметой на следу-
ющий год Министерства народного
просвещения, счёл расходы на жало-
вание преподавателям греческого
языка лишними и потребовал от ми-
нистра народного просвещения
В.С. Норова убрать греческий язык
из программы мужской гимназии.
В.С. Норов придерживался старых
взглядов, и по учебным планам, из-
данным в 1854 г., греческий язык
остался в девяти гимназиях.

В 1852 году были введены три ка-
тегории гимназий: с преподаванием
естественной истории и законоведе-
ния; с законоведением для учащих-
ся, готовящихся к службе; с препо-
даванием латинского языка и других
языков для поступающих
в университет.

Классическими гимназиями могли
называться только гимназии третьей
категории.

Ïðåîáðàçîâàíèÿ 

Взгляды на народное образование изме-
нились после Севастопольской кампании
(1854–1855 гг.). Возникли воскресные
школы, организованные частными лица-
ми для обучения взрослых, были вос-
становлены права и административная
автономия университетов. После реформ
1861–1863 годов крестьяне сами нача-
ли открывать школы грамоты, нанимая
за плату учителей. Правительство

1 См. также: Янковская Н.А. Школьная реальность:
переход ученика из одной образовательной системы
в другую // Народное образование. 2011. № 5; Ян-
ковская Н.А. Гимназическое образование в России:
особенности и перспективы // Народное образование.
2011. № 9; Янковская Н.А. Гимназическое образо-
вание в России: модели и особенности образователь-
ных систем // Народное образование. 2012. № 1;
Янковская Н.А. Гимназическое образование в Рос-
сии: цели и содержание // Народное образование.
2012. № 5.
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назия была популярной, но не давала
возможности поступать в университет,
и поэтому многие её рассматривали как
неполноценное учреждение среднего об-
разования, предназначенное для средних
слоёв общества.

Проект реформирования отечественного
образования, предложенный Александ-
ром I, к 1863 году существенно изме-
нился. Главным достижением реформы
было создание единой образовательной
системы, преемственности всех ступеней,
от начального до университетского обра-
зования, утверждение принципа бессо-
словности (доступности) образования.
Вместе с тем устройство гимназий имело
существенные недостатки: нехватка пре-
подавателей, материальных средств, пе-
реполненность низших классов (свыше
100 учеников) и т.д. 

Íîâûé ãèìíàçè÷åñêèé óñòàâ 

В основу проекта «Устава гимназий
и прогимназий» были положены принци-
пы единства школы (введение прогимна-
зий, которые должны были заменить
уездные училища, и планировались как
подготовительные заведения к гимназии),
принцип бессословности, отмена телесных
наказаний, значительное расширение прав
педагогических советов.

В соответствии с духом эпохи, требовав-
шей широкого привлечения общественнос-
ти, «работам министерства по составле-
нию нового гимназического устава дана
была самая обширная гласность»2. Про-
ект был обнародован и разослан учёным
и педагогам, в том числе за границу.
«Многие тысячи лиц, как принадлежав-
ших к учебному сословию, так и посто-
ронних, принимали непосредственное уча-
стие в обсуждении проектов»3, их предло-
жения печатались за счёт Министерства

побуждало духовенство открывать школы,
увеличилось число частных училищ.

В 1863 году кадетские корпуса были преоб-
разованы в военные гимназии и просущест-
вовали до 1882 года, после чего на их мес-
те снова возникли кадетские корпуса. Це-
лью их организации было общее образова-
ние, воспитание и подготовка кадетов к по-
ступлению в специальные военные школы.
В 1880 году военных гимназий было 18,
прогимназий — 8. 

После преобразования в 1863 году военных
гимназий воспитателями и учителями в таких
гимназиях могли быть гражданские лица.
Обучение продолжалось шесть лет. Учебные
предметы в их курсе были почти те же, что
в классических гимназиях: не было только
древних языков, и в меньшем объёме изуча-
лись математика и история. Из военных
предметов в кадетских корпусах были остав-
лены гимнастика и обучение фронту. Наряду
с гимназиями были основаны и военные про-
гимназии (трёхклассные).

Для получения дополнительного финансиро-
вания средних школ правительством был
разрешён допуск в гимназические дворян-
ские пансионы детей духовенства, купечест-
ва, мещанства. Ученики обязаны были вно-
сить плату за обучение. От оплаты осво-
бождались дети малоимущих родителей
(число освобождённых не могло превышать
10% общего числа учеников). Предусмат-
ривалась ранее не практиковавшаяся выдача
единовременных пособий, стипендий особо
отличившимся ученикам. В связи с этими
нововведениями изменился социальный со-
став учащихся: от преобладания дворянства
(чаще служилого, чем потомственного) —
к преобладанию разночинцев, т.е. детей чи-
новников, купцов, духовенства, зажиточного
мещанства. Гимназия стала открытым
и бессословным учебным заведением. Опре-
деляющим условием для поступления в гим-
назию в этот период было имущественное
положение. Дворянство отдавало предпочте-
ние классическим гимназиям. Реальная гим-

Í.À. ßíêîâñêàÿ.  Ðîññèéñêàÿ ãèìíàçèÿ: êëàññè÷åñêàÿ è ðåàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
260

2 Головин А. В. Записки для немногих // Вопросы ис-
тории. 1997. № 5. С. 95.
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и распространялись бесплатно. Таким обра-
зом, общество смогло выразить своё мнение
по поводу содержания гимназического образо-
вания, что было беспрецедентной акцией того
времени.

В конце 50-х и 60-х годов XIX века в Рос-
сии заметно усиливается интерес к изучению
языков и, в значительной степени, к новым
языкам. В печати появляется целый ряд мате-
риалов по этой теме.

Поскольку в России изначально формирова-
лась и развивалась система гимназического об-
разования с опорой на европейский опыт раз-
вития среднего образования, была выбрана си-
стема среднего образования, допускающая аль-
тернативные типы учебных заведений. В нояб-
ре 1864 года вступил в действие новый «Ус-
тав гимназий и прогимназий Министерства на-
родного просвещения», в соответствии с кото-
рым был сделан значительный шаг вперёд по
сравнению с учебным планом 1852 года. Был
открыт доступ в гимназии мальчикам всех со-
словий. В первый класс принимались дети не
моложе 10 лет, умеющие читать и писать по-
русски, знающие главные молитвы, а из ариф-
метики — сложение, вычитание и таблицу ум-
ножения. Ученики, проучившиеся два года
в одном классе и не показавшие удовлетвори-
тельных успехов, отчислялись. 

Обучение в гимназиях было платным. Размер
оплаты гимназического образования устанавли-
вался руководством учебного округа, оплата
вносилась родителями как единовременно, так
и периодически, кроме того, оплачивались до-
полнительные предметы по договорённости
с гимназией. Предусматривалась помощь детям
бедных и малообеспеченных родителей, если
эти ученики отличались успехами в обучении
и примерным поведением. 

Устав гимназий вполне соответствовал евро-
пейскому опыту и практике развития системы
среднего образования. Либеральная реформа
всё-таки не решила вопрос о соотношении
классического образования (подготовка в уни-
верситет) и реального (подготовка к практи-
ческой деятельности) в гимназических про-
граммах; предполагалось, что «жизнь сама
покажет». Такой подход ставил под сомнение
провозглашённый общий характер образова-

ния, так как допускал возврат к клас-
сицизму в образовании, что и случи-
лось при смене политического курса. 

Ðåôîðìû â æåíñêîì îáðàçîâàíèè

В 1855 году был принят первый «Устав
женских учебных заведений». Он вво-
дил шестилетний курс обучения, но про-
грамма оставалась облегчённой и по-
верхностной. Его вскоре сменило «По-
ложение о женских училищах» 1858 го-
да, а потом и 1860 года: вводилось три
разряда женских училищ.

Училища I класса с 1862 года были пе-
реименованы в гимназии. Этот статус
закрепило «Положение о женских гим-
назиях и прогимназиях». В 1862 году
был утверждён Общий устав женских
гимназий ведомства императрицы Ма-
рии: воспитанницы, окончившие полный
курс, получали аттестат на звание до-
машней учительницы, а получившие на-
грады (медаль или книгу) — звание
домашней наставницы и право посту-
пать без экзамена на педагогические
курсы. В гимназии была принята две-
надцатибалльная система оценки зна-
ний. Плата за обучение была различ-
ной: от 30 до 100 р.

По новому уставу 1870 года женские
гимназии Министерства народного про-
свещения состояли из семи классов, вось-
мого педагогического и девятого подгото-
вительного. Первые три класса, а иногда
больше, составляли прогимназию.
При каждой гимназии назначались сове-
ты: педагогический, под председательст-
вом директора мужской гимназии или
смотрителя училищ, для обсуждения во-
просов по учебной и воспитательной ра-
боте; попечительский, под председательст-
вом одного из членов совета, выбираемого
на три года, для содействия успешному
развитию гимназии со стороны общества.

Управляла гимназией начальница, ут-
верждаемая министром просвещения.
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без знания которых было невозможно
дальнейшее изучение таких наук, как ме-
дицина или юриспруденция.

Ïîëèâàíîâñêàÿ ãèìíàçèÿ 

Государственная гимназия второго и тре-
тьего периодов была далека от идеала гу-
манитарной, гуманной школы, как его по-
нимали передовые представители россий-
ского общества. Известный педагог
Л.И. Поливанов вместе с группой учите-
лей-единомышленников разработал кон-
цепцию альтернативного учебного заведе-
ния и в 1868 году открыл частную муж-
скую классическую гимназию. Поливанов-
ская гимназия стала практическим резуль-
татом теоретического педагогического по-
иска.

Педагогическая концепция Л.И. Полива-
нова построена на обобщении передового
педагогического европейского опыта обу-
чения и российского воспитания того вре-
мени. Она отвечала на ключевые вопросы
образования второй половины ХIХ века.
При определении целей и задач образова-
ния Л.И. Поливанов исходил из западно-
европейской традиции, из культурных
ценностей русской просвещённой аристо-
кратии, традиции элитарного воспитания
и учитывал экономико-политические тре-
бования времени. Поскольку развитие
и социализация ребёнка в разных куль-
турно-социальных средах происходит
неодинаково, это предполагает различные
образовательные цели, задачи и содержа-
ние образования. Поэтому он разрабаты-
вает две образовательно-воспитательные
модели — модель интеллигента-космопо-
лита и модель человека народного.
Для него модель интеллигента-космополи-
та и классическое гуманитарное образова-
ние составляли педагогический идеал об-
разования и воспитания.

Л.И. Поливанов был активным сторонни-
ком идеи народности, внёс большой вклад
в развитие единой концепции националь-
ного народного образования. Он выступал

Начальница прогимназии назначалась попе-
чителем округа. Преподаватели выбирались
председателем педагогического совета и ут-
верждались попечителем округа. Преподава-
тели женских гимназий имели высшее обра-
зование и пользовались всеми правами пре-
подавателей мужских гимназий. 

Обязательными предметами в прогимназиях
были: закон Божий, русский язык, русская
история и география (краткая), арифметика,
чистописание и рукоделие; в гимназиях —
всеобщая география и история, физика, ес-
тественная история и гимнастика. Необяза-
тельные предметы в гимназии и прогимна-
зии: немецкий и французский языки, рисо-
вание, музыка, пение и танцы. В педагоги-
ческом классе обязательно изучали закон
Божий, методику русского языка, арифме-
тику; дополнительными предметами были
история, или математика, или словесность,
или новые языки (по желанию). В програм-
му педагогического класса была включена
педагогическая практика. Учебные планы
были приближены к планам мужских гим-
назий, а по некоторым предметам они сов-
падали, например, по закону Божьему, рус-
скому языку, истории (за исключением
древней), физике и географии. 

