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Открыл заседание первый заместитель председателя думского Комитета по обра-
зованию и науке, доктор философских наук О.Н. Смолин:

— Мы часто обсуждаем вопрос о том, какой должна быть наша националь-
ная идея. Мне кажется, она у нас перед глазами. Нашей национальной идеей
должны стать наши дети и их образование, — только тогда мы сможем войти
в будущую цивилизацию и занять достойное место среди других народов и госу-
дарств.

Председатель Общероссийского общественного движения «Родительская за-
бота» К.Ш. Мансурова, анализируя изменения за последние 10 лет в образовании,
пришла к печальным выводам: 

— Трудно говорить о качестве образования, поскольку в школах не хватает
до 40% учителей-предметников: молодые люди заканчивают педуниверситеты
и уходят работать кем угодно, только не в школу. Очень и очень многие дети сов-
сем не хотят учиться. Почти за всё в школе платят родители, но при этом они не
участвуют в управлении образованием. В статье 38 Конституции указано, что ро-
дители законодательно являются участниками образовательного процесса, но они
лишь на бумаге имеют эти права. Более того, во многих школах родители не могут
в них войти. Есть социально активные родители, которых интересует, как учится
их ребёнок, чему его учат и что он делает в школе. Таких немного. Вторая катего-
рия родителей — это те, которые говорят: «Меня это не интересует, моего ребён-
ка это не касается». Таких побольше.

Но третья категория — это родители, которым совершенно всё равно, что де-
лается в школе. Многие из них абсолютно инертны, они возложили на плечи учи-
телей и воспитание, и образование и редко занимаются воспитанием своих детей.

Как сделать школу местом, где всё «прозрачно», чтобы было известно, на что
потрачены деньги, чтобы родители понимали, чему и как учат их детей?

О.Н. Смолин: 
— Краткая справка. Хочу привести один пример. Вновь избранный мэр

города Омска (а я в пятом парламенте представляю Омский регион) недавно
собрал директоров школ и заявил: «Я запрещаю поборы в школе. Сколько вы
собираете средств с родителей в течение года?» Ему назвали цифру. «Вот на
столько же в следующем году я увеличиваю бюджет каждой школы для того,
чтобы разговоры о том, что поборов в школе не будет, не превращались в фик-
цию». Сейчас государство имеет все возможности прекратить поборы в школе
простым путём. За последние три года дополнительные доходы бюджета нашей
страны от нефти составляют от 3,5 до 4 триллионов рублей. Это в десятки раз

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Ïî òàêîé ïðîáëåìå â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñîñòîÿëèñü îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ, 

â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíåíèé, 

äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ðóêîâîäèòåëè è ÷ëåíû øêîëüíûõ ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ,

äèðåêòîðà øêîë, ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ. 
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больше, чем нужно для нашего обра-
зования.

Директор НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Россий-
ской академии медицинских наук, док-
тор медицинских наук, профессор
В.Р. Кучма:

— Выстраивая систему школь-
ной медицины, мы исходим из того, что
невозможно решить задачи современ-
ной школы, если состояние здоровья
наших детей не изменится к лучшему.
К сожалению, в школу они не приходят
здоровыми, поэтому винить во всём
школу, как часто бывает, нельзя.

В последнее десятилетие у детей
стала ниже масса тела, гораздо меньше
детей с нормальными показателями фи-
зического развития. Только у половины
первоклассников физическое развитие
соответствует стандартам.

Не удивительно, что дети не гото-
вы к систематическому обучению:
по сравнению с семидесятыми, восьми-
десятыми годами число детей, не гото-
вых на седьмом году жизни к система-
тическому обучению, увеличилось
в пять раз! Дети-хроники у нас состав-
ляют среди школьников — 58%, среди
учащихся профессиональных учи-
лищ — 63%. И, к сожалению, эти тен-
денции сохраняются. 80% первокласс-
ников ежедневно выполняют домашние
задания, а ведь это запрещено нашим
санитарным законодательством.

Очень многие дети поступают
в школу с шести лет и хорошо учатся.
Но среди них в два раза больше тех,
кто выходит из школы с заболевания-
ми органов кровообращения, пищева-
рения, опорно-двигательного аппара-
та, с нервно-паралитическими болез-
нями. По-прежнему остра проблема
с питанием детей в школах: всего
10–15% всех учащихся имеют воз-
можность получать горячее питание.
И это, конечно, самым негативным
образом влияет на здоровье школьни-
ков. Нездоровый образ жизни, куре-

ние, алкоголь — всё это у нас есть: регулярно курит каж-
дый пятый подросток, пьют пиво и слабоалкогольные на-
питки 46% детей и молодёжи; девушки в этом стали «лиди-
ровать». Состояние здоровья наших подростков таково, что
по тем или иным причинам до 80% из них ограничены в вы-
боре профессии по состоянию здоровья. Это не значит, что
все они инвалиды и не смогут работать. Но то, чем ребята
хотели бы заниматься, для них недоступно из-за здоровья:
65% выпускников 9-х классов из-за хронических болезней
ограничены в выборе профессии. 62% старшеклассников
учатся в классе, профиль которого не соответствует вы-
бранной ими будущей специальности. Вот и нагрузка, и все
психологические драмы. Причина — отсутствие необходи-
мого профиля в школе, трудности с переходом в другие
классы.

