
«инновационного заражения» включает
решение следующих задач:

● выделение среди авторов новшеств
(учителей, руководителей школ) тех, 
кто сам способен создать в устном или
текстовом виде яркие, привлекательны об-
разы своей работы; плановое обеспечение
им возможности печататься, выступать,
встречаться с коллегами;

● обеспечение возможностей «не пишу-
щим» или «не так» пишущим, говорящим
инноваторам работать с посредниками:
журналистами, телевизионщиками, методи-
стами, преподавателями повышения квали-
фикации, умеющими подать новшество
в «соответствующей упаковке»;

● организация привлекательных профессио-
нально-педагогических «праздничных» собы-
тий в форме фестивалей, слётов, форумов
с открытыми уроками, мероприятиями пре-
зентационного, демонстрационного характера;

● ориентирование в такой работе на мо-
лодых педагогов, студентов педагогичес-
ких вузов, колледжей (слёты, фестивали,
встречи, клубы и т.п. молодых педагогов);

● ресурсное обеспечение (кто, как, в ка-
кие сроки, в каких нормах деятельности,
оплаты и поощрений это осуществляет).
Важно максимально использовать ресурсы
педагогических вузов и колледжей; моло-
дёжных общественных движений;

● разработка показателей при решении
задачи создания привлекательности образов
новшества;

● разработка моделей (этапности, уров-
ней, внутриобразовательных и внеобразо-
вательных форм представления хода и ре-
зультатов презентационного процесса).

Учебное освоение новшеств предполагает
из решение таких задач:

● разработка специальной программы
многоуровневого и «многоместного»

Äåëèòüñÿ íàäî!
Èëè åñëè áû 

Ïðåçèäåíò çíàë…

Ïðèâåä¸ííîå íèæå ïèñüìî áûëî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïóáëè-
êàöèè â ¹ 7, 2008 ã. â ìîåé ñòàòüå «Ïèñüìà èç Áîëüøîãî Ãà-
äþêèíà» èëè «Æèçíü, êàê îíà åñòü». Íî ðåöåíçåíòû òîãäà îò-
êëîíèëè ïèñüìî, âûðàçèâ ñâî¸ íåñîãëàñèå ñ ìîèì êîììåí-
òàðèåì, ãäå ÿ áûë íà ñòîðîíå ó÷èòåëÿ, ïîâåäàâøåãî î ñâîåé
îáèäå, ïåðåíåñ¸ííîì óíèæåíèè, î íåñïðàâåäëèâîñòè. Ðå-
öåíçåíòû ñî÷ëè, ÷òî ýòà ó÷èòåëüíèöà íåïðàâà, è ìîÿ ïîä-
äåðæêà áóäåò èìåòü òîëüêî îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå. Ïèñü-
ìî ïðèøëîñü èç ñòàòüè èçúÿòü, è ÿ ðàçîñëàë åãî òåêñò ñâîèì
êîëëåãàì, çíàêîìûì ïðàêòèêàì, ÷òîáû óçíàòü èõ ìíåíèå.
Íå ñêðîþ, ê ìîåìó óäèâëåíèþ, ìíîãèå ïîääåðæàëè íå ó÷è-
òåëÿ è ìåíÿ, à èìåííî òåõ, êîãî ÿ îñóæäàë è âûñìåèâàë. Ïî-
íÿë, ÷òî ìîÿ ïîçèöèÿ íå ñàìîî÷åâèäíà, ÷òî î÷åíü áîëüøîå
÷èñëî ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ äóìàåò íå òàê, êàê ÿ, î ÷¸ì
ïðÿìî ãîâîðþ. Òåì íå ìåíåå, ÿ ïîäãîòîâèë íîâûå àðãóìåíòû
è îñòàâëÿþ íà ñóä ÷èòàòåëåé îöåíêó ñèòóàöèè, èçëîæåííîé
â ïèñüìå ó÷èòåëÿ.

Óâàæàåìûé Ìàðê Ìàêñèìîâè÷!