Всего в ведомстве императрицы Марии было
29 гимназий и одна прогимназия (в С.-Пе-
тербурге). По новому уставу женские гимна-
зии Министерства народного просвещения
предназначались для учениц всех сословий
и исповеданий. 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãèìíàçèÿ 

Такое внимание со стороны властей к педа-
гогическому составу гимназий не случайно,
ведь именно гимназия стала во второй поло-
вине ХIХ века одним из главных источни-
ков пополнения чиновничества квалифициро-
ванными кадрами. Через гимназию шёл ос-
новной поток пополнения научных кадров
высшей школы. С этим было связано углуб-
лённое изучение в гимназии древних языков,
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за всеобщее, обязательное начальное образова-
ние и активно разрабатывал вопросы содержа-
ния элементарного образования, методов
и форм организации обучения в начальной на-
родной школе (поливановские хрестоматии
«Пчёлка», программы и учебники по русскому
языку для начальной народной школы и др.). 

Ìîäåëü òðåòüåãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ
ãèìíàçè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè

(1849–1871 ãã.)

Третий период развития гимназического обра-
зования начинается с изменения некоторых
структурных компонентов образовательной си-
стемы. В Указе 1849 года подчёркивалось, что
основная цель гимназий — ознакомление дво-
рян с классическим образованием — была
с успехом достигнута. Потребности общества
того времени были связаны с переходом от
общего образования к специальному. Необхо-
димо было ввести различие между программа-
ми обучения тех, кто готовился к поступлению
в университет, и тех, кто планировал посту-
пать после окончания гимназии на государст-
венную службу — военную или гражданскую. 

Указом 1849 года оговаривалось, что содержа-
ние гимназического образования для учащихся
зависит от дальнейшего образовательного марш-
рута. Для учащихся, готовящихся к поступле-
нию в университет, обязательным было изуче-
ние латинского языка, а для поступающих на
философский факультет — дополнительно гре-
ческого. Воспитанники, планирующие поступать
на военную службу, должны были вместо древ-
них языков изучать математику, а те, кто гото-
вился к гражданской службе — русское зако-
новедение. Такие изменения были обусловлены
Указом 1849 года, допускающим в гимназию
представителей всех свободных сословий. 

Гимназический курс делился на общее и спе-
циальное обучение. Специальное обучение на-
чиналось с четвёртого класса. В первых трёх
классах (общих для всех) преподавали: закон
Божий, русский язык, математику, географию
всеобщую и русскую, немецкий и французский
языки, чистописание, черчение и рисование. 

В специальных классах общими предметами
для всех гимназий были закон Божий, русский

и славянский языки, математика, физика
и математическая география, история
всеобщая и русская, немецкий и фран-
цузский языки. Кроме общих предме-
тов, для готовившихся к службе гимна-
зистов преподавались русский язык, ма-
тематика, законоведение.

Ожидалось, что такое разделение сокра-
тит число учащихся в отдельных гимна-
зических классах и разобьёт весь поток
учащихся на три направления: готовящи-
еся к поступлению в университет,
к гражданской и к военной государст-
венной службе. По мнению властей, та-
кое разделение давало возможность ог-
раничить доступ к гимназическому
и высшему образованию представителей
низших сословий. Подчёркивалась эли-
тарность классического гимназического
образования. В образовательную систему
гимназии вводились элементы вариатив-
ности, связанные с различными образо-
вательными маршрутами гимназистов. 

В Уставе гимназий и прогимназий ве-
домства Министерства народного про-
свещения 1864 года цель гимназическо-
го образования была сформулирована
как общее образование и подготовка
к поступлению в университет и другие
высшие специальные училища. Гимназия
разделялась на классическую и реаль-
ную в зависимости от цели и содержа-
ния обучения. По мере надобности и по
усмотрению начальства учебных округов
предлагалось открывать прогимназии,
которые состояли из четырёх низших
классов гимназии и также делились на
классические и реальные.

Содержание гимназического образования
в классических гимназиях составляли за-
кон Божий, русский язык с церковно-
славянским и словесность, латинский
и греческий языки, математика, физика
и космография, история, география, ес-
тественная история, немецкий и фран-
цузский языки, чистописание, рисование
и черчение. Гимнастика и пение препо-
давались для желающих.
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ческого курса. Чтобы стать учителем чи-
стописания, рисования и черчения, необ-
ходимо было показать свои специальные
знания по этим предметам и умение их
преподавать. 

Нововведением, утверждённым Уставом
1864 года, было создание в гимназиях
и прогимназиях педагогического совета.
Председателем педагогического совета
в гимназии был директор, в прогимна-
зии — инспектор. Педагогический совет
был наделён широким кругом полномо-
чий: по приёму учащихся и их переводу
из класса в класс; по освобождению ма-
лоимущих учащихся от платы за обуче-
ние; по назначению пособий и стипендий
отличившимся; по выдаче аттестатов;
по определению наград отличившимся
поведением, прилежанием и успехами
ученикам; одобрения текстов публичных
выступлений; выбора книг для гимнази-
ческой библиотеки; рассмотрения и одоб-
рения программ преподавания по каждо-
му предмету, правил взыскания с уча-
щихся, правил внутреннего распорядка;
по рассмотрению годичных отчётов по
учебной части. 

Управление гимназией имело централизо-
ванный характер, вся полнота власти со-
средотачивалась в руках директора и ин-
спектора классов. Консультативно-совеща-
тельная роль по вопросам обучения и вос-
питания принадлежала педагогическому
совету. Финансовые, материальные и тех-
нические проблемы решал хозяйственный
комитет. Окончательное решение всех во-
просов и вся полнота ответственности ле-
жали на директоре гимназии.

Ãèìíàçèñòû 

По Уставу 1864 года учащимися гимна-
зий и прогимназий могли стать дети всех
состояний без различия звания и вероис-
поведания. К прошению о поступлении
в гимназию, которое подавалось на имя
директора, необходимо было прилагать
свидетельство о звании и возрасте.
В I класс гимназии принимались дети 

Содержание образования в реальных гимна-
зиях несколько отличалось от классического
образования. Из числа преподаваемых пред-
метов исключались латинский и греческий
языки, в большем объёме преподавались ма-
тематика, физика, естественная история, фи-
зика, космография, немецкий и французский
языки, рисование и черчение. В программу
обучения включалась химия.

Учебный курс классических и реальных про-
гимназий соответствовал содержанию обуче-
ния в низших классах классических и реаль-
ных гимназий. Музыке и танцам в гимнази-
ях обучали дополнительно за отдельную пла-
ту. Объём преподавания каждого учебного
предмета определялся специальной инструк-
цией Министерства народного просвещения. 

Ðóêîâîäèòåëè è ïðåïîäàâàòåëè 
ãèìíàçèé 

Директорами и инспекторами гимназий
и прогимназий могли назначаться лица, име-
ющие ученую степень и отличившиеся на
службе в ведомстве Министерства народного
просвещения. С согласия попечителя учебно-
го округа они могли преподавать один из
учебных предметов по собственному выбору
в любом классе гимназии, не получая за это
вознаграждения. Основной обязанностью ди-
ректора был контроль над процессом препо-
давания и воспитания, за порядком и мате-
риальным благосостоянием гимназии, а также
за исполнением всех постановлений, касаю-
щихся гимназий. Он был уполномочен на-
значать и увольнять учителей и других
должностных лиц гимназии. 

Преподаватели Закона Божия, учителя на-
ук и языков, чистописания, черчения и ри-
сования считались состоящими на государ-
ственной службе и входили в штат учебно-
го заведения, а учителя пения и гимнастики
работали по найму. Учителями наук и ис-
кусств могли стать только лица, имеющие
хороший аттестат об окончании университе-
та и свидетельство об окончании педагоги-

Í.À. ßíêîâñêàÿ.  Ðîññèéñêàÿ ãèìíàçèÿ: êëàññè÷åñêàÿ è ðåàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû
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не моложе 10 лет. В соответствии с Уставом
1864 года для зачисления в гимназию требо-
валось пройти вступительные испытания (эк-
замены). Основные педагогические требова-
ния к поступающим: умение читать и писать
по-русски, знание главных молитв, из ариф-
метики — сложения, вычитания и таблицы
умножения. 

Свидетельство об успешном окончании курса
в классической прогимназии давало право на
поступление в пятый класс классической гим-
назии без испытания, если со времени окон-
чания курса до поступления в гимназию про-
шло не более шести месяцев. В противном
случае желающий продолжать своё образова-
ние в гимназии должен был пройти испыта-
ние. Это правило распространялось на учени-
ков, поступающих из реальных прогимназий
в реальные гимназии; но приём учеников
классических гимназий в реальные и наобо-
рот допускался только по результатам испы-
тания. 

Общий приём учеников проводился перед нача-
лом учебного года. В особых случаях педагоги-
ческий совет мог проводить приём в низшие

четыре класса гимназии и во все классы
прогимназии в течение учебного года.

Предметы были взаимосвязаны. Напри-
мер, церковно-славянский язык и рус-
ская история изучались по летописным
подлинникам, подбирались тексты для
литературных бесед. В связи с тем, что
изучение древних языков стояло на пер-
вом месте в иерархии учебных предме-
тов, ученикам много приходилось заучи-
вать наизусть. Часто это приводило
к переутомлению и нервным срывам.
В день можно было получать не более
двух письменных домашних заданий (за
этим обязан был следить классный на-
ставник), гимназистов учили правильно-
му алгоритму их подготовки. 

К поступлению в университет допуска-
лись только выпускники классических
гимназий. Окончившие реальные гимна-
зии могли поступать в высшие специ-
альные училища. Таким образом, после-
дующая образовательная система для
выпускников разного вида гимназий бы-
ла различной и чётко определённой. ÍÎ
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Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè 
íà ðàáî÷åì ìåñòå

Æóðíàë «Ñåëüñêàÿ øêîëà» àäðåñîâàí ÷èòàòåëÿì, êîòîðûå
áîëüøå âñåãî íóæäàþòñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùè —

ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì, äèðåêòîðàì è ó÷èòåëÿì ñåëüñêèõ øêîë.

Ïðîáëåìàòèêà ïóáëèêàöèé äîâîëüíî øèðîêà: êà÷åñòâî îáðàçî-
âàíèÿ â ñåëüñêîé øêîëå; ñèñòåìíàÿ ïîäãîòîâêà ê èòîãîâîé àòòåñ-
òàöèè â ôîðìå ÅÃÝ, íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî êëàññà; îñîáåííîñòè ñî-

âðåìåííîãî óðîêà â ñåëüñêîé øêîëå (â òîì ÷èñëå â ìàëî÷èñëåííîé); èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, ïîäãîòîâêà ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ ê õîçÿéñòâîâàíèþ íà çåìëå, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü
ó÷èòåëÿì è ó÷åíèêàì, çàáîòû êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, òðóä äèðåêòîðà è çàâó÷à. 

Æóðíàë îêàçûâàåò ðàçíîîáðàçíóþ ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ íà ñåëå è äà¸ò èì âîçìîæíîñòü ïî-
âûøàòü êâàëèôèêàöèþ íà ðàáî÷åì ìåñòå.

×èòàéòå â ðóáðèêàõ:
● Óïðàâëåíèå ñåëüñêîé øêîëîé: 

òðóä äèðåêòîðà è åãî çàìåñòèòåëåé.

● Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè: âîñïèòàíèå 

è ñàìîâîñïèòàíèå øêîëüíèêà.

● Óðîê â ñåëüñêîé øêîëå: îðãàíèçàöèÿ, 

ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, 

ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè.

● Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, 

ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà.

Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 âûïóñêîâ â ãîä.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü»:  

47004, 79041

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109341, 
Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 

ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narobrazovanie@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË
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ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÎ
âîñòðåáîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü — 
îñíîâà ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ëè÷íîñòè

Ëþáîâü Ìèõàéëîâ�à Êîñòè�à,
доцент кафедры педагогики и психологии семьи Института детства 
РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук

Èðè�à Àëåêñååâ�à Õî�å�êî,
заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства РГПУ
им. А.И. Герцена, доцент, кандидат педагогических наук
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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Â Ðîññèè ðàñòóò �å�îãðàôè÷åñêèå ïîòåðè �îëî�îãî ïîêîëå�èÿ. Èçîáðåòàþòñÿ �îâûå
ñðå�ñòâà áîðüáû ñ �àðêî�à�èåé, �åòñêè� àëêîãîëèç�î�, �åòñêîé æåñòîêîñòüþ,
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ôå�åðàëü�ûå ïðîãðà��û, ïðîâî�ÿòñÿ «�åðîïðèÿòèÿ», ó÷ðåæ�àþòñÿ
ôî��û. Î��àêî ðåçóëüòàòèâ�îñòü ïî�îá�ûõ óñèëèé �åâåëèêà: â ñòðà�å ðàñò¸ò
êîëè÷åñòâî ïðàâî�àðóøå�èé ñðå�è �åòåé è ïî�ðîñòêîâ, ñîöèàëü�îå èæ�èâå�÷åñòâî,
ïðåñòóï�àÿ áåçîòâåòñòâå��îñòü �îëî�ûõ ðî�èòåëåé. 