Сегодня обсуждается предшкольная подготовка детей:
она рассматривается как воспитание, обучение, выравнива-
ние стартовых возможностей пятилетних детей. Но насколь-
ко готовы эти дети к систематической работе, которая пред-
полагается: ведь только у 5% детей этого возраста первая
группа здоровья, у каждого четвёртого — третья группа (это
уже хронические заболевания). Около 70% детей имеют
различные функциональные нарушения. Не учитывать всего
этого нельзя.

В нашем законодательстве очень много хороших ве-
щей написано: в частности, в соответствии с законом о са-
нэпидблагополучии все методики, программы обучения
в образовательных учреждениях должны иметь заключения
на безвредность, безопасность для здоровья детей. Однако
такие заключения во всей России можно пересчитать по
пальцам. Обилие программ в детских садах просто не под-
даётся измерению, но никто не знает, вредны или полезны
они для здоровья детей. Только треть школ сегодня
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для
детей школьного возраста, в каждой восьмой школе регис-
трируются грубые нарушения, в том числе со вспышками
кишечных инфекций. Мебель не соответствует возрастно-
ростовым параметрам детей в 22% образовательных уч-
реждений России.

Поэтому мы считаем, что в ныне существующих школах
никакой предшкольной подготовки вести нельзя, дети с этим
не справятся. У нас есть система дошкольного образования:
она показала свою результативность, там и нужно вести эту
работу.

Школьная медицина должна сегодня стать приоритетом
реформы здравоохранения. Школьный врач каждый день ви-
дит ребёнка, и если он получит достойную зарплату, а его ка-
бинет будет оснащён необходимым оборудованием, многие
проблемы со здоровьем наших детей удастся успешно ре-
шить.

Î ë ü ã à  Í è ê î ë à å â à О Б Р А З О В А Н И Е  Г Л А З А М И  Р О Д И Т Е Л Е Й
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Ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé ïðèíÿëè äâà äîêóìåíòà:

«Ðåêîìåíäàöèè» è «Îáðàùåíèå ê ðîäèòåëÿì» 

Ðåêîìåíäàöèè 

îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé

«Îáðàçîâàíèå 

ãëàçàìè ðîäèòåëåé»

Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé, ïðåäñòàâèòå-

ëè ïåäàãîãè÷åñêèõ, ðîäèòåëüñêèõ, æåíñêèõ è äðó-

ãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äâèæåíèé, äåïó-

òàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ, Ïðîôñîþç ðà-

áîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

ðåêîìåíäóþò:

1. Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

• íàëîæèòü ìîðàòîðèé íà ëþáûå ðåøåíèÿ è äåéñò-

âèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ

è âåäîìñòâ, ñïîñîáíûå ïðèâåñòè ê îãðàíè÷åíèþ

êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàçîâàíèå

èëè ê ðîñòó íåðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé â ýòîé îáëà-

ñòè;

• âíåñòè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ïðîåêò ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîì ïîëíîì ñðåäíåì

îáðàçîâàíèè;

• âêëþ÷èòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé

è ìåäñåñò¸ð), ðàáîòàþùèõ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèÿõ è øêîëàõ, â ÷èñëî ìåäðàáîòíèêîâ ïåðâè÷íîãî

çâåíà ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ

è âîçëîæèòü íà íèõ ôóíêöèè àêòèâíîé îçäîðîâè-

òåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ äåòüìè è ïîä-

ðîñòêàìè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ; 

• ïîðó÷èòü Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ðàçðàáîòàòü íîð-

ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è îáåñïå÷èòü áþäæåòíîå

ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà

ïåðâè÷íóþ ïðîôèëàêòèêó àíòèñîöèàëüíûõ ïðîÿâëå-

íèé ñðåäè äåòåé è ìîëîä¸æè (àëêîãîëèçì, íàðêîìà-

íèÿ, òîêñèêîìàíèÿ, èãðîìàíèÿ).

2. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ èëè îòìåíèòü êîíöåïòóàëü-

íûå äîêóìåíòû è çàêîíîïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþ-

ùèå èëè äîïóñêàþùèå:

• íàðóøåíèå ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âçÿ-

òûõ íà ñåáÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé â ñîçäàíèè ðàâ-

íîãî äîñòóïà ê îáðàçîâàíèþ, íåçàâèñèìî îò íàöèî-

íàëüíîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ èëè ðîæäåíèÿ, âñåõ äåòåé,

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÐÔ;

Доктор психологических наук, профессор В.Т. Кудряв-
цев, развивая тему предшкольного образования, отметил, что
нынешняя реформа дошкольного образования, как часть его
модернизации, предполагает «расщепление» дошкольного
образования на собственно предшкольное образование, ко-
торое будет начинаться с пяти лет, и на то, что этому предше-
ствует, начиная с малышковой группы для двух лет.

— Совершенно непонятно: что будет в данном случае
собственно образовательной ступенью? Что будет приори-
тетным? Думаю, это вопрос чисто риторический, потому что
не зря поднята проблема предшкольного образования. Ме-
ханически встраивая эту ступень в систему школьного обра-
зования, предполагается создать некую преемственность.
Но нижняя ступень, чрезвычайно важная с психологичес-
кой, социальной и любой другой точки зрения, — в чьём ве-
домстве она будет находиться? Система дошкольного
образования становится бесхозной в прямом смысле этого
слова. Это социальный эффект. Есть ещё и психологичес-
кий эффект. Результаты исследований, все данные говорят
о том, что дети не готовы к предшкольной ступени — ни
физически, ни психологически.

Все последние документы, касающиеся предшкольно-
го образования, утверждают, что никакого обучения на
этой ступени не будет, а будет развитие в виде игры.
Но дело в том, что школьный режим, который всё-таки
предполагается, игру исключает, потому что игра — это
способ вхождения ребёнка в систему социальных отноше-
ний вне привязки к какому-то учебному материалу — био-
логии, химии, математике, в то время как предшкольное
образование предполагает всё-таки определённую привяз-
ку к неким, скажем так, прообразам будущих предметов.

Мы опять наступаем на одни и те же грабли. В 80-х го-
дах в СССР проводился эксперимент по обучению шестиле-
ток в школе, и он с треском провалился, потому что многие
участники эксперимента по разным причинам (прежде всего
неврологического характера!) были вынуждены «сойти
с дистанции», при том, что были и игровые формы, и псев-
доигровое содержание, и воспитатели, и учителя очень ста-
рались. Справедливости ради отмечу, что идею о пред-
школьном образовании подхлестнул родительский спрос:
родители стали считать, что превращение дошкольного уч-
реждения в маленькую школу обеспечит ребёнку прямую
дорогу в престижную школу, а оттуда в Оксфорд или Гар-
вард. В крупных городах в раннем возрасте детей начинают
натаскивать, и в этом отношении «чиновничья» реформа
дошкольного образования идёт навстречу нашим родителям.
Поэтому очень важно повышать родительскую культуру,
предостерегать родителей, объясняя, какой вред здоровью
детей может нанести очень опасное явление под названием
предшкольное образование. 
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• ââåäåíèå ïëàòû çà îáó÷åíèå â øêîëå ïîä

ïðåäëîãîì ñîêðàùåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè äëÿ ó÷å-

íèêîâ è ó÷èòåëåé;

• èñêëþ÷åíèå èç øêîëüíîãî ñòàíäàðòà ìèíè-

ìàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ;

• ïåðåõîä ê 12-ëåòíåìó øêîëüíîìó îáðàçîâà-

íèþ ïóò¸ì ñîçäàíèÿ îïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé

äîøêîëüíîãî âîçðàñòà «ïðåäøêîëüíîé» ñòóïåíè;

• ââåäåíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìå-

íà (ÅÃÝ) â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîé ôîðìû âûïóñê-

íûõ ýêçàìåíîâ â øêîëå è âñòóïèòåëüíûõ — â âó-

çàõ;

• ïåðåäà÷ó íà áþäæåòû ðåãèîíîâ îñòàâøèõñÿ

â ôåäåðàëüíîì âåäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åá-

íûõ çàâåäåíèé: ïðîôó÷èëèù, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ

ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à â áóäóùåì è âóçîâ;

• «ðåñòðóêòóðèçàöèþ» (ñîêðàùåíèå èëè çàêðû-

òèå) ñåëüñêèõ øêîë è áèáëèîòåê;

• ëèêâèäàöèþ ñïåöèàëüíûõ êîððåêöèîííûõ

øêîë äëÿ äåòåé ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè è äèñ-

êðèìèíàöèþ â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ îã-

ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

3. Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

3.1. Èíèöèèðîâàòü èëè ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåê-

òû, íàïðàâëåííûå íà:

• ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ áåñ-

ïëàòíîãî (çà ñ÷¸ò áþäæåòîâ) îáðàçîâàíèÿ, â òîì

÷èñëå â áóäóùåì — ïåðåõîä îò îáùåäîñòóïíîñòè

è áåñïëàòíîñòè êî âñåîáùíîñòè è îáÿçàòåëüíîñòè

ïîëíîãî ñðåäíåãî èëè íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ;

• îáåñïå÷åíèå øêîë ó÷åáíèêàìè è ìåòîäè÷åñ-

êîé ëèòåðàòóðîé çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-

íàëüíûõ áþäæåòîâ ïî ïðèíöèïó 50/50;

• îáåñïå÷åíèå êàæäîìó ðåá¸íêó ðåàëüíîé âîç-

ìîæíîñòè îñóùåñòâèòü åãî êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî

íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå — âìåñòî ïðåäëîæåí-

íîãî ïðåäøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ôàêòè-

÷åñêè ëèøèò ðåá¸íêà äåòñòâà è íàíåñ¸ò óðîí ðàçâè-

òèþ ëè÷íîñòè;

• óâåëè÷åíèå äåòñêîãî ïîñîáèÿ äî ðàçìåðîâ

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

• ââåäåíèå çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëü-

íûõ áþäæåòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé,

îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäî-

ðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ: óâåëè÷åíèå ÷èñëà óðîêîâ

ôèçêóëüòóðû, ðèòìèêè, òàíöåâ, èñêóññòâà, áåñ-

ïëàòíûå ñïîðòèâíûå ñåêöèè, çäîðîâüåñáåðåãàþ-

ùàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, óâåëè÷åíèå

ðàñõîäîâ ïî ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Çäîðîâûé ðåá¸íîê»;

О.Н. Смолин:
— Краткая справка законодателя. Напомню, что по

Конституции, 43-я статья, общедоступное бесплатное до-
школьное образование — это обязанность государства,
а не местного самоуправления. Это во-первых. И во-вто-
рых: по Конституции, дошкольное образование общедос-
тупно и бесплатно, по крайней мере формально. А вот что
касается предшкольного образования, в Конституции о нём
ничего не говорится. Значит, как только заменили термин,
исчезли обязательства государства по общедоступности
и бесплатности. 

К.М. Смирнова из Твери рассказала о ликвидации
в последние годы 50 детских учреждений дополнительного
образования в городе — спортивных школ, центров твор-
чества и более сотни малых досуговых центров, дворовых
спортивных площадок. Зато вовсю развивается игровой
бизнес. 

Л.В. Бурмистрова, руководитель образовательных про-
ектов Славянского фонда России, рассказала о проблемах,
с которыми ежедневно и ежечасно сталкиваются преподава-
тели русского языка, предложила обратиться в средства мас-
совой информации: необходимо восстановить на радио пере-
дачу «Русский язык», готовить материалы на эти темы в га-
зетах. Ещё одна не менее острая, чем русский язык, тема,
к которой родители имеют непосредственное отношение, —
Единый государственный экзамен.

Директор Центра тестирования Министерства образо-
вания и науки РФ В.А. Хлебников отметил, что «ЕГЭ возник
не на ровном месте: централизованное тестирование до него
проводилось 10 лет, до полутора миллионов человек мы тес-
тировали, ни копейки у государства не брали. Качество тес-
тов было приличное, а результаты использовались в 500 ву-
зах страны. На основании этого появился ЕГЭ. Но единый
экзамен не был продуман, подготовлен организационно, фи-
нансово, концептуально.

К чему привёл единый экзамен? Конечно, тестовые тех-
нологии весьма перспективны. Западные страны используют
тестовые технологии, у них есть большие достижения. Это
очень интересно — проверить знания учащихся как бы од-
ной линейкой, одним тестом, оценить и сверить: где учат хо-
рошо, где плохо, кто чего достиг. Мы тоже, когда взялись за
это дело, надеялись, что единый экзамен будет использо-
ваться во благо образования, потому что даёт бесценный ма-
териал о качестве образования в каждом регионе, в каждом
селе, в каждой школе. Это можно и нужно использовать.
Но эта информация не публикуется, и я, честно говоря,
не знаю, где и как она используется. Все силы бросаются
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• âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîé ñåòè äåòñêèõ

äîøêîëüíûõ, ìîëîä¸æíûõ êóëüòóðíûõ, îçäîðîâè-

òåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, îçäîðîâèòåëü-

íûõ ïîõîäîâ: òóðèñòè÷åñêèõ, ïîçíàâàòåëüíî-ýêîëî-

ãè÷åñêèõ, ñîçäàíèå ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé;