Âû çíàåòå, ÷òî ïðè ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» ëó÷øèì øêî-
ëàì Ïðåçèäåíò âûäåëèë ïî ìèëëèîíó ðóáëåé íà ðàç-
âèòèå, à ëó÷øèì ó÷èòåëÿì — ïî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïðåìèè. Â ÷èñëî ýòèõ ëó÷øèõ â íàøåì ðàéîíå ïîïà-
ëà è ÿ. Íå ñêðîþ, êîãäà îáúÿâèëè, ÷òî ìåíÿ òàê ïðå-
ìèðóþò, áûëî ïðèÿòíî îò òîãî, ÷òî è äî íàñ —
ó÷èòåëåé — î÷åðåäü äîøëà, íà íàñ îáðàòèëè âíèìà-
íèå. Âåäü åñëè ñóäèòü ïî òåëåâèäåíèþ, òî ñòðàíà
äåðæèòñÿ òîëüêî íà îëèãàðõàõ, ôîòîìîäåëÿõ è ýñ-
òðàäíûõ çâ¸çäàõ.

ß çàìåòèëà, ÷òî ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î ìîåé ïðåìèè ñî
ìíîé êàê-òî âñå ñòàëè îñîáåííî ïðèâåòëèâû, êòî-
òî çàèñêèâàë, à çàâó÷ ñêàçàëà, ÷òî ýòî íàãðàäà
âñåì ó÷èòåëÿì øêîëû. ß òîãäà íå ïðèäàëà çíà÷åíèÿ
ñìûñëó ñêàçàííîãî: âîñïðèíÿëà ïîñëåäíåå íå â ïðÿ-
ìîì, à â ïåðåíîñíîì ñìûñëå. Íî ïåðåä òåì, êàê ïî-
åõàòü ïîëó÷àòü ïðåìèþ íà ðàéîííîì ôîðóìå, äè-
ðåêòîð ìíå ðàçúÿñíèëà, ÷òî ýòà ïðåìèÿ äåéñòâè-
òåëüíî íå ìíå îäíîé, à èìåííî âñåì:

«Âû ÷òî æå äóìàåòå, êðîìå Âàñ íàì íåêîãî áûëî
ïðåäñòàâèòü? Çíàåòå, ñêîëüêî ëþäåé ðàáîòàëî,
÷òîáû Âàì ýòó ïðåìèþ ïîëó÷èòü. Òå äîêóìåíòû,
÷òî Âû íàïèñàëè, íå ãîäèëèñü. È ìû èõ ïåðåïèñûâà-
ëè ìíîãî ðàç òàê, êàê òðåáîâàëè, êòî-òî îòâîçèë,
êòî-òî ïðèâîçèë, êòî-òî åù¸ ÷òî-òî äåëàë… Òàê
÷òî, åñëè ïî-÷åñòíîìó, ïî ñîâåñòè, òî ýòè ñòî
òûñÿ÷ íóæíî… ïîäåëèòü íà âñåõ. ß äóìàþ, ÷òî Âû
è ñàìè ýòî ïîíèìàåòå… Âî âñåõ øêîëàõ òàê è äåëà-
þò…».

Ïîòîì äèðåêòîð äîëãî ãîâîðèëà ÷òî-òî åù¸, ÿ óæå
íè÷åãî íå ñëûøàëà. Ìíå áûëî ïðîòèâíî îò òîãî,
÷òî òàê èçâðàùåíû îêàçàëèñü, êàê ÿ ñ÷èòàþ, àáñî-
ëþòíûå öåííîñòè «÷åñòíîñòü» è «ñîâåñòü». ß ñêàçàëà,
÷òî âîîáùå îòêàçûâàþñü ïîëó÷àòü ýòè äåíüãè.

Ñåðãåé Ïîëÿêîâ.  Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå» êàê èííîâàöèÿ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

инноваторского обучения (ИПК, институты
развития образования, методические центры,
личные «школы мастеров» и пр.);

● анализ масштабного потенциала выявленных
в процессе конкурсов инноваций. Организация
инноваторского обучения;

● создание, обучение группы «технологов»
инноваторского обучения (преподавателей,
методистов, авторов новшеств. Освоение ими
способов, форм эффективного обучения новше-
ству: деловых игр, тренингов, рефлексии сов-
местной деятельности и пр.

● стимулирование в инноваторском обучении
модельных (учебных) и пробных (на рабочем
месте) действий обучающихся в духе осваи-
ваемых новшеств;

● поддержка и развитие имиджа таких форм
обучения, их презентация, реклама в СМИ
и через каналы управленческой деятельности;

● управленческое обеспечение разработки, за-
пуска, регулировки и анализа инноваторского
обучения соответствующего масштаба:

● ресурсное обеспечение реализации программ
инноваторского обучения;

● разработка поэтапных показателей хода
и результатов их реализации.