● продуктивная деятельность ● психологическая безопасность личности 
● трудовое воспитание ● экзистенциальная педагогика ● экзистенциально-
гуманистический подход

ÑМИ пестрят сообщениями о слу-
чаях, когда молодые матери лиша-
ют жизни себя и своих детей,
а дети при возникновении той или 

иной проблемы решаются на самоубий-
ство. Согласно данным, полученным
Государственным научным центром
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обходимо разобраться в психологических
механизмах, запускающих деструктивные
процессы в личности ребёнка. Новая со-
циально-информационная и правовая
среда требует не только иных средств
и методов воспитания, но и иных «точек
приложения» педагогических сил. Если
раньше основной «педагогической едини-
цей» в воспитании был детский коллек-
тив (класс, группа, отряд), то сегодня,
с развитием идеи персонализма и новым
правовым статусом детей, такой едини-
цей становится отдельный ребёнок. Он,
как правило, воспитан в относительно
комфортной социальной и семейной сре-
де, что делает его более уязвимым и бо-
лее чувствительным к малейшему давле-
нию со стороны.

Специалисты выделяют разные причины,
выбивающие современного ребёнка из ко-
леи: социальная изоляция, недостаток
внимания и поддержки со стороны окру-
жающих, конфликты со сверстниками
и учителями, низкий уровень школьной
адаптации, бестактное поведение отдель-
ных педагогов (психологическое насилие),
отсутствие жизненных перспектив, попа-
дание в кризисную ситуацию. Всё это
оказывается лакмусовой бумажкой для
проверки личности на прочность, на пси-
хологическую устойчивость.

Понятие «психологическая устойчивость»
включается в более широкое понятие —
«психологическая безопасность». Совре-
менная наука рассматривает это понятие
в двух аспектах: как психологическую бе-
зопасность личности и как психологичес-
кую безопасность окружающей среды. 

Создание психологически благоприятной
среды само по себе не приведёт к фор-
мированию психологической устойчивос-
ти ребёнка. Именно психологическая бе-
зопасность личности должна стать сего-
дня точкой приложения педагогических
усилий, так как ребёнок сможет стать
полноценным субъектом в образовании
только при наличии психологических
ресурсов.

социальной и судебной психиатрии имени
В.П. Сербского, начиная с 1990 по 2011 гг.,
самостоятельно ушли из жизни порядка
800 тысяч россиян. В мае 2012 года Упол-
номоченный при Президенте РФ по правам
ребёнка Павел Астахов сообщил: более по-
лутора тысяч несовершеннолетних в России
ежегодно кончают жизнь самоубийством, что
даёт нам первое место среди европейских
стран по уровню смертности среди подрост-
ков 15–19 лет. 

В России на 100 тысяч детского населения
приходится 19,8 случая суицидов. В послед-
ние годы частота самоубийств 10–14-летних
детей колеблется в пределах от трёх до че-
тырёх случаев на 100 тысяч, а среди стар-
ших подростков — 19–20 случаев, что пре-
вышает средний мировой показатель по этой
возрастной категории населения в 2,7 раза1.

Всё это свидетельствует, что дети и моло-
дёжь испытывают чувство страха и беспо-
койства за своё настоящее и будущее. Мно-
гим из них жизнь представляется весьма не-
безопасным явлением. Растёт социальная
изоляция людей, отчасти потому, что у моло-
дых людей нет опыта совместной деятельно-
сти. Между тем учёные выяснили: при высо-
ком уровне социальной интеграции количест-
во самоубийств ниже по всем возрастным
группам.

Очевидно, что новое поколение не справля-
ется с жизнью, а специалисты и родите-
ли — с воспитанием. 

Новые образовательные стандарты, введённые
Министерством образования и науки РФ,
дают широкий простор педагогам для «реа-
нимации» воспитательной деятельности
в образовательных учреждениях, которая
могла бы сохранить новое поколение. Одна-
ко есть опасность, что усилия специалистов
будут направлены в большей степени на
внешнюю сторону дела, в то время как не-

Ë.Ì. Êîñòèíà, È.À. Õîìåíêî.  Ïðîäóêòèâíàÿ ñîöèàëüíî âîñòðåáîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü —

îñíîâà ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè
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Ïîäõîäû ê ïîíèìàíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè 

Сторонники так называемого факторного подхо-
да определяют безопасность личности посредст-
вом группы факторов (человеческий, средовой
и фактор защищённости)2. Основное значение
придаётся понятиям «внешняя угроза»/«опасная
ситуация». Исследования, проводимые в этом
направлении, концентрируются на изучении
внешних факторов, провоцирующих психологи-
ческую незащищённость и травмированность
личности ребёнка. Мишенью психолого-педаго-
гического воздействия здесь выступают так на-
зываемые факторы риска, несущие психологиче-
скую опасность физическому и психическому
здоровью ребёнка. При таком подходе педагоги,
психологи и родители должны выявить, осмыс-
лить и снизить воздействие подобных факторов.
Осуществить это на практике довольно сложно.
Учесть и классифицировать все возможные мик-
ро- и макрофакторы, угрожающие психологичес-
кой безопасности личности, затруднительно. 

В связи с этим возникает необходимость обра-
титься к внутренним ресурсам ребёнка, спо-
собствующим формированию психологической
безопасности личности независимо от воздей-
ствующих на неё факторов. 

Сторонники второго подхода рассматривают
психологическую безопасность личности как
«её способность сохранять устойчивость в сре-
де с определёнными паттернами, в том числе
и с психотравмирующими воздействиями, со-
противляемость деструктивным внутренним
и внешним воздействиям, и как переживание
своей защищённости/незащищённости в кон-
кретной жизненной ситуации»3.

Выделим компоненты психологической безопас-
ности личности:

1. Устойчивость личности в среде, в том числе
и в психотравмирующий период. В контексте
психологии безопасности включает:

● умение контролировать себя, управ-
лять своим поведением;
● умение управлять своими эмоциями;
● уверенность в своих силах, адекват-
ность самооценки; 
● направленность личности, направлен-
ность на достижение коллективных целей; 
● умение устанавливать межличностные
отношения.

2. Сопротивляемость (жизнестойкость)
внешним и внутренним воздействиям.
В контексте психологии безопасности по-
нимается как свойство личности, характе-
ризующее её защищённость от деструк-
тивных воздействий за счёт внутренних
ресурсов сопротивляемости и включает:
● удовлетворённость собой, самоуверен-
ность;
● экспрессивность, жизнерадостность; 
● эмоциональность, склонность к эмпатии; 
● чувство контроля;
● вовлечённость, проявляющаяся в на-
личии жизненных целей; 
● вызов — восприятие личностью со-
бытия жизни как испытания лично себе,
наличие представлений о том, как вести
себя в той или иной ситуации; 
● коммуникативные навыки, общитель-
ность;
● наличие позитивного опыта решения
проблем. 

3. Переживание защищённости/незащи-
щённости личности. Здесь безопасность
проявляется как переживание индивидом
позитивных/негативных психических со-
стояний, отсутствие/наличие беспокойст-
ва, тревожности и включает:
● психические состояния;
● эмоциональное беспокойство, тревож-
ность.

4. Эффективность деятельности. Психо-
логическая безопасность рассматривается
через показатель успешности деятельнос-
ти, в которую личность включена.

Эти компоненты уже сегодня могут слу-
жить педагогическим ориентиром для
специалистов, работающих с детьми. 

2 Соломин В.П., Михайлов Л.А., Маликова Т.В., 
Шатровой О.В. Психологическая безопасность: 
учебное пособие. М.: Дрофа, 2008. 
3 Психология безопасности как основа гуманитарных технологий
в социальном взаимодействии: Научно-методические материалы /
под ред. И.А. Баевой. СПб.: ООО «Книжный дом», 2008. С. 19.
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мент воспитания. Благодаря работам
Карла Роджерса и Абрахама Маслоу гу-
манистическая психология дала ответы на
многие вопросы, связанные с психологи-
ческими механизмами развития «полно-
ценно-функционирующего человека»
(«fully functioning person»). Одно из ба-
зовых положений К. Роджерса — тезис
об уникальности человека, его праве на
свой жизненный путь, собственное при-
нятие решений. Именно Роджерс стал
идеологом гуманистической педагогики,
основные категории которой — выбор,
ответственность, самоактуализация.

В середине XX века в педагогику прони-
кают идеи экзистенциализма (М. Хайдег-
гер, С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр), призна-
ющего человека автором своей жизни
и способного самостоятельно принять ре-
шение, кем ему быть, независимо от того,
каковы его жизненные обстоятельства.
Как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи подчёркивают огромный гума-
нистический потенциал экзистенциализма4.
Появляются первые работы по экзистен-
циальной педагогике5, которая начинает
активно развиваться в 1990-е годы.

C конца XX века в науках о человеке
формируется экзистенциально-гуманисти-
ческий подход, суть которого заключает-
ся в признании способности человека ов-
ладеть собственной жизнью, приняв 
на себя ответственность за неё. Специа-
листы ставят вопрос о формировании

Поскольку личность начинает складываться
в дошкольном возрасте, необходимо как
можно раньше начинать работу по формиро-
ванию у ребёнка таких свойств личности
и форм поведения, которые в дальнейшем
позволят ему защититься от негативного
внешнего воздействия и сохранить своё «Я».
Перед родителями и педагогами встаёт во-
прос об оптимальных способах развития
и сохранения психологической безопасности
личности ребёнка.

Представители психоаналитического подхо-
да предлагают формировать её посредством
работы с психологическими защитами
(А. Фрейд); через преодоление комплекса
неполноценности (А. Адлер); путём кор-
ректировки или совершенствования уже ус-
тоявшихся моделей безопасного поведения
(Э. Эриксон). 

Бихевиористский подход (от англ.
behavior — поведение) предполагает учёт
субъективного характера переживания ре-
бёнком состояния опасности-безопасности
(М.К. Джонс). Предлагается формировать
поведение, способствующее психологической
безопасности, через прохождение ряда пси-
хотренингов (Д. Утсон); посредством систе-
мы социального научения (А. Бандура); по-
зитивного подкрепления конструктивного
поведения (Б. Скиннер). 

Особое место занимает экзистенциально-гу-
манистическое направление, идеи которого
в большей степени разработаны в психологии
(С. Мадди, К. Роджерс, В. Франкл). Педа-
гогика же, на наш взгляд, только начинает
переходить от бихевиористского подхода
в образовании и воспитании (в том числе се-
мейном) к гуманистическому. 

Ãóìàíèñòè÷åñêèå èäåè 
â ïåäàãîãèêå

Ещё Ж.-Ж. Руссо, а затем Л.Н. Толстой
и В.А. Сухомлинский провозглашали цен-
ность человека как системообразующий эле-
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4 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм:
Сумерки богов. М., 1989; Байбородов А.Ю.
Экзистенциализм это гуманизм? // Гуманизм как
теоретическая и практическая проблема XXI века:
философские, социальные, экономические и политические
аспекты: Доклады и выступления / Под общ. ред. 
А.В. Бузгалина. М.: «РОХОС», 2004. С. 28–29;
Баркова Э.В. Стратегия опережающего развития
гуманистической культуры для мира XXI века //
Гуманизм как теоретическая и практическая проблема
XXI века: философские, социальные, экономические и
политические аспекты. М.: «РОХОС», 2004.
С. 29–31.
5 Bollnow O.F. Existenzphilosophie und Padagogik.
Stuttgart : Kohlhammer, 1959.

