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КОРРЕКЦИОННОЕ ГЕТТО

На семинаре директоров школ — людей, всегда обременённых множеством различ-
ных проблем, — я остро почувствовал обнажённый нерв, беспокоящий всех. Это бес-
покойство связано с событием одновременно частным и очень знаковым. Министерст-
во образования РФ приняло решение вносить в свидетельства об окончании девятого
класса выпускников коррекционных классов запись о том, что они закончили именно
такой класс. Начались многочисленные звонки в министерство, которое разъяснило,
что данная запись будет делаться лишь в свидетельствах окончивших основную шко-
лу в классах ЗПР (задержки психического развития), а не в классах компенсирующе-
го обучения.

Однако такое объяснение мало кого успокоило. К сожалению, в последнее время
нас приучили за каждым единичным фактом угадывать тенденцию. А она, по мнению
авторитетных специалистов, в том, что классы коррекции обходятся слишком дорого
по сравнению с общеобразовательными. Но и закрыть их административным решением
тоже нельзя — неблагоприятны социальная, физиологическая и демографическая си-
туации в стране. Вот и усматривают взволнованные директора в министерском реше-
нии хитрый ход — сделать классы коррекции непопулярными среди родителей, кото-
рые станут теперь активно возражать против того, чтобы в документе об окончании
школы у их детей появилось клеймо на всю оставшуюся жизнь. Конечно, директора
уже придумали оберегающий детей ход. Учитывая ежегодное нарастающее сокраще-
ние количества учащихся, они будут брать в десятый класс всех своих учеников, в том
числе из классов коррекции, и выдавать им по окончании школы аттестат, лишённый
дискриминационной записи.

Многие чиновники стальному перу подобны.
Вместе с тем понятно, что это не решение проблемы классов коррекции. До недав-

него времени, по сути, существовало два типа классов: собственно коррекционные для
детей, имеющих очень разные отклонения в развитии, совершенно безосновательно объ-
единяемые аббревиатурой ЗПР, и появившиеся в 1992 году компенсирующие классы.

Æ È Ç Í Ü

Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

Øêjëf Áûâfëüñêîã8



2 0 0 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/03

Æ È Ç Í Ü Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

В последние собирали детей, отличающихся девиантным поведением. Часто именно они пополняют ряды бес-
призорников. Казалось бы, решение министерства относится только к тем школьникам, которые имеют устой-
чивый медицинский диагноз. Учитывая уровень нашей медицины, шансов на его снятие у детей практически
нет, и отметка в свидетельстве станет предупреждением работодателю о том, что молодой человек имеет опре-
делённые ограничения по здоровью. Это было бы не страшно в любом цивилизованном обществе. В нашем же,
к сожалению, может послужить поводом к отказу при устройстве на работу или попытке получить образование.

Но ещё хуже другое. Сегодня без всяких оговорок взят курс на уничтожение классов компенсирующего
обучения. Их просто сливают с коррекционными классами. В результате получается интеграция детей больных
и детей, социально обделённых и, как правило, агрессивно реагирующих на своё положение в обществе, а зна-
чит, и в школе. Взятый министерством курс объясняется «интересами детей». Чиновники утверждают, что
трудно разграничить, где задержка психического развития ребёнка, а где отставание, связанное с социальными
причинами. Здесь, конечно же, есть проблема, и сами чиновники не могут её решить, но ведь именно для этого
были созданы психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК). Ещё одним доводом к ликвидации классов
компенсирующего обучения стало то, что за десять лет так и не удалось создать методической базы для их рабо-
ты. Возможно, это действительно так. Но если задача не решена, это ещё не означает, что она не может быть
решена в принципе. Скорее всего, на соответствующие разработки не хватило ресурсов. Но ведь сегодня, когда
перед обществом поставлена масштабная задача борьбы с беспризорностью и, прежде всего, её профилактики,
выделенные на это немалые средства могли бы пойти на соответствующую сложную и кропотливую работу.
К сожалению, этого не происходит. Найден облегчённый путь слияния компенсирующих и коррекционных
классов, ведущий к увеличению числа подростков, которые получат соответствующий аттестат. Фактически
это означает, что государство расписывается в своей несостоятельности и признаёт, что оно не только не гото-
во уменьшать прослойку людей, находящихся на социальном дне, но и сознательно подталкивает туда своих не-
совершеннолетних граждан. Поэтому-то и беспокоятся директора. Школа оказалась единственным обществен-
ным институтом, стремящимся к тому, чтобы в стране не разрасталось социальное гетто.