С задачи поддержки работы по-новому и да-
лее к поддержке нововведений в образова-
тельных учреждениях и их закреплении в по-
вседневности обучения, воспитания, управления
центр усилий смещается к внутриорганизаци-
онной, внутришкольной работе. 

Некоторые «внешние задачи» имеют смысл
и на этом этапе инноваций. Это, прежде все-
го, поддержка внешними средствами имиджа
школ и педагогов посредством внешних управ-
ленческих действий, действий общественно-по-
литического характера и стимулирования соот-
ветствующих действий СМИ.

Какие закономерные барьеры, препятствия,
пробелы возникает при реализации подобной
логики работы на данном этапе НПО? 
Во-первых, как точно писал об этом

«Âîò âèäèòå, êàêàÿ Âû, êàê ñîáàêà íà ñåíå:
íè ñåáå, íè ëþäÿì», — óïðåêíóëà ìåíÿ äèðåê-
òîð.

ß ïîøëà çà ðàçúÿñíåíèÿìè â ðàéîííîå Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ. Íà÷àëüíèöà, ÷òî ìåíÿ ïðèíÿ-
ëà, ñêàçàëà: «Ïðåìèÿ âûäåëåíà Âàì, è ïîëó-
÷èòü å¸ ìîæåòå òîëüêî Âû». Íî ïîñëå ïàóçû
äîáàâèëà: «À óæ êàê Âû åþ ðàñïîðÿäèòåñü:
òî ëè áàíêåò óñòðîèòå äëÿ âñåõ, òî ëè ïîäå-
ëèòå ñðåäè êîëëåã, òî ëè ïîòðàòèòå íà íóæ-
äû øêîëû — Âàøå äåëî». Ïîëó÷àëîñü, ÷òî ìî¸
èìÿ íóæíî áûëî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû äåíü-
ãè íà êîãî-òî âûïèñàòü, à ÷òî äî çàñëóã ìî-
èõ — òî èõ íåò.

Âèäÿ, êàê ó ìåíÿ ïîòåêëè ñë¸çû, êàê ìíå ñòàëî
ãàäêî îò óíèæåíèÿ, íà÷àëüíèöà (îíà ìåíÿ õî-
ðîøî çíàëà, èáî êîãäà-òî áûëà äèðåêòîðîì
øêîëû, êîòîðóþ ÿ çàêàí÷èâàëà) ïîäîøëà êî
ìíå ó äâåðåé è áåçûñõîäíî ñêàçàëà, âèäèìî,
æåëàÿ ìåíÿ óòåøèòü: «ß òåáÿ ïîíèìàþ.
Íî æèçíü ñåé÷àñ ñòàëà òàêàÿ». (Áóäòî æèçíü
òàêîé äåëàþò íå êîíêðåòíûå ëþäè, à êàêèå-
òî ìèôè÷åñêèå ñèëû.) ß íè÷åãî íå äîáèëàñü
è ïîåõàëà â îáëàñòíîé öåíòð, â Äåïàðòàìåíò
îáðàçîâàíèÿ. Çäåñü ÿ â êîòîðûé ðàç ïî÷óâñò-
âîâàëà, ÷òî òàêîå áþðîêðàòèÿ, ÷òî òàêîå ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü, äëÿ êîòîðîé ÿ — òî
æå, ÷òî òàðàêàí íà ñòåíå.

Íà÷àëüíèê ìåíÿ íå ïðèíÿë, õîòÿ ÿ ïðèåõàëà
èìåííî â åãî ïðè¸ìíûå ÷àñû. Ïðèíÿë çàìåñòè-
òåëü. Âûñëóøàë ñïîêîéíî (íè îäèí ìóñêóë íà
åãî ëèöå íå äðîãíóë), ìåíÿ íå îñóäèë (è íèêîãî
íå îñóäèë), íî è íå ïîääåðæàë, à îòñòðàí¸ííî
ïðåäëîæèë: «Âû èçëîæèòå ñâîþ ïðåòåíçèþ
ïèñüìåííî, ìû íàçíà÷èì êîìèññèþ, ïðîâåðèì
ôàêòû è, åñëè îíè ïîäòâåðäÿòñÿ, òî…».