07_Immunitet_7.qxd  18.09.2012  17:14  Page 270



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2012
271

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

экзистенциальной сферы ребёнка6 и его экзи-
стенциальном развитии7.

Одним из способов экзистенциального разви-
тия выступает опыт ребёнка, так как именно
через разные виды деятельности он может не
только понять, оценить и осознать себя,
но и увидеть свои ресурсы, перспективы
и возможности.

По мнению Ж.-П. Сартра, человек существует
лишь настолько, насколько он себя осуществ-
ляет. Соответственно экзистенциализм полага-
ет, что действие — единственное, что позво-
ляет человеку жить.

Это отмечают и современные специалисты.
Так, Л.В. Куликов в качестве одного из фак-
торов, влияющих на психологическое здоровье
личности, называет экзистенциальную опреде-
лённость, то есть «понимание, ощущение
смысла жизни, осмысленность деятельности
и поведения»8.

В качестве идеальной цели экзистенциальной
педагогики называют «формирование челове-
ка, умеющего оптимально прожить свою
жизнь, максимально используя свои потенци-
алы и реализуя себя в социально значимой
деятельности»9.

Социально значимая деятельность как способ
преодоления комплекса неполноценности пред-
лагалась ещё А. Адлером в начале XX века.
В России его идея была реализована
А.С. Макаренко. Великий педагог сумел вы-
строить педагогический процесс в точном со-
ответствии с психологическими закономернос-
тями развития личности, создав возможности
своим воспитанникам для социально востребо-

ванной деятельности. Большую роль
сыграла продуктивная деятельность ре-
бёнка (трудовое воспитание).

Сегодня неверно понятые принципы гу-
манистической педагогики (например,
идея свободы личности или идея инди-
видуализации) толкают взрослых к то-
му, чтобы оградить ребёнка от разного
рода опыта: опыта созидания, опыта
преодоления трудностей, опыта коллек-
тивной деятельности и коллективной от-
ветственности. Особое значение здесь
имеет и получение опыта рефлексивной
деятельности, для которой в современ-
ном педагогическом процессе порой не
находится места. Соответственно, ребё-
нок, позиционируемый педагогикой как
субъект (автор) своей жизни, не имеет
достаточных возможностей для «укреп-
ления себя», «выбора своего», «самотво-
рения».

Современная педагогика, провозгласив-
шая ценность личности, в некотором
смысле изолировала эту личность от про-
цесса «обнаружения (ребёнком) себя»,
так как сегодня стать личностью ребёнок
может только теоретически: личностный
рост, как известно, происходит преиму-
щественно через кризисы, но взрослые
так «заботятся» о детях, что лишают их
возможности эти кризисы переживать.
Более того, укутанный в «шаль поддерж-
ки» ребёнок оказывается в экзистенци-
альном вакууме, когда у него нет воз-
можности познакомиться с собой как
с социальным субъектом, как с членом
коллектива, как с созидателем. У него
нет возможности создать и оценить свой
продукт: сведены к минимуму социально
полезные дела (как часть педагогического
процесса), система сопровождения трудо-
вой деятельности детей и подростков, по-
лучение опыта профессиональной дея-
тельности на базе учебно-производствен-
ных комплексов. «Антипродуктивному
существованию» также способствует «гу-
манистическая» позиция родителей, рьяно
оберегающих своих детей от любой тру-
довой деятельности (например, сделать

6 Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики
индивидуальности: Учеб. пособие. Калининград, 2000.
7 Хоменко И.А. К вопросу об экзистенциальном развитии
ребёнка как субъекта жизнедеятельности // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. 
№ 3. С. 376–380.
8 Куликов Л.В. Психогигиена личности: Вопросы психологической
устойчивости и психопрофилактики: Учебное пособие. СПб:
Питер, 2004.
9 Рожков М.И. Концепция экзистенциальной педагогики / 
М.И. Рожков // Ярославский педагогический вестник, 
2002. № 4. С. 1–15.
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ния с излишне мягкими условиями жизни
шведских детей (например, чтобы лиш-
ний раз не травмировать школьников,
ставить оценки им можно только после
8-го класса), приводящими к психологи-
ческим кризисам при столкновении с се-
рьёзными жизненными ситуациями.

Сегодня в педагогике весьма актуальной
может стать реализация экзистенциаль-
но-гуманистического подхода: постепенно
делегируя детям и подросткам ответст-
венность за себя, можно сформировать
у них здоровое отношение к возникаю-
щим кризисам, укрепить веру в свои
возможности, помочь обрести смысл
своей жизни. Ведь смысл этот, как го-
ворил основатель логотерапии Виктор
Франкл, невозможно дать — его можно
только найти. А поиск смысла — это
тоже деятельность.

Сегодня мало воспитать человека, только
осознающего собственную самоценность.
Очень важно, чтобы он был способен
к жизнетворчеcкой деятельности. Но ес-
ли ребёнок с детства не пробовал ника-
кой продуктивной деятельности, если
у него не было опыта самообслуживания,
коллективного со-трудничества, помощи
другим, то вряд ли он сможет гордиться
собой как социально значимым членом
общества. А стремление добиться власти,
денег, социальных благ в конечном итоге
«работает» именно на эту цель — быть
полноценным членом общества, не пус-
тым и востребованным.

Таким образом, именно продуктивная
социально востребованная деятельность
может быть тем средством, с помощью
которого, в контексте экзистенциально-
гуманистическго подхода, возможно
формирование психологической безопас-
ности личности. Именно деятельность,
особенно осмысленная, позволит ребёнку
обнаружить и приумножить свои психо-
логические ресурсы и стать более устой-
чивым к воздействию неблагоприятной
среды. ÍÎ 

уборку в классе или выйти на школьный суб-
ботник). В результате ребёнок становится не
созидателем, а потребителем, он привыкает
жить за счёт других.

Дальнейшее развитие детей, выращенных
в условиях потребительской детоцентрист-
ской модели, происходит по двум сценари-
ям: одни ищут те или иные способы «само-
проявления» — агрессивно-демонстративные
акции, уход в сомнительные организации,
криминальные эксперименты; другие выби-
рают путь социально-психологического иж-
дивенчества и максимально минимизируют
свою активность, отказываясь и учиться,
и работать, и создавать семью. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что, не-
смотря на высокую социальную и педагоги-
ческую защищённость ребёнка, в американ-
ском воспитании идея детского иждивенче-
ства отсутствует: очень многое из того, что
российский ребёнок может получить «про-
сто так», американский должен заработать10.
И взрослые, как на муниципальном, так
и на школьном/семейном уровне, выступают
в роли «помогающих работодателей», так
как понимают, что, не научив детей пра-
вильному отношению к труду, они не смогут
сформировать у них и правильное отношение
к своей жизни. Возможность трудиться —
важный фактор в развитии психологической
безопасности подростков: человек, способ-
ный наработать собственный ресурс (комму-
никативный, материальный, психологичес-
кий), имеет более высокую самооценку. 

Это подтверждает и опыт Швеции. Соглас-
но проведённому в начале двухтысячных го-
дов исследованию, основными мотивами суи-
цида среди молодёжи были социальные ам-
биции, болезненный страх и чувство вины за
собственное несоответствие ситуации, несо-
стоятельность11. Учёные связывают эти явле-
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10 Иваницкая Е., Хоменко И. Любишь тратить? Люби
и зарабатывать! Особенности американского трудового
воспитания // «Первое сентября», № 13/2004.
11 См.: http://www.newsru.com/crime/11jun2002/suicaedo.html
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øêîëüíèêîâ. Îñîáûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè ó÷åíèÿ, îâëàäåíèè ó÷àùèìèñÿ 
ìåòîäàìè ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñàìîîáðàçîâàíèþ.128ñ., Îáë., 2009ã. 1217 98.00

Àâòîðû, íàçâàíèå, êîëè÷åñòâî ñòðàíèö, òèï îáëîæêè (öåíû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè) Öåíà
(ðóá.)

Êîä
òîâàðà
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Ñåëåâêî Ã.Ê. Óòâåðæäàé ñåáÿ (ñàìîóòâåðæäåíèå). 8 êëàññ.  Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ 
è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.112ñ., Îáë., 2006ã. 0218 78.00
Ñåëåâêî Ã.Ê. Íàéäè ñåáÿ (ñàìîîïðåäåëåíèå). 9 êëàññ. Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû 
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîëîâ, ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíûõ öåííîñòåé. 96ñ., Îáë., 2009ã. 1216 85.00
Ñåëåâêî Ã.Ê. Óïðàâëÿé ñîáîé (ñàìîðåãóëÿöèÿ). 10 êëàññ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷åíèêîâ 
è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ 
ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè. 112ñ., Îáë., 2009ã. 1450 91.00
Ñåëåâêî Ã.Ê. Ðåàëèçóé ñåáÿ (ñàìîàêòóàëèçàöèÿ). 11 êëàññ.  Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ 
è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.112ñ., Îáë., 2008ã. 0480 78.00
Ñåëåâêî Ã.Ê. Íàéäè ñâîé ïóòü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ïðåäïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà 
äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.112ñ., Îáë., 2006ã. 0005 65.00

Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ

Àëåêñàíäðîâà Å.À. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ. 
Êíèãà íàïèñàíà â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì ñòèëå è èìååò ïðåöåäåíòíûé õàðàêòåð. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàó÷íûõ 
ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ïñèõîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ, ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ, àñïèðàíòîâ 
è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. 336ñ., Îáë., 2010 ã. 1428 254.00
Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà: ïðîñòðàíñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ìàòåðèàëû «êðóãëîãî ñòîëà» «Ïñèõîëîãèÿ 
è ïåäàãîãèêà ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè è ãðàíèöû âçàèìîäåéñòâèÿ». Èçäàíèå àäðåñîâàíî 
êàê ìîëîäûì, òàê è îïûòíûì ïñèõîëîãàì è ïåäàãîãàì, ïðàêòèêàì è èññëåäîâàòåëÿì, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì 
â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì, ìåòîäèñòàì, ñòóäåíòàì ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 
400ñ., Îáë., 2010ã. 1446 351.00
Àôàíàñüåâ Â.Â., Øàòàëîâ À.À. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
âóçîâ, ó÷àùèõñÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ. 134 ñ., Îáë., 2008 ã. 0387 91.00
Àôàíàñüåâ Â.Â. Ìîíèòîðèíã è äèàãíîñòèêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ìîíîãðàôèÿ. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷èòåëåé 
è ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ è êîëëåäæåé, ñòóäåíòîâ. 322ñ., Îáë., 2008ã. 0386 215.00
Ãèí Ñ.È. Ìèð çàãàäîê. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ïîóðî÷íàÿ 
ðàçðàáîòêà êóðñà «Ìèð çàãàäîê», ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ è äåòåé. 
112ñ., Èëë., Îáë., 2008ã. 0376 85.00
Ãëèêìàí È.Ç. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ øêîëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ. 
Êíèãà äëÿ äèðåêòîðîâ øêîë, øêîëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, 
ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 160ñ., Îáë., 2008ã. 0377 104.00
Ãëèêìàí È.Ç. Ñïåöêóðñ ïî ïåäàãîãè÷åñêîìó ñòèìóëèðîâàíèþ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåä.âóçîâ, 
ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ÈÏÊ, çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå. 192ñ., Îáë., 2008ã. 0406 124.00
Ãëèêìàí È.Ç. Òåîðèÿ è ìåòîäèêà âîñïèòàíèÿ. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, 
îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 031000 «Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ», øêîëüíûõ ïðåïîäàâàòåëåé, 
âîñïèòàòåëåé øêîë è äåòñêèõ äîìîâ, ðàáîòíèêîâ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðîâ, ðîäèòåëåé. 
Ãðèô ÌÎèÍ ÐÔ. 320ñ., Îáë., 2008ã. 0920 208.00
Ãëèêìàí È.Ç. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. Â 2-õ ÷. ×àñòü 1. Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
âîñïèòàíèÿ. Ó÷åáíèê ìîæåò áûòü ïîëåçíûì íå òîëüêî ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, íî è øêîëüíûì 
ïðåïîäàâàòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì øêîë è äåòñêèõ äîìîâ, ðàáîòíèêàì èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðàì, 
ðîäèòåëÿì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè. 168ñ., Ïåð., 2009ã. 1415 189.00
Ãëèêìàí È.Ç. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. Â 2-õ ÷. ×àñòü 2. Îðãàíèçàöèÿ 
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ó÷åáíèê ìîæåò áûòü ïîëåçíûì íå òîëüêî ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, 
íî è øêîëüíûì ïðåïîäàâàòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì øêîë è äåòñêèõ äîìîâ, ðàáîòíèêàì èñïðàâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðàì, ðîäèòåëÿì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè âîñïèòàíèÿ äåòåé 
è ìîëîä¸æè. 320ñ., Ïåð., 2009ã. 1416 325.00
Ãóçååâ Â.Â. Ïðåïîäàâàíèå. Îò òåîðèè ê ìàñòåðñòâó. Â êíèãå ðàññìàòðèâàåòñÿ îñíîâíîé èíñòðóìåíòàðèé 
ó÷èòåëÿ, ñîñòàâëÿþùèé áàçó ëþáûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Êíèãà àäðåñîâàíà ó÷èòåëÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì 
è ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèñòàì ñèñòåìû 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, íàó÷íûì ðàáîòíèêàì. 288ñ., Îáë., 2009ã. 1212 190.00
Êîòîâà Ñ.À. Ìîëîäîé ó÷èòåëü â øêîëå: ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ è êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, êîëëåäæåé, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.  120ñ., 2010ã. 1451 98.00
Êîòîâà Ñ.À., Êóëãàíîâ Â.À. Êàê ñîõðàíèòü çäîðîâüå, ðàáîòàÿ â øêîëå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ è êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, êîëëåäæåé, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Àäðåñîâàíî âñåì, êòî ïëàíèðóåò 
è ðåàëèçóåò äîëãóþ àêòèâíóþ æèçíü â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè. 192ñ., 2010ã. 1452 137.00
Ïåñòàëîööè È.Ã. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ. Ñåðèÿ «áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ìàëåíüêîãî ìèðà». Ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûå 
çàäà÷è îðãàíèçàöèè æèçíè äåòåé â ñåìüå, â äåòñêîì ñàäó è øêîëå. Êíèãà äëÿ èñòîðèêîâ îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàòåëåé, 
ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé. 240ñ., Îáë., 2008ã., ÀÎÑ 1202 104.00
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Ñåðãååâ Ñ.Ô. Èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ è ýðãîíîìèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ãóìàíèòàðíûõ ôàêóëüòåòîâ 
óíèâåðñèòåòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ 521000 «Ïñèõîëîãèÿ»», ñîòðóäíèêîâ ýðãîíîìè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé 
ýêñïëóàòàöèîííûõ è ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé. Ãðèô ÌÎèÍ ÐÔ. 176ñ.,Îáë., 2008ã. 0389 124.00
Ñåðãååâ Ñ.Ô. Îáó÷àþùèå è ïðîôåññèîíàëüíûå èììåðñèâíûå ñðåäû.  Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 
â îáëàñòè èíæåíåðíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è ýðãîíîìèêè, íàó÷íûõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
äåéñòâóþùèõ â ñôåðàõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïðîåêòèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ÷åëîâåêî-ìàøèííûõ êîìïëåêñîâ, 
òðåíàæåðîâ è îáó÷àþùèõ ñèñòåì, à òàêæå äëÿ ñòóäåíòîâ ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ âóçîâ. 
432ñ., Îáë., 2009ã. 1356 390.00
Ñîðîêèíà Í.À.  Ðàçâèòèå ó äåòåé ðàííåãî, äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà êîíòðîëÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðàçíîãî ïðîôèëÿ (äåôåêòîëîãîâ, ëîãîïåäîâ, ïñèõîëîãîâ, 
ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé), à òàêæå ðîäèòåëåé. 192ñ., Îáë., 2010ã. 1447 156.00
ßíêîâñêàÿ Í.À. Ðóêîâîäñòâî ïî îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çàâó÷åé, êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé, 
ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ øêîë è ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ. 272ñ., Îáë., 2009ã. 1154 189.00
ßíêîâñêàÿ Í.À. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà èãð. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè äîøêîëüíîãî 
è íà÷àëüíîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ, ðàçðàáàòûâàþùèõ èãðîâûå òåõíîëîãèè äëÿ äåòåé 
äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. 48ñ., Îáë., 2009ã. 1155 72.00

Âàëüäîðôñêàÿ ïåäàãîãèêà

Óëèí Áåíãò. Öåëè è ìåòîäû îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå. Îïûò âàëüäîðôñêîé øêîëû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
äëÿ ó÷èòåëåé. 336ñ., Îáë., 2007ã. 0043 176.00

Ýêîíîìèêà îáðàçîâàíèÿ è óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì

Âèôëååìñêèé À.Á. Îò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ê ïëàòíîìó îáó÷åíèþ. Àíàëèç ðåôîðì ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ, 
îöåíêà ïîñëåäñòâèé ðåôîðì, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Êíèãà äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 
è ïåäàãîãîâ. 448ñ., Îáë., 2008ã. 0383 293.00
Âèôëååìñêèé À.Á. Íîâûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Êíèãà àäðåñîâàíà 
ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è øêîë, ðàáîòíèêàì áóõãàëòåðèé âñåõ óðîâíåé è, êîíå÷íî, 
ó÷èòåëÿì, êîòîðûå äîëæíû çíàòü: ÷òî ñóëèò èì ïåðåõîä íà íîâûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà. 400ñ., Îáë., 2009ã. 1420 325.00
Äìèòðèåâ Ã.Ä. Àíàòîìèÿ àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Êíèãà äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ. 224ñ., Îáë., 2010ã. 1455 208.00
Çàãâîçäêèí Â.Ê. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàíèè. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà 
äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ðàçâèòèåì îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Îñîáåííî 
ïîëåçíîé êíèãà áóäåò äëÿ èññëåäîâàòåëåé îáðàçîâàíèÿ, ïîëèòèêîâ è óïðàâëåíöåâ, ðóêîâîäèòåëåé ÄÎÓ, 
äèðåêòîðîâ øêîë, ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé, çàíÿòûõ â ïðîåêòàõ ðàçâèòèÿ. 344ñ., Ïåð., 2011ã. 1475 481.00
Êóðêèí Å.Á. Îðãàíèçàöèîííîå ïðîåêòèðîâàíèå â îáðàçîâàíèè. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, äèðåêòîðîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè. 400ñ., Îáë., 2008ã. 0384 286.00
Ïåòðîâ Å.Í. è äð. Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ýëåêòðîííîé 
èíôîðìàöèîííîé ñðåäå. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå çàùèòû îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè. 256ñ., Îáë., 2009ã. 1314 429.00
Ðåâî Â.Â. Ìåíåäæìåíò îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ âñåõ óðîâíåé. 48ñ., Îáë., 2008ã. 1159 72.00
Òèòîâ Â.È. Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Ó÷åáíèê. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñòóäåíòîâ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ 
ïðîáëåìàìè ýêîíîìèêè ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ó÷åáíèê íàïèñàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì ÐÃÈÈÑ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè 080507.65 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè». 478ñ., Îáë., 2009ã. 1384 910.00
Òèòîâ Â.È. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé. Ìîíîãðàôèÿ. Â 2-õ òîìàõ. Òîì 1. Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïîëåçíà 
äëÿ ñòóäåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.05.07 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè» è ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
àñïèðàíòîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè 
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. 328ñ., Îáë., 2009ã. 1382 806.00
Òèòîâ Â.È. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé. Ìîíîãðàôèÿ. Â 2-õ òîìàõ. Òîì 2. Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïîëåçíà 
äëÿ ñòóäåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.05.07 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè» è ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
àñïèðàíòîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè 
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. 400ñ., Îáë., 2009ã. 1383 871.00
Ôèàïøåâ Á.Õ. Îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû, àâòîíîìèÿ âûñøåé øêîëû, àêàäåìè÷åñêèå ñâîáîäû. Àíàëèç 
ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ ÃÎÑîâ, ñîâìåñòèìîñòè ñî ñòàíäàðòàìè ÈÑÎ, ñòàíîâëåíèÿ àâòîíîìèè è àêàäåìè÷åñêèõ 
ñâîáîä. Ìåòîäèêà êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè âóçîâ è ðàíæèðîâàíèå âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 
216ñ, Îáë., 2007ã. 0265 156.00
Öèðóëüíèêîâ À.Ì. Èííîâàöèîííûå êîìïëåêñû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ: ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ 
è óïðàâëåíèþ. Âçàèìîäåéñòâèå èññëåäîâàòåëüñêèõ ãðóïï è ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ñîîáùåñòâ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ. 
Ðåêîìåíäîâàíî ÌÎèÍ (ïèñüìî ¹ 03-436 îò 12.03.09). 224ñ., Îáë., 2009ã. 1394 202.00
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Øåïåëü Â.Ì. Ìåíòàëèòåò ðóêîâîäèòåëÿ. Óïðàâëåí÷åñêîå ìûøëåíèå.  Ó÷åáíîå ïîñîáèå, ïðåäíàçíà÷åííîå 
äëÿ äåëîâûõ ëþäåé, ìåíåäæåðîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ âóçîâ, ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ïîñëåäèïëîìíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè, äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, 
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ. Îíà ïîëåçíà ëèäåðàì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. 352ñ., Ïåð., 2010ã 1464 507.00
ßðóëîâ À.À. Èíòåãðàòèâíîå óïðàâëåíèå ñðåäîé îáðàçîâàíèÿ â øêîëå. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ îðãàíèçàòîðîâ 
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çàíèìàþùèõñÿ ïîèñêîì, ðàçðàáàòûâàþùèì è âíåäðÿþùèì îïòèìàëüíûå 
ñïîñîáû óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 368 ñ., Îáë., 2008ã. 0921 266.00

ÒÐÈÇ. ÒÐÈÇ-ïåäàãîãèêà

Ãèí À.À. 150 òâîð÷åñêèõ çàäà÷: äëÿ ñåëüñêîé øêîëû. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíèðîâêè 
èçîáðåòàòåëüñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ íàâûêîâ ìûøëåíèÿ ó÷åíèêîâ ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññîâ. Âêëþ÷åíû 
çàäà÷è èç ñôåðû ñåëüñêîé æèçíè, ìåòîäè÷åñêèå è òåîðåòè÷åñêèå ïîäñêàçêè. 234ñ., Èëë., Îáë., 2007ã. 0292 195.00
Øïàêîâñêèé Í.À. Äåðåâüÿ ýâîëþöèè. Àíàëèç òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ãåíåðàöèÿ íîâûõ èäåé. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå äëÿ êîíñòðóêòîðîâ è èíæåíåðîâ, à òàêæå ñòóäåíòîâ èíæåíåðíûõ âóçîâ, çàíèìàþùèõñÿ èçîáðåòàòåëüñêîé 
ðàáîòîé, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è áèçíåñìåíîâ, ïàòåíòíûõ ïîâåðåííûõ.  240ñ., Èëë., Îáë., 2006ã., ÒÐÈÇ-ïðîôè 0121 1625.00

Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà, äåôåêòîëîãèÿ, ëîãîïåäèÿ

Ãàðêóøà Þ.Ô. Êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè 
ðå÷è. Íàó÷íî- ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ëîãîïåäè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. Íàãëÿäíîå ìîäåëèðîâàíèå. Ðàçâèòèå 
òâîð÷åñêîé èãðû. Ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé. (Ãðèô ÓÌÎ ÂÓÇîâ ÐÔ ïî ïåäàãîãè÷åñêîìó 
îáðàçîâàíèþ). 128ñ., Îáë., 2008ã. 0420 65.00
Ãàðêóøà Þ.Ô. Äåòè ñ íàðóøåíèÿìè ðå÷è. Òåõíîëîãèè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
192 ñ., Îáë., 2008ã. 0507 117.00
Èíøàêîâà Î.Á. Íàðóøåíèÿ ïèñüìà è ÷òåíèÿ: òåîðåòè÷åñêèé è ýêñïåðèìåíòàëüíûé àíàëèç. 
Îáîáùåíèå ñóùåñòâóþùèõ è íîâûõ òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ñâåäåíèé î äèñëåêñèè è äèñãðàôèè 
ó äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. 140ñ., Îáë., 2008ã. 1177 91.00
Èñàãóëèåâ Ï.È. Ðîëåâûå èãðû è òðåíèíãè â êîððåêöèè çàèêàíèÿ. Êíèãà àäðåñîâàíà ïîäðîñòêàì è âçðîñëûì, 
ñòðàäàþùèì çàèêàíèåì, à òàêæå ðîäèòåëÿì, ïñèõîëîãàì, ïåäàãîãàì, äåôåêòîëîãàì. 112ñ., Îáë., 2009ã. 1422 98.00
Ìàòðîñîâà Ò.À. Îðãàíèçàöèÿ êîððåêöèîííûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ñ ðå÷åâûìè íàðóøåíèÿìè. 
Ïðåäëàãàåìûé ìàòåðèàë àäðåñîâàí äåôåêòîëîãàì, ëîãîïåäàì, âîñïèòàòåëÿì, ìåòîäèñòàì êîððåêöèîííûõ è ìàññîâûõ 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è êîððåêöèîííûõ øêîë, à òàêæå 
ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì äåôåêòîëîãè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ è ðîäèòåëÿì,  æåëàþùèì ïîìî÷ü äîøêîëüíèêàì 
îâëàäåòü ïðàâèëüíîé ðå÷üþ. 136ñ., Îáë., 2011ã. 1482 130.00
Êóøíèð À.Ì. Óðîêè ÷òåíèÿ è ïèñüìà â ïåðâîì êëàññå. 1 ÷åòâåðòü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå íà îñíîâå 
«Ñêàçîê À.Ñ. Ïóøêèíà». 124ñ., Îáë., 2001ã. 0087 65.00
Êóøíèð À.Ì. Óðîêè  ïèñüìà â ïåðâîì êëàññå. 2 ÷åòâåðòü. «Íàøè ïåñíè». 64ñ., Îáë., 2001ã. 0088 íåò
Êóøíèð À.Ì. Óðîêè  ïèñüìà â ïåðâîì êëàññå. 3 ÷åòâåðòü. «Áàáóøêèíû ïåñíè». 64ñ., Îáë., 2009ã. 1179 78.00
Êóøíèð À.Ì. Óðîêè ïèñüìà â ïåðâîì êëàññå. 4 ÷åòâåðòü. «Äåíü ïîáåäû». 64ñ., Îáë., 2009ã. 1181 78.00
Ñîðîêèíà Í.À. Êîððåêöèîííûå ðå÷åâûå èãðû, óïðàæíåíèÿ è ñöåíêè. Ïîñîáèå àäðåñîâàíî ïñèõîëîãàì, 
äåôåêòîëîãàì, ëîãîïåäàì, ïåäàãîãàì, ðîäèòåëÿì äåòåé è ðîäñòâåííèêàì áîëüíûõ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ 
ðå÷è â ðåçóëüòàòå èíñóëüòà èëè ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû. 256ñ., Îáë., 2010ã. 1454 208.00
Øåâöîâà Å.Å. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è êîððåêöèÿ çàèêàíèÿ. Êíèãà àäðåñîâàíà ëþäÿì, ñòðàäàþùèì 
çàèêàíèåì, à òàêæå ðîäèòåëÿì, ïåäàãîãàì, ïñèõîëîãàì, ëîãîïåäàì è äåôåêòîëîãàì. 272ñ., Îáë., 2009ã., ÈÎÈ Â.Ñåêà÷¸â 1460 208.00

Ìàòåìàòèêà. ÅÃÝ.

Âåëèêîâè÷ Ë.Ë. Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ïî ìàòåìàòèêå. ×àñòü 1. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ àáèòóðèåíòîâ 
è ó÷àùèõñÿ 9–11 êëàññîâ. 304ñ., Îáë., 2006ã. 0035 150.00
Âåëèêîâè÷ Ë.Ë. Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ïî ìàòåìàòèêå. ×àñòü 2. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ àáèòóðèåíòîâ 
è ó÷àùèõñÿ 9–11 êëàññîâ. 308ñ., Îáë., 2006ã. 0034 150.00
Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. Âñ¸ äëÿ ÅÃÝ 2012. Êíèãà 1. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé èç äâóõ 
êíèã êîìïëåêòà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ-2012 ïî ìàòåìàòèêå. Áóäåò ïîëåçíî êàê òîìó, êòî 
ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è òîìó, êòî çàíèìàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ. 272ñ., Îáë., 2012ã. 1492 117.00
Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. Âñ¸ äëÿ ÅÃÝ 2012. Êíèãà 2. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé èç äâóõ 
êíèã êîìïëåêòà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ-2012 ïî ìàòåìàòèêå. Áóäåò ïîëåçíî êàê òîìó, êòî 
ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è òîìó, êòî çàíèìàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ. 260ñ., Îáë., 2012ã. 1506 112.00
Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2012. Ïðåäïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà: Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå.  Ñîäåðæèò 30 àâòîðñêèõ òåñòîâ è çàäà÷íèê. Âñåãî áîëåå 600 çàäà÷. Ýòî ïîñîáèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî 
êàê ñàìèìè ó÷àùèìèñÿ, òàê è ó÷èòåëÿìè. Îíî ïîìîæåò ó÷åíèêàì íå òîëüêî óñïåøíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê âûïóñêíîìó 
ýêçàìåíó, íî òàêæå ñèñòåìàòèçèðîâàòü è îáîáùèòü âñå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè. 208ñ., Îáë., 2012ã. 1495 109.00
Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. 9 êëàññ. Ðåøåáíèê. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2012.  Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
Ñîäåðæèò ðåøåíèÿ çàäàíèé ñ ðàçâ¸ðíóòûì îòâåòîì äëÿ êàæäîãî âòîðîãî òåñòà, à òàêæå ðåøåíèÿ çàäàíèé 
èç çàäà÷íèêà êíèãè «Àëãåáðà 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2012». Âêëþ÷åíû çàäà÷è ïî òåîðèè 
âåðîÿòíîñòåé è èõ ðåøåíèÿ. 92ñ., Îáë., 2012ã. 1496 63.00
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Ìàëüöåâ Ä.À. Àëãåáðà 10-11 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû è óïðàæíåíèÿ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
Â  ïîñîáèè ïðåäñòàâëåíû óïðàæíåíèÿ è òåñòû ïî âñåì îñíîâíûì òåìàì, èçó÷àåìûì â êóðñå «Àëãåáðà 
è íà÷àëà àíàëèçà». Óïðàæíåíèÿ ïðèçâàíû ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, à òåñòû ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ çàêðåïëåíèÿ èçó÷åííîãî ìàòåðèàëà è ïðîâåðêè êà÷åñòâà åãî óñâîåíèÿ.Ïîýòîìó ïîñîáèå ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ó÷èòåëÿìè äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé îöåíêè çíàíèé è ïîäãîòîâêè ê  ÅÃÝ. 222ñ., Îáë., 2010ã. 1456 110.00
Ñåâðþêîâ Ï.Ô. Âåêòîðû è êîîðäèíàòû â ðåøåíèè çàäà÷ øêîëüíîãî êóðñà ñòåðåîìåòðèè. 
Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ 10–11 êëàññîâ, àáèòóðèåíòîâ, ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè. Áîëåå ñòà 
òðåíèðîâî÷íûõ óïðàæíåíèé ñ îòâåòàìè, êîììåíòàðèÿìè è âàðèàíòàìè ðåøåíèé. 164ñ., Îáë., 2008ã. 1176 72.00
Ñåâðþêîâ Ï.Ô. Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå, ïîêàçàòåëüíûå è ëîãàðèôìè÷åñêèå óðàâíåíèÿ è íåðàâåíñòâà. 
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè è ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
øêîë è äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, àáèòóðèåíòîâ âóçîâ. 2010. 396ñ. Îáë. 1453 163.00

Èíôîðìàòèêà

Àáðàìÿí Ì.Ý. Èíôîðìàòèêà. ÅÃÝ øàã çà øàãîì. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå áóäåò ïîëåçíî øêîëüíèêàì 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ, à òàêæå ïðåïîäàâàòåëÿì ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ïî èíôîðìàòèêå. 336ñ., Îáë., 2010ã. 1443 156.00

Ôèçèêà

Èâ÷åíêî Þ.Ã. Ôèçèêà â ôîêóñàõ. Â ñáîðíèêå äàíû îïèñàíèÿ ôîêóñîâ, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò ôèçè÷åñêèå 
çàêîíû. Ôîêóñû, êàê äåìîíñòðàöèÿ ÿâëåíèé, âûçûâàþùèõ èçóìëåíèå, ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ, ñòàíîâÿòñÿ 
ìîùíûì ñòèìóëîì ê ó÷¸áå, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êíèãà àäðåñîâàíà äåòÿì, ïîäðîñòêàì, ìîëîä¸æè. 
56ñ., Îáë., 2009ã. 1211 58.00
Ñåâðþêîâ Ï.Ô. Êëàññè÷åñêàÿ ìåõàíèêà. Êðèòè÷åñêîå îñìûñëåíèå ïîíÿòèé, îïðåäåëåíèé, òåîðåì 
øêîëüíîãî êóðñà. Ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðîôèëüíûõ è ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ êëàññîâ, àáèòóðèåíòîâ 
è ó÷èòåëåé ôèçèêè ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 140ñ., Îáë., 2009ã. 1387 112.00

Õèìèÿ

Ñåðãååâà Ì.Ã. Êàñêàä àðàõèäîíîâîé êèñëîòû. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
îáó÷àþùèõñÿ ïî åñòåñòâåííî- íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè  ñèñòåìíîé áèîëîãèè è ìîëåêóëÿðíîé ìåäèöèíû. 256ñ., Èëë., Ïåð., 2006ã. 0041 520.00
Ñåðãååâà Ì.Ã. Êàñêàä àðàõèäîíîâîé êèñëîòû. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
îáó÷àþùèõñÿ ïî åñòåñòâåííî- íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè  ñèñòåìíîé áèîëîãèè è ìîëåêóëÿðíîé ìåäèöèíû. 256ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0042 390.00

Ýêîëîãèÿ

Áàòóðèí Â.Í. NO-TILL-Øàã ê èäåàëüíîìó çåìëåäåëèþ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî ïî÷âîñáåðåãàþùåé 
òåõíîëîãèè äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, ïðàêòèêîâ çåìëåäåëèÿ, ãóáåðíàòîðîâ, ìèíèñòðîâ, áèçíåñìåíîâ, 
ïîëèòèêîâ. 122ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0122 845.00
Èãîíèí À.Ì. Äîæäåâûå ÷åðâè. Êàê ïîâûñèòü ïëîäîðîäèå ïî÷âû â äåñÿòêè ðàç, èñïîëüçóþ ÷åðâÿ «ñòàðàòåëÿ». 
Êíèãà äëÿ àãðîíîìîâ, ôåðìåðîâ, äà÷íèêîâ è îãîðîäíèêîâ, ñòóäåíòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîëëåäæåé 
è âóçîâ. 192ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0076 117.00

Ðóññêèé ÿçûê. Ëèòåðàòóðà. ÅÃÝ.

