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ÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÓÊÀ 
è ðåôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ1

Âëà�è�èð Èëüè÷ Çàãâÿçè�ñêèé,
заведующий кафедрой методологии и теории 
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профессор, доктор педагогических наук

ÏÅ

Ïîñëå��èé öèêë ðåôîð�èðîâà�èÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ �à÷àëñÿ â�åñòå
ñ ïåðåñòðîéêîé ñîöèàëü�îãî ñòðîÿ Ðîññèè â 1990-õ ãî�àõ è ðàçâ¸ðòûâàëñÿ ïîýòàï�î.
Ñ�à÷àëà ðå÷ü øëà î âûæèâà�èè è ñòàáèëèçàöèè, ïîòî� — î ðåôîð�èðîâà�èè
ñ öåëüþ �èâåðñèôèêàöèè, �åè�åîëîãèçàöèè, �å�îêðàòèçàöèè. Ýòîò ýòàï ïðè�¸ñ êàê
��îãî ïîçèòèâ�îãî, òàê è ñåðü¸ç�ûå ïîòåðè, îñîáå��î â ñôåðå âîñïèòà�èÿ, �à÷àëü�îãî
ïðîôåññèî�àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ, êà�ðîâîãî ïîòå�öèàëà, �à è êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ
â öåëî�. Ãîñó�àðñòâî â ýòî âðå�ÿ ñëàáî ñïðàâëÿëîñü ñ ðîëüþ óïðàâëå�èÿ
è ðåñóðñîîáåñïå÷å�èÿ îáðàçîâà�èÿ, �î çàòî �àëî ïðîñòîð òâîð÷åñêîé è�èöèàòèâå
ïå�àãîãîâ è ïå�àãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Ñ 2001 ãî�à áûëà ïîñòàâëå�à çà�à÷à
�î�åð�èçàöèè. 

● ошибки и просчёты оптимизации ● административные методы
реформирования ● тюменский опыт 

начального, среднего и высшего професси-
онального (особенно инженерного) обра-
зования, компьютеризации и информати-
зации учебного процесса и управления
образованием. Важную роль на этом эта-
пе сыграл Национальный проект «Обра-
зование», принятый в 2005 году.

Между тем при разработке концепций
и программ развития образования
в 2004 году работа велась келейно, в за-
крытом режиме, без привлечения учёных
и практиков-новаторов, без учёта историчес-
кого опыта и традиций российского образо-
вания. В результате был принят целый ряд
необоснованных управленческих решений. 

Â2004 году государство вернулось
в образование и начало 
совершенствовать его администра-

тивными методами с тем, чтобы
решить наболевшие проблемы.
В это время было сделано много
полезного, чтобы восстановить ста-
тус педагога, решить, хотя бы час-
тично, проблемы финансового
обеспечения образования, безопас-
ности и комфорта учащихся (вос-
питанников), сохранения их здоро-
вья, пропорционального развития 

1 Полностью статья опубликована 
в электронной версии номера.
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Показателен в этом плане опыт Тюменской
области, которая, наряду с Москвой 
и С.-Петербургом, проводила многие адми-
нистративные нововведения этого периода
с опережением на 2–3 года, а затем была
объявлена эталонной территорией (в послед-
ние два года — территорией-консультантом),
опыт которой мог быть распространён на
всю Россию. Этот процесс пошёл довольно
интенсивно, правда тюменцы добросовестно
предупреждали многочисленных гостей, при-
езжающих перенимать опыт, о проблемах,
над которыми стоит подумать и, учитывая
опыт Тюмени, искать свои решения.

Показателен и иной опыт — медленного, не-
решительного, запаздывающего реформирова-
ния. В Омской области реальная зарплата
учителя остаётся самой низкой по России
(около пяти тысяч рублей), идёт сокращение
психологов и социальных педагогов, иссякает
приток молодых кадров в образование.