Что имеем — не храним; потерявши — плачем.
Принятое решение находится в ряду других, направленных на уничтожение системы коррекционно-разви-

вающего обучения (КРО). Действительно, не всё здесь хорошо. В некоторых школах классами КРО пугают ро-
дителей тех детей, у которых нет явной медицинской патологии. Правда, они имеют значительные пропуски по
болезням, которые, как сегодня хорошо известно, провоцируются всем построением учебного процесса. С та-
ким отношением вполне возможно использование классов КРО в качестве карательной внутришкольной систе-
мы. Ссылаясь на это, в некоторых регионах приняли решение о ликвидации школьных ПМПК и создании район-
ных. Такое решение может привести к сокращению количества классов КРО, ведь родители неблагополучных
детей не всегда готовы признать наличие проблем у своих отпрысков.

Введение особой отметки в свидетельстве — действие, направленное на дальнейшее сворачивание систе-
мы коррекционного обучения. Таким образом, общественная проблема не решается, а загоняется внутрь. Фак-
тически сделан ещё один шаг для того, чтобы тысячи подростков, которые пока держатся за школу, были выки-
нуты на улицу. У них отнимается последний шанс не потерять личную перспективу в жизни.

УЦЕНКА ОЦЕНКИ

В середине прошедшего учебного года в центре внимания широкой общественности оказалось выдвинутое ми-
нистром образования предложение о реформе школьной отметки. Этот на первый взгляд частный момент из
школьной жизни неожиданно вызвал настоящий ажиотаж в средствах массовой информации. Редкая газета
и телевизионный канал не поспешили пылко и преимущественно саркастически откликнуться на это событие.
Сейчас, когда схлынула волна эмоций, самое время задуматься над тем, нужно ли изменять систему отметок.
Но сначала разберёмся, чем всё-таки отметка отличается от оценки?

Школьная отметка только на первый взгляд кажется формальной, поверхностной и не связанной с пробле-
мами обучения. На самом деле она выполняет ряд очень важных функций. Отметка выступает средством диа-
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Ñåé÷àñ íå âðåìÿ ïîýçèè. Ñàìàÿ ÷èòàþùàÿ ñòðàíà

ïðåäïî÷èòàåò äåòåêòèâû, ïðè÷¸ì íåïðèòÿçàòåëüíûå,

äîðîæíûå — íà âîêçàëå êóïèë, íà êîíå÷íîé ñòàí-

öèè âûáðîñèë. Ñáîðíèêè ñòèõîâ èçäàþòñÿ ðåäêî,

êðîõîòíûìè òèðàæàìè, îáû÷íî çà ñâîé ñ÷¸ò. Âïðî-

÷åì, «ñâîé» — ýòî, êîíå÷íî, ïðåóâåëè÷åíèå: êàêîé

ó íûíåøíåãî ïîýòà ñ÷¸ò? Ïðîñòî áûâøèé îäíîêëàññ-

íèê, ïðåóñïåâøèé â òîðãîâëå òóðåöêèìè áþñòãàëüòå-

ðàìè, â ñåíòèìåíòàëüíûé ìèã äàñò íèùåìó ïðèÿòåëþ

äâå-òðè çåë¸íûå áóìàæêè — âîò è ïîëó÷èòñÿ êíè-

æå÷êà, ãäå âñå ñòðî÷êè â ðèôìó. Ñïàñèáî òóðêàì è èõ

ðîññèéñêîìó äèëëåðó!