• îáåñïå÷åíèå ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì çà ñ÷¸ò ôå-

äåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ âñåõ äåòåé

â íà÷àëüíîé øêîëå, à ìàëîîáåñïå÷åííûõ äåòåé —

â îñíîâíîé è ñòàðøåé øêîëå, â ïðîôó÷èëèùàõ

è ññóçàõ;

• äîáðîâîëüíîñòü ÅÃÝ êàê ôîðìû èòîãîâîé àò-

òåñòàöèè äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë è êàê èíñòðóìåíòà

êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ âóçîâ;

• ñîõðàíåíèå â ïîëíîì îáú¸ìå äåéñòâóþùåé

ñèñòåìû îòñðî÷åê îò âîåííîé ñëóæáû ñòàðøåêëàññ-

íèêàì, ó÷àùèìñÿ ÏÒÓ, ñòóäåíòàì âóçîâ è òåõíèêó-

ìîâ, àñïèðàíòàì;

• óâåëè÷åíèå ñòàâîê è îêëàäîâ ïåäàãîãè÷åñêèì ðà-

áîòíèêàì — äî ñðåäíåé çàðïëàòû â ïðîìûøëåííîñòè;

• ëèêâèäàöèþ íàðàñòàþùåé äèñêðèìèíàöèè

äåòåé-èíâàëèäîâ â ïîëó÷åíèè ñðåäíåãî è ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ

ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé

ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè;

• ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé ðåàëèçà-

öèè ïðàâ íà îáðàçîâàíèå äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-

ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíâàëèäîâ, ãðàæäàí ñ íèçêèìè

äîõîäàìè;

• ïðèíÿòèå çàêîíà î êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ.

3.2. Ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêòû, íàïðàâëåííûå

íà èñêîðåíåíèå êîððóïöèè â îáðàçîâàíèè ïóò¸ì:

• ó÷àñòèÿ ðîäèòåëåé â óïðàâëåíèè îáðàçîâà-

òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-

öåññîì;

• îáÿçàòåëüíîãî ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ

ðîäèòåëåé î êîëè÷åñòâå ñîáðàííûõ âíåáþäæåòíûõ

ñðåäñòâ è îá èõ èñïîëüçîâàíèè;

• ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíûõ àíîíèìíûõ ñîöèîëî-

ãè÷åñêèõ îïðîñîâ ðàáîòíèêîâ, ñòóäåíòîâ, ñòàðøå-

êëàññíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ïî ïðîáëåìàì ñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âêëþ÷àÿ âîïðî-

ñû êîððóïöèè.

4. Ñåêðåòàðþ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ:

• îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ñîâðåìåííóþ ñèòóà-

öèþ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîé íàáëþäàþòñÿ

íåãàòèâíûå òåíäåíöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñåðü¸çíóþ

óãðîçó äëÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû;

• âêëþ÷èòü â «Ñòðàòåãèþ íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè ÐÔ» ðàçäåë, ïîñâÿù¸ííûé ïðîáëåìàì

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, êàê âàæíîãî ôàêòîðà îáåñ-

ïå÷åíèÿ å¸ áåçîïàñíîñòè.

на то, чтобы использовать результаты ЕГЭ для отбора аби-
туриентов для поступления в вуз. Результаты ЕГЭ становят-
ся путёвкой в жизнь.

Каково же качество этой «путёвки»? Пять лет уже про-
водим единый госэкзамен, ни одного протокола о нарушени-
ях процедуры его проведения нет. Хотя есть уже масса при-
меров, когда сидят в соседней комнате преподаватели и ре-
шают задачи, а потом передают ответы; собирают нужных,
блатных детей в нужных классах или в нужных пунктах про-
ведения единого экзамена. Есть и другие способы. Если на
Западе для ученика подсказывать и списывать — это не-
этично, даже позорно, то у нас подсказывать и списывать —
обычно и привычно. А в таком случае подсказывать и списы-
вать будут, какие бы хитроумные инструкции ни составля-
лись — никакие штрих-коды не спасут. В результате введе-
ния ЕГЭ литература переходит в разряд необязательных
предметов. Русская литература уже не обязательна, она ста-
новится просто экзаменом по выбору!

Посмотрим на результаты. Вот один из крупных регио-
нов. 10,5 тысячи участников ЕГЭ по математике. Средний те-
стовый балл — 67. Я десять лет занимаюсь массовыми про-
цедурами тестирования по регионам. 50 баллов — средний
по России по каждому предмету, плюс-минус пять баллов —
это предел. Если 56–57 баллов, я уже говорю: «Не верю!»,
60 баллов — машу рукой, а 67 как средний тестовый балл —
рук не хватает, чтобы их в недоумении развести. В некоторых
сельских районах 85% получили отличную оценку. Можно ли
этому верить? Есть ли смысл в экзамене в таком случае?
Нет, конечно.

