
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2010
84

ÑËÅÄÓÅÒ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
íà Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
директор Центра экономики образования, 
доктор экономических наук, г. Нижний Новгород

ÊÀÊ 

Åæåãî��àÿ ðàáîòà â æþðè êî�êóðñà è�å�è À.Ñ. Ìàêàðå�êî ïðå�ïîëàãàåò
ðàññ�îòðå�èå êî�êóðñ�ûõ �àòåðèàëîâ ��îæåñòâà øêîë è �ðóãèõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èé — ïðåòå��å�òîâ �à ïîáå�ó. Íåçàâèñè�î îò çà�ÿòîãî �åñòà, ó÷àñòèå
â êî�êóðñå �îëæ�î áûòü ïîëåç�î îáðàçîâàòåëü�î�ó ó÷ðåæ�å�èþ. È �åëî �å òîëüêî
â îáùå�èè ñ êîëëåãà�è è å�è�î�ûøëå��èêà�è è â îá�å�å îïûòî�: âàæ�îå
ç�à÷å�èå è�ååò â�óòðå��èé ïå�àãîãè÷åñêèé è ýêî�î�è÷åñêèé àó�èò ñâîåé øêîëû,
êîòîðûé ïðîâî�èòñÿ ïðè ïî�ãîòîâêå êî�êóðñ�ûõ �àòåðèàëîâ. �ëÿ ýòîãî
�åîáõî�è�î ïî�õî�èòü ê ïî�ãîòîâêå �îêó�å�òîâ �àêñè�àëü�î �åôîð�àëü�î,
ó÷èòûâàÿ ñëå�óþùèå ðåêî�å��àöèè. 

члены жюри были в жюри и других
конкурсов (в том числе конкурса инно-
вационных школ). Во-вторых, среди та-
ких материалов ещё не были представле-
ны программы развития школ, отвечаю-
щих критериям конкурса. В-третьих,
становятся совершенно очевидными при-
чины участия в конкурсе: чтобы матери-
алы зря не пропадали, можно поучаство-
вать ещё в одном конкурсе. А когда всё
это становится понятно, то шансов на
высокую оценку представленных матери-
алов практически не остаётся. 

2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ îòêðûòûé

В конкурсе им. А.С. Макаренко отсут-
ствует жёстко заданный перечень мате-
риалов, которые надо представить на
конкурс — перечень лишь рекоменда-
тельный. Среди таких документов может
быть и программа развития школы с её
краткой характеристикой, описание

1. Ýòî íå êîíêóðñ 
«Ëó÷øèå øêîëû Ðîññèè»

Цели и задачи конкурсов в рам-
ках нацпроекта «Образование»,
конкурса «Лучшие школы Рос-
сии» и конкурса имени А.С. Ма-
каренко значительно различаются.
Поэтому необходимо внимательно
читать конкурсную документацию
и готовить документы именно на
данный конкурс. Из конкурсных
материалов претендента должно
быть понятно, насколько образо-
вательное учреждение соответст-
вует критериям, изложенным
в конкурсной документации. 

Если участник конкурса решает
облегчить себе задачу и просто
направляет документы, которые
он раньше представлял на другие
конкурсы, то это «работает» от-
рицательно. Во-первых, многие
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концептуальной модели обеспечения произ-
водственно-воспитательного процесса, опи-
сание результатов финансово-хозяйственной
деятельности, производственно-воспитатель-
ный бизнес-план. Главное, чтобы были рас-
крыты аспекты деятельности образователь-
ного учреждения, которые подлежат оценке
экспертами.

3. Ëó÷øå ìåíüøå, 
äà ëó÷øå

Надо понимать, что члены жюри — 
тоже люди, и им должно быть интересно
изучать конкурсные материалы. Поэтому не
надо «воды» и наукообразности; если есть
интересные мысли по теме, то они должны
быть чётко изложены. Желательно также
их обосновать, однако обоснование не
должно сводиться к цитированию класси-
ков. Ещё важнее, чтобы фактическое со-
стояние дел не расходилось с теоретичес-
ким обоснованием, т.е. практика должна
соответствовать теории. 

4. Ïðåçåíòàöèÿ — 
ïîäãîòîâëåííàÿ 

èìïðîâèçàöèÿ

У победителя конкурса качественно подго-
товлены конкурсные материалы, раскрываю-
щие интересный опыт деятельности образо-
вательного учреждения, и жюри и участники
конкурса, зрители становятся свидетелями
живого, интересного выступления конкурсан-
та. Самые интересные выступления могут
быть в последний день, когда жюри уже
в смятении, не видя явного победителя. Кон-
курсные материалы могут быть прекрасно
подготовлены у многих участников, а вот яр-
ких выступлений на каждом конкурсе бывает
немного; как правило, именно эти участники
и становятся победителями конкурса (причём
мнение жюри не расходится с мнением зри-
телей, а первое место может быть разделено
при отсутствии явного лидера). Остальные
призовые места в равной мере зависят от ка-
чества подготовки материалов и убедительно-
сти выступления на конкурсе. Однако при
этом важно не ораторское мастерство, а со-
держание выступления!

5. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
öåëåñîîáðàçíîñòü 

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Участники конкурса должны объяс-
нить, зачем они осуществляют прино-
сящую доход деятельность. Главное —
не вал внебюджетных доходов, а пе-
дагогическая целесообразность веде-
ния такой деятельности. Странно
видеть среди участников конкурса шко-
лы, ставящие своей главной целью рас-
ширение платных образовательных ус-
луг. В то же время трудовое обучение
без продуктивной деятельности, имею-
щей вполне конкретное экономическое
измерение, также не может рассчиты-
вать на высокую оценку. 

У многих конкурсантов экономичес-
кий раздел материалов вызывает наи-
большие затруднения: с одной сторо-
ны — необходима увязка с концеп-
туальной моделью обеспечения произ-
водственно-воспитательного процесса,
с другой стороны, материалы должны
показывать масштабы такой деятель-
ности (если участники пытаются при-
украсить свои результаты, это всегда
выявляется). Важное значение также
имеет качество экономико-правового
оформления производственной дея-
тельности, так как именно здесь
скрывается интересный коллегам
опыт, особенно в условиях казначей-
ского исполнения бюджетов.

6. Êðèòåðèè, 
ïîêàçàòåëè, 
äîêóìåíòû

Исполнительной дирекцией конкурса,
согласно Положению, были сформули-
рованы и утверждены критерии оцен-
ки, позволяющие комплексно оценить
соответствие и успешность деятельнос-
ти образовательного учреждения усло-
виям конкурсного отбора. Критерии
оценки раскрывались через систему
показателей, а исходные данные члены



телей с указанием документов, в кото-
рых жюри ожидает увидеть соответству-
ющую информацию. ÍÎ

жюри брали из предоставленных конкур-
сантами документов. В таблице представле-
на система примерных критериев и показа-

À.Á. Âèôëååìñêèé. Êàê ñëåäóåò ãîòîâèòü ìàòåðèàëû íà Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Êðèòåðèè îöåíêè Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ Ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû

1. Êà÷åñòâî ïðîèçâîäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè
â å¸ âîñïèòàòåëüíîì
èçìåðåíèè

2. Èíòåãðàöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé çàíÿòîñòè
è ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Ñèñòåìíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Âîâëå÷¸ííîñòü ó÷àùèõñÿ â ïðîèçâîäñò-
âåííóþ äåÿòåëüíîñòü è óïðàâëåíèå åþ.
Êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé
ñèñòåìû

Âêëþ÷¸ííîñòü â ó÷åáíûå ïëàíû ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 5 ëåò.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è î ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå.
Îïèñàíèå âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû.
Ñâåäåíèÿ î âîâëå÷¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ øêîëû.
Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâ. äåÿòåëüíîñòè.
Ó÷åáíûå ïëàíû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

3. Ðåàëèçàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé
À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
ñèñòåìû À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

4. Îðãàíèçàöèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è å¸ ïðàâîâîå îôîðì-
ëåíèå

Ìàñøòàáû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ãðàìîòíîñòü èñïîëüçóåìûõ ñõåì ïðàâî-
âîãî îôîðìëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Îïòèìèçàöèÿ îôîðìëåíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè

Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
Èíôîðìàöèÿ î íàëîãîîáëîæåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

5. Ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðî-
èçâîäñòâåííîé èíôðàñò-
ðóêòóðû çà ñ÷¸ò çàðàáî-
òàííûõ ñðåäñòâ Äèíàìè-

êà ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Âëîæåíèÿ çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ â ðàç-
âèòèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè

Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, áàëàíñû.
Èíôîðìàöèÿ î êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ, ïðèîáðåòåíèè
îáîðóäîâàíèÿ

6. Ýôôåêòèâíîñòü ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêèõ ïðî-
åêòîâ è õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, êà÷åñòâî
áèçíåñ-ïëàíîâ

7. Òåõíîëîãè÷íîñòü è èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ¸ìêîñòü
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè

Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ
ðåçóëüòàòîâ.
Ãðàìîòíîñòü ñîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-ïëàíîâ

Ñòåïåíü òåõíîëîãè÷íîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Âíåäðåíèå èííîâàöèé, èñïîëüçîâàíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

8. Îáùåñòâåííîå ïðè-
çíàíèå îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàñïðîñòðàíåíèå èäåé À.Ñ. Ìàêàðåíêî.
Ñòåïåíü âëèÿíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ â ñîöèî-
êóëüòóðíîé ñðåäå ðàéîíà, ðåãèîíà.
Ïîáåäû â êîíêóðñàõ, äðóãèõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ

Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Âèäåî è/èëè ôîòîìàòåðèàëû, äðóãèå èíôîðìàöèîííî-
äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû.
Ãðàìîòû, ïóáëèêàöèè è ò.ï.
Îòçûâû îáùåñòâåííîñòè (ïèñüìà ïîääåðæêè)