Íà ïîýçèþ ñïðîñà íåò. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ïîýòû

ðîæäàþòñÿ? Êóäà èõ äåâàòü? Óáèâàòü, ÷òî ëè?

Âîò ïðî÷èòàë êíèæêó Äìèòðèÿ Áûêîâà «Ïðèçûâ-

íèê». Êàêèå ãëóáîêèå, ìîùíûå, âåëèêîëåïíûå ñòèõè!

Êàêîå ñîâåðøåííîå âëàäåíèå ôîðìîé, êàêàÿ âíóò-

ðåííÿÿ ñâîáîäà! Ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ïîêëîííèêè

àâòîðà íàáèâàëèñü áû âî äâîðöû ñïîðòà, ÷òîáû óñ-

ëûøàòü äåñÿòîê íîâûõ ñòèõîòâîðåíèé è äâà äåñÿòêà

ëþáèìûõ ñòàðûõ. Ñåãîäíÿ òèðàæ êíèæêè — 500 ýê-

çåìïëÿðîâ. Äëÿ ëþáèòåëåé. È òî, åñëè âäðóã ïðîçíà-

þò, ÷òî òàêîé ñáîðíèê ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå.

ß êíèæêó ÷èòàë, ïîòîì ëèñòàë, âûáèðàÿ, ÷òî áû ïðî-

öèòèðîâàòü, íî ñòèõè ñëèøêîì öåëüíûå, ÷òîáû âûðû-

âàòü èç íèõ äâà-òðè ÷åòâåðîñòèøèÿ.

Êàæäóþ êíèæêó ÷èòàþò îò ñèëû äåñÿòü ÷åëîâåê.

Íåóæåëè è ýòó ïðî÷òóò ïÿòü òûñÿ÷? Ìíå íå Áûêîâà

æàëêî, ìíå æàëêî òå ïÿòü èëè ïÿòíàäöàòü ìèëëèî-

íîâ, ÷òî íå ïðî÷òóò.

À èç-çà ñòåíêè ìóçûêà — ñîñåäêà âêëþ÷èëà ìàã-

íèòîôîí. Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ, Âåðîíèêà Äîëèíà. Ðåä-

÷àéøèé òàëàíò, íå çðÿ å¸ ââ¸ë â ëèòåðàòóðó ñàì Îêó-

äæàâà. Óâèäåòü å¸ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà — ïðîñòî

ïðàçäíèê. Íî êàêîé æå â ïîñëåäíèå ãîäû ðåäêèé

ïðàçäíèê!

À ìîæåò, íå ñòîèò îñîáî îãîð÷àòüñÿ? Ðûíîê æåñ-

òîê, ñ íèì íå ïîñïîðèøü. Íà êîãî-òî ñïðîñ åñòü,

íà êîãî-òî íåò. Òàê, êñòàòè, âñåãäà áûëî. Åù¸ Íåêðà-

ñîâ âçäûõàë: ïðèä¸ò ëè âðåìå÷êî, êîãäà ìóæèê íå

Áëþõåðà è íå ìèëîðäà ãëóïîãî — Áåëèíñêîãî è Ãîãî-

ëÿ ñ áàçàðà ïîíåñ¸ò? Çíà÷èò, â òó ïîðó ñïðîñ áûë íå

íà Ãîãîëÿ, à íà ãëóïîãî ìèëîðäà. È íè÷åãî ñòðàøíî-

ãî — âðåìå÷êî âñ¸-òàêè ïðèøëî, ìíîãîòîìíèêè Áå-

ëèíñêîãî è Ãîãîëÿ íûí÷å âî âñåõ áèáëèîòåêàõ.

Â íà÷àëå XX âåêà Àõìàòîâà, Öâåòàåâà è Ïàñòåð-

íàê òîæå âûõîäèëè òèðàæàìè â äâåñòè-òðèñòà ýê-

çåìïëÿðîâ. Ñïðîñ ïîÿâèëñÿ ïîòîì. Íî ïîÿâèëñÿ æå!