Из этого я делаю простой вывод. Тестовая технология,
конечно, вещь хорошая. Если есть качественные тесты
и грамотно проводится тестирование, мы можем получить
бесценную информацию, для того чтобы принимать грамот-
ные управленческие решения в сфере образования.
Но сейчас по некоторым учебным предметам до половины
заданий в тестах считаются плохими по существующим
критериям! Как опытный «технолог» тестирования, счи-
таю, что пока процедура проведения единого экзамена не-
жизнеспособна. Надо проводить независимую однородную
оценку учебных достижений в процессе обучения, шесть
раз в году по важнейшим темам. Мы разработали около
800 тестов, с 5-го по 11-й классы по всем предметам. 
Если удалось бы наладить систематическую независимую
оценку учебных достижений учащихся так, чтобы можно
было оперативно снимать информацию (а это вполне воз-
можно, поскольку во всех школах есть компьютерные клас-
сы), мы получили бы траекторию роста знаний 
учащихся. И потом сравнили бы конечную точку этой тра-
ектории с итоговой аттестацией. То есть мы накопили бы
действительно независимую, объективную информацию».
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5. Ðîäèòåëüñêèì îáùåñòâåííûì äâèæåíèÿì,
ñîþçàì, ñîâåòàì è êîìèòåòàì:

Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè

îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îáðàçîâàòåëü-

íûì ïðîöåññîì è íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèé êîíñòè-

òóöèîííûõ ïðàâ äåòåé:

• âêëþ÷àòüñÿ â îáùåñòâåííîå äâèæåíèå

«Îáðàçîâàíèå — äëÿ âñåõ», ñîçäàâàÿ îòäåëå-

íèÿ â ðåãèîíàõ, ãîðîäàõ, ïîñ¸ëêàõ, ó÷åáíûõ çàâå-

äåíèÿõ;

• äîáèâàòüñÿ èñïîëíåíèÿ ï. 7 ñò. 15 Çàêîíà ÐÔ

«Îá îáðàçîâàíèè», êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ðî-

äèòåëÿì äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü

çíàêîìèòüñÿ ñ õîäîì è ñîäåðæàíèåì îáðàçîâàòåëü-

íîãî ïðîöåññà;

• íå äîïóñêàòü ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äåéñòâèé

ïðèìåíèòåëüíî ê äåòÿì áåç ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ðî-

äèòåëåé (âêëþ÷àÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûå îáðàçîâà-

òåëüíûå, âîñïèòàòåëüíûå èëè îçäîðîâèòåëüíûå

ïðîãðàììû);

• äîáèâàòüñÿ ëèêâèäàöèè íàðàñòàþùåé äèñ-

êðèìèíàöèè â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ïðî-

áëåìàìè ðàçâèòèÿ è äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé

æèçíåííîé ñèòóàöèè (äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ

ñåìåé, äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-

ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé);

• äîáèâàòüñÿ âêëþ÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ýêñ-

ïåðòíûõ ñîâåòîâ ðîäèòåëåé â îêðóæíûå, ãîðîäñêèå

è ôåäåðàëüíûå ýêñïåðòíûå ñîâåòû ïî ñîäåðæàíèþ

îáðàçîâàíèÿ è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå;

• äîáèâàòüñÿ âêëþ÷åíèÿ ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé

â îáùåñòâåííóþ ïàëàòó ÐÔ.

6. Ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè:

• îðãàíèçîâàòü ñåðèþ ïåðåäà÷, «êðóãëûõ ñòîëîâ»,

ïóáëèêàöèé íà òåìó «Îáðàçîâàíèå ãëàçàìè ðîäè-

òåëåé»;

• àêòèâíåå âêëþ÷àòü â ïðîãðàììû è ïóáëèêà-

öèè ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðà,

ñòèìóëèðóþùèå ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðå-

ñîâ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîä¸æè;

• îðãàíèçîâàòü ñåðèè ïåðåäà÷ è ïóáëèêàöèé,

íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðóññêîãî ÿçûêà

êàê ãëàâíîãî íîñèòåëÿ âåëèêîé ìíîãîíàöèîíàëü-

íîé ðîññèéñêîé êóëüòóðû è îñíîâíîãî ñðåäñòâà

ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè;

• èñêëþ÷èòü èëè ïåðåíåñòè íà íî÷íîå âðåìÿ

áîåâèêè, ïðîãðàììû îòêðîâåííî ýðîòè÷åñêîãî õà-

ðàêòåðà, à òàêæå äðóãèå ïåðåäà÷è, ñïîñîáíûå îêà-

çûâàòü íåãàòèâíîå íðàâñòâåííîå âëèÿíèå íà äåòåé

è ïîäðîñòêîâ.