В активно проводящих реформу регионах
(Тюмень, Челябинск, Ямало-Ненецкий АО
и др.) наряду с несомненными успехами
(строительство, ремонт, благоустройство
школ, других образовательных учреждений,
устойчивое финансирование, значительное по-
вышение зарплаты учителей, поддержка инно-
ваций, создание сети базовых сельских сред-
них школ, комплексный подход к решению
проблем образования и др.), обнаружились
серьёзные просчёты.

Каковы же ошибки и в чём их причины? 

Что следует скорректировать на уровне региона
и муниципалитета? 

Ответы на эти вопросы необходимо найти, что-
бы обеспечить успех нового этапа реформирова-
ния, перспективное планирование которого рас-
считано до 2020 года. ÍÎ
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Âëàäèìèðó Èëüè÷ó 
Çàãâÿçèíñêîìó —80!

4 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåñ-
ñîðà Âëàäèìèðà Èëüè÷à Çàãâÿçèíñêîãî, äåéñòâèòåëüíîãî
÷ëåíà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, äîêòîðà ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê. 

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé ñîçäàë èçâåñòíóþ â ñòðàíå íàó÷íî-ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ øêîëó. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì è íàó÷íîì êîí-
ñóëüòèðîâàíèè ïîäãîòîâëåíî áîëåå 100 êàíäèäàòîâ
è 18 äîêòîðîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê. 

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé — àâòîð îêîëî 400 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé.
Ïîä åãî ðåäàêöèåé âûøëî â ñâåò 28 òåìàòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ
íàó÷íûõ ñòàòåé. Âûñîêóþ îöåíêó ïîëó÷èëè ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ Â.È. Çàãâÿçèíñêîãî: «Ïåäàãîãèêà (â ñîàâòîðñòâå)»; «Îá-
ùàÿ ïåäàãîãèêà»; «Ïåäàãîãè÷åñêèé ñëîâàðü» (ñîàâòîð è ðåäàê-
òîð); «Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà»; «Òåîðèÿ îáó-
÷åíèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ». Óæå ïÿòûì èçäàíèåì, íà÷èíàÿ
ñ 1992 ã., âûøëè ó÷åáíûå ïîñîáèÿ: «Òåîðèÿ îáó÷åíèÿ: ñîâðå-
ìåííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ», «Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ».

Èçâåñòíû è øèðîêî öèòèðóþòñÿ åãî ìîíîãðàôèè: «Ïåäàãî-
ãè÷åñêîå òâîð÷åñòâî ó÷èòåëÿ»; «Êàê ó÷èòåëþ ïîäãîòîâèòü
è ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò» (â ñîàâòîðñòâå), «Ó÷èòåëü êàê èñ-
ñëåäîâàòåëü» è äð.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.È. Çàãâÿçèíñêîãî ðàçðàáîòàíû è ðåà-
ëèçóþòñÿ êîìïëåêñíûå èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ Òþìåíè è Òþìåíñêîé îáëàñòè, ßìàëî-Íå-
íåöêîãî ÀÎ è äåñÿòêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðî-
äà Òþìåíè è îáëàñòè. Ìíîãèå ãîäû îí ðóêîâîäèò ìåæðåãè-
îíàëüíûì ñåìèíàðîì ïî ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèé äëÿ
ïåäàãîãîâ-èññëåäîâàòåëåé Óðàëà è Ñèáèðè.

Âëàäèìèð Èëüè÷ — àâòîðèòåòíûé ó÷¸íûé ñîâðåìåííîñòè
è ïðè ýòîì îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê — äîñòóïíûé, äåìîêðàòè÷-
íûé, îñòðîóìíûé, øèðîêî ýðóäèðîâàííûé, îáëàäàþùèé äà-
ðîì íàñòîÿùåãî ó÷èòåëÿ, óìåþùèé îòêðûâàòü è ïîääåðæè-
âàòü ïåðñïåêòèâíûõ èññëåäîâàòåëåé.

Ïîçäðàâëÿÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à ñ þáèëååì, æåëàåì åìó îò-
ëè÷íîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè è ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ.

Äðóçüÿ, êîëëåãè 

è ìíîãî÷èñëåííûå ó÷åíèêè