Áàðûøåâ Ã.À. Çàáàâíàÿ îðôîãðàôèÿ. Êíèãà ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ ÷òåíèÿ, îáó÷åíèÿ è ðàçâëå÷åíèÿ ñ èãðàìè, 
ñòèõàìè, ðàññêàçàìè è ñêàçêàìè. Äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ó÷àùèõñÿ 4–5 êëàññîâ, ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé 
êðóæêîâ. 280ñ., Èëë., Îáë., 2001ã., ÌÏ Èíôîðìàöèîííûé öåíòð 0123 65.00
Çàìîñòüÿíîâ À.À. Ðóññêàÿ ãåðîèêà. Î÷åðêè èç èñòîðèè ëèòåðàòóðû. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû 
äëÿ óðîêîâ ëèòåðàòóðû è èñòîðèè. Î÷åðêè èñòîðèè ðóññêîé ïîýòè÷åñêîé ãåðîèêè ñ äðåâíèõ âðåì¸í 
äî Òâàðäîâñêîãî —ýòî êíèãà, íåîáõîäèìàÿ ñòàðøåêëàññíèêàì è ñòóäåíòàì, íóæíàÿ ó÷èòåëÿì è âñåì, 
êòî íåðàâíîäóøåí ê ðóññêîé ëèòåðàòóðå è èñòîðèè Îòå÷åñòâà. 236ñ., Îáë., 2010ã. 1461 182.00
Ï÷åëîâ Å.Â. Äâà âåêà ðóññêîé áóêâû ¨. Èñòîðèÿ è ñëîâàðü. Êíèãà äëÿ ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, 
ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñòâ è ðåäàêöèé, ïèñàòåëåé è æóðíàëèñòîâ. 248ñ., Îáë., 2000ã. 0068 72.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. 10–11 êëàññû. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå àäðåñîâàíî ó÷èòåëÿì, ïðåïîäàþùèì â ñòàðøèõ êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, è èõ ó÷åíèêàì 
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ ó÷åáíûõ òåì è çíàêîìñòâà ñ ôîðìàìè çàäàíèé ïî ýòèì òåìàì, êîòîðûå 
âñòðåòÿòñÿ íà ÅÃÝ. 223ñ., Îáë., 2010ã. 1180 101.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 5 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû ïî ïðîãðàììàì Ì.Ì.Ðàçóìîâñêîé è äð.; Ñ.È.Ëüâîâîé è äð. 
Äàííîå ïîñîáèå ïîìîæåò ó÷àùèìñÿ çàêðåïèòü çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà è ïîñëóæèò äëÿ 
ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ÅÃÝ. 144ñ., Îáë., 2012ã. 1500 85.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 5 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû ïî ïðîãðàììå Ò.À.Ëàäûæåíñêîé, Ì.Ò.Áàðàíîâà è äð. 
Äàííîå ïîñîáèå ïîìîæåò ó÷àùèìñÿ çàêðåïèòü çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà è ïîñëóæèò 
äëÿ ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ÅÃÝ. 144ñ., Îáë., 2012ã. 1498 85.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 6 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû ïî ïðîãðàììàì Ì.Ì.Ðàçóìîâñêîé è äð.; Ñ.È.Ëüâîâîé è äð. 
Äàííîå ïîñîáèå ïîìîæåò ó÷àùèìñÿ çàêðåïèòü çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà è ïîñëóæèò äëÿ 
ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ÅÃÝ. 176ñ., Îáë., 2012ã. 1501 93.00
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Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 6 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû ïî ïðîãðàììå Ò.À.Ëàäûæåíñêîé, Ì.Ò.Áàðàíîâà è äð. 
Äàííîå ïîñîáèå ïîìîæåò ó÷àùèìñÿ çàêðåïèòü çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà è ïîñëóæèò äëÿ 
ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ÅÃÝ. 128ñ., Îáë., 2012ã. 1499 81.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 8 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ïîñîáèå ïîìîæåò 
ó÷àùèìñÿ çàêðåïèòü çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà, ïîñëóæèò ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ïîäãîòîâêè 
ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ÅÃÝ. Äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ. 224ñ., Îáë., 2011ã. 1484 100.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2012. Èçä. 2-å, ïåðåðàáîòàííîå. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ äåâÿòûõ êëàññîâ ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó. Äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ. 352ñ., Îáë., 2012ã. 1494 136.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. Âñ¸ äëÿ ÅÃÝ. Êíèãà 1. Òåîðèÿ, óïðàæíåíèÿ, òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ïîñîáèå 
ñòàâèò öåëüþ ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ 10-11 êëàññîâ ïîäãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ïîñîáèå ñîñòîèò 
èç 2-õ êíèã. 352ñ., Îáë., 2012ã. 1502 127.00
Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. Âñ¸ äëÿ ÅÃÝ. Êíèãà 2. 25 òðåíèðîâî÷íûõ òåñòîâ, áàíê àðãóìåíòîâ è öèòàò, 
ïðàêòèêóì «Ïèøåì ñî÷èíåíèå». Äàííîå ïîñîáèå ñòàâèò öåëüþ ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ 10–11 êëàññîâ 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ïîñîáèå ñîñòîèò èç 2-õ êíèã. 336ñ., Îáë., 2012ã. 1503 127.00
×óìàêîâ Â.Ò. ¨ â èìåíè òâîåì. Ñïðàâî÷íèê èìåí, îò÷åñòâ è ôàìèëèé, ñîäåðæàùèõ áóêâó ¨. 
Êíèãà äëÿ ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé. 160ñ., Ïåð., 2004ã. 0070 117.00
×óìàêîâ Â.Ò. Óïîòðåáëåíèå áóêâû ¨. Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. Âòîðîå èçäàíèå êíèãè «Âìåñòî ¸ ïå÷àòàòü å — 
îøèáêà!». Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñàìîãî øèðîêîãî êðóãà ëþáèòåëåé ðóññêîé ñëîâåñíîñòè íå òîëüêî 
â ÐÔ è ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ, íî è â äàëüíåì çàðóáåæüå. 368ñ., Ïåð., 2009ã. 1414 390.00
Ïóøêèíñêèé àëüìàíàõ. 2005–2009 ãã. 288ñ., Èëë., Îáë., 2009ã. 1396 195.00
Ïðîò. Ì.Õîäàíîâ. «Ìíå åñòü ÷òî ñïåòü, ïðåäñòàâ ïåðåä Âñåâûøíèì...» Î õðèñòèàíñêîì îñìûñëåíèè 
òâîð÷åñòâà Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî. 112ñ., Îáë., 2011ã. 1462 117.00

Òåõíîëîãèÿ. Òðóäîâîå îáó÷åíèå

Àëåêñàõèí Í.Í. Ãæåëüñêàÿ ðîñïèñü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 052300 
«Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî è íàðîäíûå ïðîìûñëû»», äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ. Ãðèô ÌÎèÍ ÐÔ. 304ñ., Îáë., 2008ã. 0392 215.00

Èñòîðèÿ

Íèêîëàåâ À.È., Íèêîëàåâà Ë.È. Îáùåñòâîçíàíèå. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
Äàííîå ïîñîáèå èìååò öåëü ïîìî÷ü âûïóñêíèêàì â ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ. Êíèãà ñîñòîèò 
èç äâóõ ðàçäåëîâ. Ðàçäåë I ñîäåðæèò 10òåìàòè÷åñêèõ òåñòîâ ïî 5-òè òåñòàì: «×åëîâåê è îáùåñòâî», 
«Ýêîíîìèêà», «Ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ», «Ïîëèòèêà», «Ïðàâî». Ðàçäåë II âêëþ÷àåò 15 ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ 
âàðèàíòîâ, ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò âàðèàíòàì ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû» 1478 116.00
Íèêîëàåâà Ë.È. Èñòîðèÿ Ðîññèè. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå áóäåò ïîëåçíî âñåì 
âûïóñêíèêàì, ãîòîâÿùèìñÿ ê ñäà÷å ýêçàìåíà ïî èñòîðèè Ðîññèè â ôîðìå ÅÃÝ. Îíî òàêæå ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàíî ó÷èòåëÿìè, ïðåïîäàþùèìè â ñòàðøèõ êëàññàõ, äëÿ êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ. 384ñ., Îáë., 2010 1438 137.00
Ëèòâèíîâ À.Â. Çàäà÷íèê ïî èñòîðèè. Èñòîðèÿ ñòàíîâèòñÿ áëèæå. Ñáîðíèê çàäà÷ ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå ó÷èòåëåì è ó÷åíèêàìè, íî áóäåò èíòåðåñåí è ðîäèòåëÿì, 
è âñåì, êòî ëþáèò èñòîðèþ. 224ñ.,  Èëë., Îáë., 2009ã. 1178 234.00
×óìàêîâ Â.Ò. Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. Ñòàðåéøèé æóðíàë Ðîññèè. 1803–2003 ãã. Êíèãà äëÿ øèðîêîãî êðóãà 
÷èòàòåëåé, ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé Îòå÷åñòâà è âîïðîñàìè ïðîñâåùåíèÿ. 
336ñ., Èëë., Ïåð., 2003ã. 0364 195.00

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Áóêàòîâ Â.Ì. Êàðìàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ñîöèî-èãðîâûõ ïðèåìîâ îáó÷åíèÿ äîøêîëüíèêîâ. 
Ñåðèÿ «áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ìàëåíüêîãî ìèðà». Ñïðàâî÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ âîñïèòàòåëåé 
ñòàðøèõ è ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïï äåòñêîãî ñàäà. 160 ñ., Îáë., 2008ã. 0923 78.00
Ãèí Ñ.È. Çàíÿòèÿ ïî ÒÐÈÇ ïåäàãîãèêå â äåòñêîì ñàäó. Ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
144ñ., Îáë., 2010ã. 1449 104.00
Êóðêèíà È.Á. Çäîðîâüå — ñòèëü æèçíè. Ñåðèÿ «áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ìàëåíüêîãî ìèðà». 
Ñîâðåìåííûå îçäîðîâèòåëüíûå òåõíîëîãèè â äåòñêèõ ñàäàõ. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ âîñïèòàòåëåé 
è çàâåäóþùèõ äåòñêèì ñàäîì, ìåäèêîâ. 176 ñ., Îáë., 2008ã. 0922 80.00
Ìàãèä Ñ.Ì. Èãðû èç òàéíè÷êà. Ðàçâèâàþùèå èãðû, òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, çíàêîìñòâî ñ ïðàâèëàìè 
ïîâåäåíèÿ. 96ñ., Èëë., Îáë., 2007ã., Ïàðèòåò 0210 39.00
Ìîíòåññîðè Ì. Äåòè — äðóãèå. Ñòàòüè, ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè. Èçäàíèå äëÿ ïåäàãîãîâ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è ðîäèòåëåé. 336ñ., Ïåð., 2004ã. 0128 156.00
Òðåõëåòêè, ÷åòûðåõëåòêè, ïÿòèëåòêè, øåñòèëåòêè. ×åòûðå äåòñêèõ âîçðàñòà ãëàçàìè àâòîðîâ ðàçíûõ 
äîøêîëüíûõ ïðîãðàìì. Ïîñîáèå äëÿ âîñïèòàòåëåé è çàâåäóþùèõ äåòñêèì ñàäîì. 240ñ., Îáë., 2008ã. 0926 98.00
Øóòü Í.Í. Âîëøåáíûå êëþ÷è èãðîìàñòåðà. Ïîñîáèå ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ èãð ñ äîøêîëüíèêàìè, 
ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè, ïîäðîñòêàìè è âçðîñëûìè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîñîáèÿ óäåëåíà ìóçûêàëüíîé 
ñòîðîíå èãðû, êîíêðåòíûì ìóçûêàëüíûì èãðàì. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ìóçûêàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé 
â äåòñêîì ñàäó è íà÷àëüíîé øêîëå. 176ñ., Îáë., 2008ã. 1182 85.00
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Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà, ïñèõîëîãèÿ