Î ë ü ã à  Í è ê î ë à å â à О Б Р А З О В А Н И Е  Г Л А З А М И  Р О Д И Т Е Л Е Й

С.Ф. Суворова, рассказывая о тяжелейших пробле-
мах детей-инвалидов, напомнила, что русская школа де-
фектологии, по оценкам специалистов, была одной из луч-
ших в мире. В основном дефектологи работают в системе
специализированных учреждений, в так называемых кор-
рекционных образовательных учреждениях — так истори-
чески и организационно сложилось. Очень многие дети,
которые поступали в эти коррекционные учреждения,
за 12 лет обучения полностью компенсировали большин-
ство недостатков своего развития, вливались в трудовую
жизнь, интегрировались в общество, поступали в общие
гражданские средние специальные и высшие учебные за-
ведения либо работали.

Но то, что происходит сейчас, можно назвать ликвида-
цией специального образования. Около 10 лет разрабатыва-
ется и пытается пробиться закон о специальном образовании.
Этого закона пока нет. За последние пять лет больше 100
коррекционных учреждений закрыто, их сотрудникам предла-
гают переходить в обычные дошкольные учреждения, прохо-
дить переобучение и через службы занятости находить себе
новую работу. Детей с проблемами развития становится всё
больше, а коррекционных учебных заведений и специалис-
тов, которые компенсируют эти проблемы развития, —
меньше. Дети-инвалиды и дети с проблемами в развитии, ко-
торые могли бы полноценно жить и работать, переводятся на
домашнее обучение. 

Тему продолжила И.В. Богданова:
— С чем сталкиваются родители, когда отдают ре-

бёнка в школу? Ребёнка с сохранённым интеллектом, ко-
торый внешне не отличается от других детей? Мы сталки-
ваемся с любыми доводами для того, чтобы этого ребёнка
не взяли в обычную школу, даже не прослушав его, не по-
смотрев, его «выпихивают» на надомное обучение. Доводы
приводятся любые, но чаще всего звучит: «Мы должны
подумать о психологическом климате педагогического кол-
лектива, а вдруг с ним что-то случится, мы же будем отве-
чать за него, вы же нас по судам затаскаете».

Если родитель достаточно настойчив, грамотен, ес-
ли знает законодательство, он может убедить педагогов
принять ребёнка в школу. Но тут же следует другой аргу-
мент: «Вы можете нас заставить взять вашего ребёнка
в обычную школу, но вы же понимаете, как к нему будут
относиться…»

С одной стороны — это прямой шантаж родителей,
с другой — школа снимает с себя всякую ответственность
за её психологический климат. Это, к сожалению, общая
ситуация. Если такой ребёнок всё-таки поступает в школу
(а речь идёт, повторю, о детях с сохранённым интеллектом,
и часто с более высоким, чем у среднего ученика в том же
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классе), он, как правило, оказывается в вакууме: ведь
он требует дополнительных усилий, сочувствия, терпи-
мости. Гораздо проще перевести ребёнка с проблемами
в здоровье на домашнее обучение.

Родители сейчас лишены физической возможности
попасть в школу. Я понимаю, с чем это связано, — это
благие намерения защитить школу от терроризма. Зна-
чит, надо родителям выдавать пропуска, но они должны
иметь возможность войти в школу, иначе о каком участии
в школьной жизни можно говорить?

Профессор МГУ А.В. Бузгалин отметил, что ро-
дители практически не участвуют в выработке образо-
вательной политики, редко выступают на конференци-
ях, встречах, форумах, которые постоянно проходят
в стране. И образовательное сообщество очень слабо
помогает родителям организоваться и начать такую де-
ятельность. 

Готовы ли мы как родители и педагоги отвечать на
вопросы, поставленные жизнью? Поддерживаем ли мы
ползучую, явную и неявную коммерциализацию образо-
вания, которая идёт в нашей стране? Если нет, давайте
говорить об этом ясно, вслух и открыто. Поддерживаем
ли мы попытки приватизации образования, скрывающи-
еся за идеями ГАНО и прочими аббревиатурами? Под-
держиваем ли мы стратегию формирования элитарного
образования в России, которая скрывается за лозунгом
«Образование должно быть адекватно конъюнктуре
рынка»?

Экономика в условиях перехода к обществу зна-
ний, в условиях информационной эпохи требует для
конкурентоспособной в мировом масштабе страны бо-
лее 50% людей с высшим образованием, сильную выс-
шую и сильную среднюю школу, обязательное среднее
и в ближайшей перспективе — обязательное высшее
образование. Иначе мы окажемся страной такой же, ка-
кими в ХХ веке были аграрные неиндустриальные стра-
ны. Постиндустриальная страна — это обязательное
высшее образование, огромное количество педагогов,
учёных, специалистов, людей творчества, учителей, вос-
питателей детских учреждений. 