ß ïîñìîòðåëà â áåçðàçëè÷íûå è ïóñòûå ãëàçà
÷èíîâíèêà è ïîíÿëà, ÷òî åñëè ÿ ïîñëåäóþ åãî
ñîâåòó, òî, êîíå÷íî, âñå îòêàæóòñÿ è çàÿâÿò,
÷òî íèêòî ìåíÿ íå ïðèíóæäàë äåëèòüñÿ ïåð-
ñîíàëüíîé íàãðàäîé ñî âñåìè.

Îí âñ¸ ïîíÿë è òàêæå áåññòðàñòíî ñêàçàë:
«Äà, äà, îáâèíÿò Âàñ â îãîâîðå è åù¸ â ñóä ìî-
ãóò ïîäàòü çà êëåâåòó. Òàê ÷òî ðåøàéòå ñà-
ìè, êàê Âàì áûòü». ß ïîíÿëà, ÷òî è çäåñü ìåíÿ
íèêòî íå çàùèòèò. ß îêàçàëàñü ïåðåä âûáî-
ðîì: ïîëó÷ó ñàìà âûäåëåííóþ ìíå íàãðàäó-
ïðåìèþ — ìåíÿ âîçíåíàâèäÿò äèðåêòîð è êîë-
ëåãè; ðàçäàì å¸ âñåì — ñàìà ñåáÿ óâàæàòü ïå-
ðåñòàíó.

Äåíåã ÿ íå âçÿëà. Êàê èìè ðàñïîðÿäèëèñü,
íå çíàþ. Íî èç øêîëû ÿ óøëà. À âñåãî-òî, ÷òî
ÿ õîòåëà êóïèòü íà ïðåìèþ, — ýòî íîóòáóê
è ïðèíòåð, ÷òîáû, êàê Âû ó÷èëè íàñ íà ëåêöè-
ÿõ, èñïîëüçîâàòü êîìïüþòåð äîìà ïðè ïîäãî-
òîâêå ê óðîêàì, è êóïèòü êîå-÷òî èç îäåæäû
äåòÿì, à òî îíè â îáíîñêàõ õîäÿò.

Âñòðåòèëà òóò ñâîþ áûâøóþ äèðåêòðèñó.
Ãîâîðèò, ÷òî â øêîëàõ ðàéîíà äåíüãè ïîäåëè-
ëè ìåæäó ÷ëåíàìè ïåäêîëëåêòèâîâ áåçî âñÿêî-
ãî ñêàíäàëà è ÷òî ÿ ñâîèì îòêàçîì íè÷åãî



К. Сумнительный (НО. 2006. № 8),
чтобы нечто стало инновацией, недо-
статочно факта реализованного новшест-
ва, необходим второй факт — общест-
венное признание новшества как резуль-
тативного феномена.

Эта аналитическая идея ещё раз обращает
организаторов национального проекта
«Образование» к необходимости работы
с этапами распространения новшеств, ког-
да определяется, может ли стать новшест-
во действительной инновацией.

Во-вторых, следует различать инновации
в образовании и педагогические иннова-
ции. Инновации в образовании могут
быть совсем непедагогическими (не меня-
ющими процессы обучения и воспитания).
Такие инновации решают социальные не-
педагогические задачи (очередное введе-
ние одиннадцатилетки или повышение
зарплаты учителям). Большая зарплата
создаёт лучшее социальное самочувствие
работникам образования — очень важную
вещь, однако не определяет их уровень
профессионализма педагогов.

Теперь о некоторых собственно практиче-
ских проблемах, связанных с реализацией
НПО. Назовём их по мере нарастания
сложностей.

Проблема выработки, трансформации
адекватной задачам НПО документаль-
ной основы участия в конкурсе. Как
сделать, чтобы бумажная сторона иннова-
ционной работы воспринималась школами
и учителями в качестве помогающей, под-
держивающей их усилия, а не как вынуж-
денность, помеха в повседневном труде?
В этой проблеме скрыто отдельное поле
для инновационных разработок.

Проблема совмещения имиджевой
и сущностной сторон работы учителя
и школы. Особенно остро, по нашему
мнению и мнению ряда руководителей
школ, это проблема стоит перед иннова-
ционными образовательными учреждени-
ями.