ß, îäíàêî, òðåâîæóñü âîò î ÷¸ì. À åñëè áû ãåíèè,

óñòàâ îò íåâîñòðåáîâàííîñòè, ñìåíèëè ðîä çàíÿòèé

гностики образовательной деятельности, через неё осуществляет-
ся связь между преподавателем, учащимся и родителем. Наряду
с контрольными и корректирующими функциями отметки, несо-
мненно, важен и её значительный воспитательный потенциал,
стимулирующе-мотивационная роль. Приоритет и значение этих
задач зависят от целей и ценностей, господствующих в конкрет-
ной образовательной системе. Очевидно, что роль отметки в рам-
ках авторитарной педагогики кардинально отличается от функ-
ции отметки в «свободной школе», где она часто заменяется сти-
мулирующими качественными характеристиками.

Ещё сложнее соотнести отметку и оценку. Шкала отметок бо-
лее формализована, её задача — установить уровень (степень) ус-
воения школьником единообразной государственной программы,
образовательного стандарта. Она должна быть проста в использо-
вании, понятна всем субъектам образовательного пространства,
хорошо согласована с вузовской шкалой и, что особенно важно,
с теми критериями, на основании коих ставятся отметки на всту-
пительных экзаменах в вузы, в какой бы форме они ни проводи-
лись. К сожалению, зачастую отметка отражает только умение уче-
ника зазубривать и гладко пересказывать тот или иной материал.

Не в совокупности ищи единства,
но более в единообразии разделения.

В институтские годы мне пришлось столкнуться с препода-
вателями, которые ставили отметку, оценивая степень точности
пересказа собственных лекций. Их не интересовали широта
взглядов студентов и умение пользоваться первоисточниками или
проводить сравнительный анализ. Формально преподаватели бы-
ли правы: отметка и не должна оценивать умение мыслить, в этом
случае её критерии становятся крайне размытыми. С помощью
оценки невозможно отслеживать динамику развития ученика, его
интеллектуальный рост. Конечно, в реальной жизни учитель всё
равно это делает и, сам того не подозревая, взращивает конфликт
между отметкой и оценкой.

В отличие от отметки оценка может быть максимально раз-
нообразной, вариативной, зависящей от типов и видов образова-
тельных учреждений, их специфики и направленности, задач
каждой из образовательных ступеней. Главная задача оценки
(и в этом её основное отличие от отметки) — определить харак-
тер личных усилий учащихся; установить глубину и объём инди-
видуальных знаний каждого ученика; содействовать корректиров-
ке познавательной мотивации учащихся. Оценка всегда направле-
на «во внутрь», на личность школьника — отметка же обращена
во вне, в социум. Оценка эмоциональна и показывает динамику
познавательного процесса, а отметка — насколько голова учени-
ка «забита» знаниями.

Развернувшаяся дискуссия вокруг отметки и оценки — это
попытка найти золотую середину между процессом и результа-
том. Разумеется, можно увеличить саму шкалу оценивания,
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íà ÷òî-íèáóäü áîëåå ïðåñòèæíîå? Êàêîé áûëà áû

íàøà ñòðàíà áåç Ãîãîëÿ è ×åõîâà, áåç Áëîêà è Öâåòà-

åâîé, áåç Áóëãàêîâà è Ïàñòåðíàêà? ×òî-òî, êîíå÷íî,

âñ¸ ðàâíî áûëî áû, îãðîìíàÿ èìïåðèÿ êàê-íèáóäü

æèëà áû. Íî ýòî, íàâåðíîå, áûëà áû äðóãàÿ ñòðàíà.