Для этого нужно общедоступное образование, инвес-
тиции в человеческий капитал. Родителям, так же как
и образовательным сообществам, надо выработать пози-
цию, высказать своё мнение — на школьном родитель-
ском собрании и дальше — вплоть до общероссийского
движения «Образование для всех» или в любой другой об-
щественной организации, в которую родители включатся. 

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà Îëüãà Íèêîëàåâà

Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé

ðåêîìåíäóþò ïðîâåñòè ñúåçä 

îáðàçîâàòåëüíîé îáùåñòâåííîñòè.

О Б Р А Щ Е Н И Е  К Р О Д И Т Е Л Я М

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå íàøèõ äåòåé — ïðî-

áëåìà, ïðÿìî çàòðàãèâàþùàÿ íå òîëüêî ïåäàãîãîâ,

øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, íî è âàñ, ðîäèòåëåé.

Ìåæäó òåì èäóùèå â ñòðàíå îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîöåññû, ðåôîðìû â ýòîé ñôåðå îñóùåñòâëÿþòñÿ,

êàê ïðàâèëî, çà íàøèìè ñïèíàìè. Ïðàâèòåëüñòâî

ïðåäëàãàåò ïîëçó÷èå òðàíñôîðìàöèè, âåäóùèå â êî-

íå÷íîì ñ÷¸òå ê ôîðìèðîâàíèþ ýëèòàðíîé ìîäåëè

îáðàçîâàíèÿ, êîãäà âûñîêîêà÷åñòâåííûå çíàíèÿ

è áóäóùàÿ ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà ñòàíóò äîñòóïíû ëèøü

äåòÿì èç ïðèâèëåãèðîâàííûõ ñåìåé. Ðàçâîðà÷èâàåò-

ñÿ îôèöèàëüíîå è ïîëóëåãàëüíîå âíåäðåíèå ïëàòíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ äàæå òàì, ãäå Êîíñòèòóöèåé ÐÔ ãà-

ðàíòèðîâàíî áåñïëàòíîå (ïîáîðû ñ ðîäèòåëåé â øêî-

ëå, ðåïåòèòîðñòâî, âçÿòêè è ò.ï.). Îáðàçîâàíèå

ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíåå è ìåíåå êà÷åñòâåííûì, ÷åìó

íåìàëî ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèå (íåñìîòðÿ íà âñå

îáåùàíèÿ ïðåçèäåíòà) íèùåíñêîé çàðïëàòû ó áîëü-

øèíñòâà ïåäàãîãîâ. Ñèòóàöèÿ â îáðàçîâàíèè î÷åíü

íàïðÿæ¸ííà. Íà ïîâåñòêó äíÿ âûõîäèò ëîçóíã

«Îáðàçîâàíèå â îïàñíîñòè!».

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ìû, ó÷àñòíèêè Îáùåñòâåííûõ

ñëóøàíèé «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà ãëàçàìè ðî-

äèòåëåé», îáðàùàåìñÿ ê ðîäèòåëÿì:

Äëÿ ñòðàíû æèçíåííî âàæíî âàøå àêòèâíîå

ó÷àñòèå â âûðàáîòêå è ïðåòâîðåíèè â æèçíü ìî-

äåëè îáùåäîñòóïíîãî, âûñîêîêà÷åñòâåííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ôîðìèðîâàíèå

âûñîêîêóëüòóðíîé, ãðàæäàíñêè îòâåòñòâåííîé

ëè÷íîñòè, à íå îáðàçîâàíèÿ äëÿ ýëèòû, ïðèñïî-

ñîáëÿþùåãîñÿ ê êîíúþíêòóðå ðûíêà.

Äëÿ ýòîãî ïðèíöèïèàëüíî âàæíà àêòèâíàÿ ïî-

çèöèÿ ðîäèòåëåé, âàø ïîñòîÿííûé äèàëîã ñ ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíîé îáùåñòâåííîñòè

ñ öåëüþ ñîâìåñòíîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî, ãëàñíî-

ãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãàìè,

ó÷àùèìèñÿ, ðîäèòåëÿìè è ãîñóäàðñòâîì. Òîëüêî

íàøà ñîâìåñòíàÿ àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò ïî-

ìî÷ü âñåì íàøèì äåòÿì ñòàòü âûñîêîîáðàçîâàííû-

ìè, êóëüòóðíûìè ëþäüìè, à Ðîññèþ ñäåëàòü äîñòîé-

íîé âûçîâîâ èíôîðìàöèîííîé ýïîõè.

Ä ë ÿ  ê î í ò à ê ò î â :

e-mail: odv2005@mail.ru 

òåë.: (495) 692-40-96