íå äîáèëàñü. Çàõîòåëîñü óåõàòü îòñþäà çà òðèäå-
âÿòü çåìåëü.

Åñëè áû Ïðåçèäåíò çíàë, âî ÷òî ïðåâðàùàþòñÿ åãî
íàãðàäû!

ß íå ñòàë ýòîé ó÷èòåëüíèöå ïèñàòü î òîì, ÷òî íóæíî áûëî áî-
ðîòüñÿ, ÷òî ïîëîæèòåëüíûõ èäåàëîâ áåç áîðüáû íå áûâà-
åò è ò.ï. À ïîäóìàë î òåõ ÷èíîâíèêàõ, äèðåêòîðàõ è ïåäàãîãàõ,
êîòîðûå ïðÿìî èëè êîñâåííî ñîçäàëè ýòó ñèòóàöèþ, î òîì,
äî ÷åãî ëþäåé äîâîäÿò íèùåòà è çàâèñòü, î òîì, êòî âîñïèòû-
âàåò íàøèõ äåòåé è âíóêîâ â øêîëàõ è ìîãóò ëè ýòè ëþäè âîñ-
ïèòàòü ïîðÿäî÷íîñòü, äîñòîèíñòâî è ÷åñòü êàê âûñøåå ïðî-
ÿâëåíèå ýòè÷åñêèõ öåííîñòåé — òî, ÷åì ëþäè ìîãëè áû ãîð-
äèòüñÿ.

Êîíå÷íî, ÿ è òîãäà, è ñåé÷àñ ïîääåðæèâàþ ýòó ó÷èòåëüíèöó
è íåãàòèâíî îòíîøóñü êî âñåì, êòî åé íå ïîìîã è êòî å¸ îñó-
äèë.

Îäíà èç äèðåêòîðîâ øêîëû ìíå ïðÿìî íàïèñàëà: 

«Ýòà ó÷èòåëüíèöà ñàìà ñîçäàëà íåâûíîñèìóþ äëÿ
ñåáÿ ñèòóàöèþ. Åé íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ïîëó÷èòü
ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé, êîãäà å¸ êîëëåãè ïîëó÷àþò íå áî-
ëåå ñåìè òûñÿ÷ â ìåñÿö, è íå ïîäåëèòüñÿ — ýòî áåç-
íðàâñòâåííî. Îíà ÷òî, æèâ¸ò ñàìà ïî ñåáå èëè
îíà — ÷ëåí ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà? Ïðîñòóþ
èñòèíó åé áû ïîíÿòü: «Äåëèòüñÿ íàäî!».

Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ íà òî, îòêóäà, èç ÷üåãî ëåê-
ñèêîíà ïðèøëà ê íàì ýòà ñîìíèòåëüíàÿ «èñòèíà».

Äðóãàÿ ïåäàãîã íàïèñàëà ìíå: 

«Êîãäà ÿ óçíàëà, ÷òî ïîëó÷èëà ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé
ïðåìèè Ïðåçèäåíòà, ÿ ñðàçó ñêàçàëà, ÷òî óñòðîþ
ðîñêîøíûé áàíêåò äëÿ êîëëåã íà âñå ýòè äåíüãè,
è âñå ìåíÿ ïîääåðæàëè».

Åù¸ ìíåíèå: 

«Êîãäà ìíå äàëè ýòè äåíüãè, ÿ èçìó÷èëàñü, çíàÿ, ÷òî
êîëëåãàì, äèðåêòîðó, ðàáîòíèêàì Óïðàâëåíèÿ è àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà — âñåì íóæíî ÷òî-òî ïîäà-
ðèòü. À êàê æå, ñòî òûñÿ÷ âåäü! Ìíå äîñòàëèñü ñëà-
âà, ïî÷¸ò, à âñåì — ïðåçåíòû. Åñëè áû ÿ ýòîãî íå
ñäåëàëà, òî èñïûòûâàëà áû íà ñåáå çàâèñòëèâûå
âçãëÿäû, à, âîçìîæíî, è íåíàâèñòü. Çà÷åì ìíå ýòî?».