À ìîæåò, è íå áûëà áû âîîáùå, ðàçâàëèëàñü ãäå-íè-

áóäü â êîíöå äåâÿòíàäöàòîãî âåêà, ïîòîìó ÷òî íà

áîëüøèå ïðîñòîðû îõîòíèêîâ âñåãäà ìíîãî, à ñòðàíó

áåç âûñîêîé, âåñü íàðîä îáúåäèíÿþùåé êóëüòóðû å¸

æèòåëè âðÿä ëè ñòàëè áû îñîáî çàùèùàòü. Èìïåðèÿ

õðîìîãî Òèìóðà òîæå âåäü áûëà îãðîìíîé, íî ðóõíó-

ëà, è íèêòî, êðîìå ïðÿìûõ íàñëåäíèêîâ âåëèêîãî

ïîëêîâîäöà, î òîì íå ïîæàëåë.

Â Àìåðèêå íà ïîýçèþ ñïðîñ òîæå íåâåëèê.

Íî ïðàãìàòè÷íûå àìåðèêàíöû ÷òî-òî ïîíèìàþò:

ïðè ìíîãèõ óíèâåðñèòåòàõ åñòü äàæå ñïåöèàëüíàÿ

äîëæíîñòü ïîýòà — ñèäè íà ïðîôåññîðñêîé ñòàâêå

è ïèøè. È ïðè áèáëèîòåêàõ åñòü ïîýòû. È äàæå ïðè

ãîñóäàðñòâå.

Ìåíÿ êàê-òî ïîçíàêîìèëè ñ íåáîëüøèì óðàëü-

ñêèì îëèãàðõîì. Îêàçàëîñü, ñèìïàòè÷íûé ïàðåíü,

íå æëîá, à, íàïðîòèâ, áëàãîòâîðèòåëü: êèíóë öåëûé

ìèëëèîí äîëëàðîâ, ÷òîáû â ðîäíîì ãîðîäå ïðîâåñòè

òóðíèð ïî êèêáîêñèíãó. È ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî

óäîâëåòâîðåíèÿ ñìîòðåë, êàê îäèí áîåö ñìà÷íî âìà-

çûâàë äðóãîìó ïÿòêîé ïî ëáó. À ÿ ïîäóìàë, ÷òî íà

ýòîò ìèëëèîí ìîæíî áûëî ëåò äåñÿòü êîðìèòü ëó÷-

øèõ ïîýòîâ âñåãî Óðàëà, ÷òîáû óñïåëè ïîëîæèòü íà

áóìàãó âñ¸, ÷òî ñêîïèëîñü íà äóøå.

Áûâàëè â Ðîññèè ïåðèîäû áåç ïîýòîâ? Ïîæàëóé,

áûâàëè. Íî èõ íàçûâàëè ýïîõàìè áåçâðåìåíüÿ: ìîë,

ðàíüøå áûëî âðåìÿ è ïîòîì áûëî, à ìåæäó íèìè êà-

êàÿ-òî ÷¸ðíàÿ äûðà. Êàê ìåæäó Íåêðàñîâûì è Áëî-

êîì. ×òî òàì áûëî, êòî ïðàâèë Ðîññèåé? Êàæåòñÿ,

Àëåêñàíäð III? À ïðè êîì, ïðè êàêîì ïîýòå îí ïðà-

âèë? È — áûë ëè îí âîîáùå?

Ðîññèÿ â ïðèíöèïå è ñåãîäíÿ ñòðàíà íå áåäíàÿ,

ìîñêîâñêèå ìåöåíàòû äàæå íà Ìàéêëà Äæåêñîíà íà-

ñêðåáëè íåîáõîäèìûå ìèëëèîíû. Íî ÿ èíîãäà äóìàþ:

âåäü ïðîñëàâëåííûì, íî ÷óæèì Ìàéêëîì îò òðóäíûõ

âîïðîñîâ íå çàñëîíèøüñÿ. È ëåò ÷åðåç ïÿòíàäöàòü-

äâàäöàòü íå ñïðîñÿò ëè ïîäðîñøèå äåòè: è êàê ýòî

âàñ, äîðîãèå ðîäèòåëè, óãîðàçäèëî æèòü â òàêóþ ñå-

ðóþ, òàêóþ áåçäàðíóþ, òàêóþ ïðîâàëüíóþ ýïîõó? Ýòî

ñëó÷àéíî íå ïðî âàñ êîãäà-òî ñêàçàë âåëèêèé ïðîëå-

òàðñêèé ïèñàòåëü Ìàêñèì Ãîðüêèé: «À âû ïðîæèâ¸òå

íà ñâåòå, êàê ÷åðâè ñëåïûå æèâóò, è ñêàçîê ïðî âàñ íå

ðàññêàæóò, è ïåñåí ïðî âàñ íå ñïîþò»?

Âïðî÷åì, ñîîòå÷åñòâåííèêè, ìîæåòå íå áåñïîêî-

èòüñÿ. Ñìåëî îòâå÷àéòå åõèäíûì íàñëåäíèêàì: «Íåò,

ðåáÿòà, ìû æèëè íå â ÷¸ðíîé äûðå. È íå êàê ÷åðâè.

Íå âåðèòå — ïî÷èòàéòå Äèìó Áûêîâà, ïîñëóøàéòå

Âåðîíèêó Äîëèíó».

Ëåîíèä Æóõîâèöêèé
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но проблема не в этом. Сегодня модно упрекать наше образова-
ние в бесполезности и отсутствии практической ориентации и не
замечать при этом тревожности, растущей в западном обществе.
Она связана с упрочившимся там компетентностным подхо-

дом в образовании, который мы так опрометчиво спешим вта-
щить в нашу школу. Существующая в западном обществе более
широкая шкала отметок оценивает не только заученность «от сих
до сих», но и приобретённый навык. Пока общество нуждается
в формальных критериях, подтверждающих определённые навы-
ки, а не умение и желание их приобретать, — отметка будет гла-
венствовать, делая оценку только вспомогательным компонентом.

Есть и ещё одна проблема, на которую справедливо указы-
вают сторонники отмены какого-либо формализованного оценива-
ния. Ведь оно — давление на человека извне, последствия кото-
рого непредсказуемы. Исключим страшные случаи самоубийств
получивших двойку отличников; гораздо чаще у детей наступает
тупое безразличие, ведущее либо к заниженной самооценке, либо
к агрессии. Расширение диапазона оценочной шкалы может лишь
ослабить напряжение, но не избавит от него.

Многие вещи нам непонятны не потому,
что наши понятия слабы; но потому,
что сии вещи не входят в круг наших
понятий.

Любопытно, что в шумихе, поднятой вокруг отметки, неко-
торые обозреватели видят отвлекающий маневр. Им кажется, что
дискуссия призвана отвести внимание общественности от очеред-
ных провалов инициатив Министерства образования. Впрочем,
жизнь показывает, что прессе уже всё равно, за что критиковать
многострадальный Минобраз, и каждая его новая инициатива
привычно вызывает бурю «благородного» возмущения.

А между тем уже приступила к работе группа, созданная
Министерством образования и призванная решить проблему
школьных отметок. Не предваряя её результаты, замечу, что наи-
более перспективной представляется следующая реорганизация
системы отметок: сохранение в начальной школе пятибалльной
системы, переход в основной школе на десятибалльную, а в стар-
шей школе — на соответствующую Единому государственному
экзамену стобалльную систему. Несомненно, такой переход на-
зрел и находится в поле преобразований, которые обещает модер-
низация. Но нельзя ждать от расширения оценочной шкалы реше-
ния всех проблем и противоречий в образовании, а самое глав-
ное — не надо торопиться. Подобная торопливость на Украине
привела к профанации введённой там двенадцатибалльной систе-
мы. Учителям негласно запретили ставить оценки ниже шести
и выше одиннадцати. Выходит, что на столь «крутую» реформу
потратили деньги, отчитались за неё и взялись работать по-старо-
му. Нам это надо?

Пётр Бывальский, педагог