Âàòîâà Ë.Ñ. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ìîëîäåæíîãî âàíäàëèçìà è åãî ïðîôèëàêòèêà. 
Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá, 
ïåäàãîãîâ, ïñèõîëîãîâ. 298ñ., Îáë., 2007ã. 0231 156.00
Äàõèí À.Í. Ìîäåëèðîâàíèå êîìïåòåíòíîñòè ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Îáçîð ñîâðåìåííûõ âçãëÿäîâ íà âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà 
ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãàì-ïðàêòèêàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 292ñ., Îáë., 2009ã. 0390 221.00
Êàðàêîâñêèé Â.À. Âîñïèòàíèå äëÿ âñåõ. Ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ â ñîâðåìåííîé øêîëå. Îïûò è ìåòîäèêè 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â øêîëå. 260 ñ., Ïåð., 2008ã. 0452 195.00
Ëîáàñòîâ Ã.Â. Ëîãèêà. Äëÿ ñòóäåíòîâ ãóìàíèòàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé è àñïèðàíòîâ, òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìîé 
ìûøëåíèÿ, è òåì, êòî õîòåë áû âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåé ìûñëÿùåé ñïîñîáíîñòè. 210ñ., Îáë., 2010ã. 1466 208.00
Îëèôåðåíêî Ë.ß. Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà äåòñòâà. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñèñòåìà. Ïîñîáèå äëÿ íàó÷íûõ 
è ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ. 112ñ., Îáë., 2002ã. 0234 52.00
Íîâèêîâ Ä.À. Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè ñèñòåìàìè. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Êíèãà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé 
ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòíèêîâ èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 452ñ., Îáë., 2009ã. 1440 351.00
Ôðîëîâ À.À. (ñîñò.) Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è âîñïèòàíèÿ. (â 2-õ òò.). Òîì 1. 
Çàðóáåæíàÿ èñòîðèÿ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 
(Ãðèô ÓÌÎ). 304ñ., Îáë., 2007ã. 0063 156.00
Ôðîëîâ À.À. (ñîñò.) Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è âîñïèòàíèÿ. (â 2-õ òò.). Òîì 2. 
Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 
(Ãðèô ÓÌÎ). 400ñ., Îáë., 2007ã. 0064 195.00
Öûìáàëåíêî Ñ.Á. Ïîäðîñòêîê â èíôîðìàöèîííîì ìèðå. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Êíèãà ïîìîæåò 
ïåäàãîãàì, ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, ðîäèòåëÿì ïîíÿòü ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå ïðîöåññû 
è ðîëü â íèõ äåòåé, à ïîäðîñòêàì — ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå è ëó÷øå ïîíÿòü âçðîñëûõ. 256ñ., Îáë., 2010ã. 1427 215.00
ßíêîâñêàÿ Í.À. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà èãð. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì, ðàçðàáàòûâàþùèì èãðîâûå 
òåõíîëîãèè äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. 48ñ., Îáë., 2009ã. 1155 72.00

Âíåêëàññíàÿ ðàáîòà, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

Êóïðèÿíîâ Á.Â. Ïðîãðàììû â ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî 
äëÿ ïåäàãîãîâ, ìåòîäèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè. 228ñ., Îáë., 2011ã. 1487 195.00

ÆÓÐÍÀËÛ 2012ã. (öåíû óêàçàíû çà îäèí íîìåð 2-ãî ïîëóãîäèÿ)

Àëüìàíàõ Ìàêàðåíêî. Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ïåðèîäè÷íîñòü — 2 íîìåðà â ãîä. 208 ñ. 81001 390.00
Âîñïèòàíèå â øêîëå. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 81377 228.00
Âîñïèòàíèå äîøêîëüíèêîâ. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, âîñïèòàòåëåé äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ðîäèòåëåé. Æóðíàë àäðåñîâàí òåì, êòî ïðîôåññèîíàëüíî çàèíòåðåñîâàí â ðåøåíèè ïðîáëåìû 
âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128 ñ. 81002 195.00
Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â øêîëå. Êîíöåïòóàëüíàÿ èäåÿ æóðíàëà — âîñïèòàíèå Äåëîì: íðàâñòâåííàÿ ïðîïîâåäü 
íå ìîæåò çàìåíèòü òðåíèíã íðàâñòâåííûõ ïðèâû÷åê, à çíàíèÿ è èíòåëëåêò íå ãàðàíòèðóþò ñòàíîâëåíèå â ÷åëîâåêå 
äîáðîòû è ïîðÿäî÷íîñòè. Â êàæäîì âûïóñêå ïåäàãîã-ïðàêòèê íàéä¸ò ñëåäóþùèå ðàçäåëû: «Ìåòîäîëîãèÿ», 
«Êîíöåïöèè è ñèñòåìû», «Óïðàâëåíèå è ïðîåêòèðîâàíèå», «Òåõíîëîãèÿ è èíñòðóìåíòàðèé», «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ», 
«Èññëåäîâàíèÿ è ýêñïåðèìåíòû», «Ñöåíàðèè è àëãîðèòìû», «Ïåäàãîãè÷åñêèé ëåêñèêîí». Ïåðèîäè÷íîñòü — 
8 íîìåðîâ â ãîä. 144ñ. 81218 208.00
Èãðà è äåòè. Æóðíàë äëÿ ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ.Ïåðèîäè÷íîñòü — 8 íîìåðîâ â ãîä. 40ñ. 80660 221.00
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà øêîëüíèêîâ. Ïðàêòè÷íûé èíñòðóìåíò äëÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà øêîëû 
ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå. Îñíîâíàÿ öåëü æóðíàëà — ñîäåéñòâèå ïðîíèêíîâåíèþ èññëåäîâàòåëüñêîé
òåõíîëîãèè è êóëüòóðû â ìàññîâóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðàêòèêó.  Ïåðèîäè÷íîñòü — 4 íîìåðà â ãîä. 206ñ. 81415 260.00
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. Ðîññèéñêèé îáùåñòâåííî-ïåäàãîãè÷åñêèé æóðíàë. Ïåðèîäè÷íîñòü — 10 íîìåðîâ â ãîä. 288ñ. 70651 247.00
Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îðãàíèçàòîðîâ è ñïåöèàëèñòîâ îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå 
âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â åãî ñîäåðæàíèè — òåõíîëîãèÿ, òåîðèÿ 
è ïðàêòèêà âóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïåðèîäè÷íîñòü — 4 íîìåðà â ãîä. 144ñ. 82395 345.00
Îáó÷åíèå äîøêîëüíèêîâ. (Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå). Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, 
âîñïèòàòåëåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðîäèòåëåé. Æóðíàë àäðåñîâàí òåì, êòî ïðîôåññèîíàëüíî çàèíòåðåñîâàí 
â ðåøåíèè ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 35626 208.00
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà. Â êàæäîì âûïóñêå ðàñêðûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå àñïåêòû èñòîðèè, òåîðèè, 
òåõíîëîãèè è ïðàêòèêè òåñòèðîâàíèÿ. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë äëÿ òåñòîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé, ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé è øêîëüíûõ 
àäìèíèñòðàòîðîâ. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 160ñ. 81152 305.00
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Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíèêà. Ïðàêòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà äëÿ ýôôåêòèâíûõ 
è óñïåøíûõ â äåëå îáðàçîâàíèÿ. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 112ñ. 82396 189.00
Ïåäàãîãè÷åñêèå èçìåðåíèÿ. Ïåðèîäè÷íîñòü — 4 íîìåðà â ãîä. 112ñ. 84271 390.00
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè. Ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàë äëÿ òåõíîëîãîâ îáðàçîâàíèÿ: íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ïðåïîäàâàòåëåé è àñïèðàíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, 
ìåòîäèñòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ó÷èòåëåé, ïîâûøàþùèõ ñâîþ êâàëèôèêàöèþ. Ïåðèîäè÷íîñòü — 
6 íîìåðîâ â ãîä. 144ñ. 82397 312.00
Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå. Îôèöèàëüíûå âåñòè. Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé æóðíàë. Ñîäåðæàíèå æóðíàëà 
ñîñòàâëÿþò ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû ïî ðàçëè÷íûì àñïåêòàì îáðàçîâàòåëüíîé 
ïîëèòèêè. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 80ñ. 72546 215.00
Ñåëüñêàÿ øêîëà. Ðóáðèêè: ñïåöèàëèçèðîâàííîå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå àäìèíèñòðàòîðîâ ñåëüñêîé 
øêîëû ïî âñåì àñïåêòàì óïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ; ïîâûøåíèå óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè äèðåêòîðà è çàâó÷à 
íà ðàáî÷åì ìåñòå; ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ó÷èòåëþ, èäóùåìó íà óðîê; àâòîðñêèå ïðîãðàììû; ñöåíàðèè 
øêîëüíûõ ïðàçäíèêîâ, íàðîäíûé êàëåíäàðü, çíàìåíàòåëüíûå äàòû. «Ñåëüñêàÿ øêîëà» — æóðíàë, 
àäðåñîâàííûé ïðàêòèêàì. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 47004 195.00
Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà. Ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàë äëÿ ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ è ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 81416 228.00
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë äëÿ ó÷åíûõ, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, ñëóøàòåëåé êóðñîâ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Â æóðíàëå ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû ïî òåîðèè è ìåòîäîëîãèè, ïñèõîëîãèè, àêòóàëüíûì 
ïðîáëåìàì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, óïðàâëåí÷åñêîìó òåçàóðóñó. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 81378 416.00
Øêîëüíîå ïëàíèðîâàíèå. Æóðíàë äëÿ øêîëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ. Ïðàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ðàçíûì àñïåêòàì 
øêîëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Ðóáðèêè: «Òåîðèÿ è òåõíîëîãèÿ», «Îðãàíèçàöèîííîå ïëàíèðîâàíèå», «Áàçèñíûé ïëàí 
è ó÷åáíûé ïðîöåññ», «Ïëàíèðîâàíèå âîñïèòàòåëüíîé è âíåøêîëüíîé ðàáîòû». Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 128ñ. 81151 202.00
Øêîëüíûå òåõíîëîãèè. Ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàë äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â ó÷åáíîì äåëå, øêîëüíûõ çàâó÷åé, 
ìåòîäèñòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Îñíîâíûå ðóáðèêè: òåõíîëîãèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ; 
òåîðèÿ è îïûò; êîíöåïöèè è ìîäåëè; èíñòðóìåíòàðèé è àëãîðèòìû; èçìåðåíèÿ è äèàãíîñòèêà; èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 184ñ. 72547 325.00

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÂÅÐÑÈÈ (öåíû óêàçàíû çà îäèí íîìåð)

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. Ïåðèîäè÷íîñòü — 10 íîìåðîâ â ãîä. 72213 338.00
Øêîëüíûå òåõíîëîãèè. Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä. 79176 351.00

ÖÅÍÛ È ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ �ÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ �Î 
31 �åêàáðÿ 2012 ãî�à

1. Выберите и отметьте в списке заинтересовавшие вас позиции.
2. В разделе платёжного документа (квитанции) «Назначение платежа» впишите через запятую коды
выбранной вами продукции. Если вы заказываете ту или иную позицию в количестве более одного
экземпляра, укажите число экземпляров в скобках. Например: 0236, 0241,0242, 0364 (5), 0371 (4)... и т.д.
При заказе журналов указывайте №/год. Например: 70651 №1/10(3), 81002 №2/09(2)... и т.д.
3. Укажите разборчиво точный адрес с индексом, на который должен быть выслан заказ. 
4. Подсчитайте сумму заказа и укажите её в соответствующей графе платёжного документа.
5. Убедитесь, что операционист банка или почтового отделения правильно понял текст вашего заказа. 
От этого зависят сроки и точность его выполнения.
6. Копию оплаченной квитанции вышлите письмом по почте или факсом.

ßâëÿÿñü þðè�è÷åñêè� ëèöî�, Âû �îæåòå ïåðå�àòü çàêàç ôàêñî� èëè ýëåêòðî��îé ïî÷òîé. 
Ìû âûñòàâè� ñ÷¸ò, ïîñëå îïëàòû êîòîðîãî Âàø çàêàç áó�åò îòïðàâëå� ïî÷òîé. 
ИНН 7710177661
КПП 772301001
Р/С 40702810038250124899
Банк ОАО Сбербанк России г. Москва
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение за продукцию по кодам (индексам). 
Многоканальный тел./факс: (495) 345-52-00.   E-mail: no.podpiska@yandex.ru, chl@comail.ru
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✂

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Îôîðìèòå âîâðåìÿ ïîäïèñêó íà æóðíàë 

«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» âî II ïîëóãîäèè 2012 ã.!

10 íîìåðîâ â ãîä (â èþíå, èþëå æóðíàë íå âûõîäèò).

Â ñîäåðæàíèè:  ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, óïðàâëåíèå è èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè,

ìåòîäîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ, íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû è ìåòîäè÷åñêèå

ðåêîìåíäàöèè äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ â îáðàçîâàíèè. 

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
Â êàòàëîãå Àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü»:

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ — 70651;

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé — 73244.

Â êàòàëîãå  «Ïî÷òà Ðîññèè»: 10936.

Â Îáúåäèí¸ííîì êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè»: 41488.

✂
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