Åù¸ ìíåíèå: 

«Â ñîâåòñêèå âðåìåíà íå âñ¸ áûëî ïëîõî. Â ÷àñòíîñ-
òè, áûëî ïðèíÿòî, êîãäà êòî-òî ïîëó÷àë Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ èëè èíóþ ïðåìèþ, òî íàãðàæä¸ííîìó äî-
ñòàâàëîñü çâàíèå, à äåíüãè îí îòäàâàë íà ïîääåðæ-
êó äåòñêèõ äîìîâ, ðàçâèòèå ñïîðòà, ïîìîùü èíâà-
ëèäàì è ò.ä. ×òî òóò ïëîõîãî, áåçíðàâñòâåííîãî?».

Íå áóäó ïðîäîëæàòü, ñêàæó òîëüêî, ÷òî ïîäîáíûõ ìíåíèé
ïðî÷¸ë è óñëûøàë â ðàçíûõ âàðèàöèÿõ ìíîãî. Ïðîòèâîïî-
ëîæíûõ, ïîääåðæèâàþùèõ àâòîðà ïèñüìà áûëî ìåíüøå. 
Èõ îáîáù¸ííîå ñóæäåíèå ÿ ïðèâîæó.

Êîíå÷íî, ó÷èòåëüíèöà, íàãðàæä¸ííàÿ ãðàíòîì Ïðåçèäåíòà,
ìîãëà è äîðîãîé áàíêåò îðãàíèçîâàòü, è ïðîñòî ïðàçäíè÷-
íûé ñòîë ñ ÷àåì è òîðòàìè íàêðûòü äëÿ êîëëåã, è ïîæåðòâî-
âàòü ìîãëà ïîëó÷åííóþ ïðåìèþ êîìó-òî èëè íà ÷òî-òî.

Ñåðãåé Ïîëÿêîâ.  Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå» êàê èííîâàöèÿ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Участие в конкурсах неизбежно отвлекает
ресурсы от решения собственно педагогичес-
ких задач к внешним, имиджевым. Успешные
школы либо удачно балансируют между сущ-
ностными задачами и имиджевыми (в этом
случае имиджевая деятельность рассматривает-
ся как средство решения педагогических за-
дач), либо «соскальзывают» во внешний план,
теряя возможности собственно педагогического
развития, а то и снижая уровень своей педа-
гогичности.

НПО и для школ и для учителей — внеш-
няя задача. Как участие в конкурсах отклика-
ется на внутренней жизни школы — это тема
специальной работы образовательного учреж-
дения. 

Ñîîòíîøåíèå èííîâàöèîííîñòè 
è êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Радикальная инновация — это всегда в какой-
то мере разрушение сложившегося порядка,
стиля школы. И какие-то показатели качества
образования (обучения, воспитания) в этом
случае идут вниз. Понять, что это: следствие
неразвитости, непройденности инновационного
пути или ошибочности инновации на пороге са-
мой инновации — весьма непросто. Нередко
в этом случае требуется непредвзятый анализ
извне, невнутришкольного специалиста. Но на
такие общественные экспертизы своей деятель-
ности школы идут редко.

Процессы проявления, распространения, освое-
ния, применения новшества неизбежно, законо-
мерно трансформируют это новшество. Неред-
ко такие трансформации носят характер де-
формации первоначальной инновации.

Причины этих деформаций многоуровневы
и глубоки. В случае НПО как инновации
можно назвать четыре уже проявившиеся
деформации.

Первая — это увлечение имиджевой стороной
участия в проекте «Образование». НПО начи-
нает рассматриваться в регионах, в школах как
средство выглядеть позитивно перед внешни-
ми, особенно вышестоящими структурами.
В этом случае основные силы управленческих
структур бросаются на выполнение требований

Íî ýòî å¸ è òîëüêî å¸ ñóâåðåííîå ïðàâî, êàòåãîðè÷å-
ñêèé èìïåðàòèâ (â ýòèêå È. Êàíòà — âñåîáùèé îáÿçà-
òåëüíûé íðàâñòâåííûé çàêîí, êîòîðîìó âñå ëþäè, íå-
çàâèñèìî îò ïðîèñõîæäåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ïîëîæå-
íèÿ è ò.ä., äîëæíû ïîä÷èíÿòüñÿ).

À òåïåðü îáðàòèìñÿ ê èñòîêàì.

Âðÿä ëè êòî-òî âîçüì¸ò íà ñåáÿ ñìåëîñòü óòâåðæäàòü,
÷òî Ñâÿòîå Ïèñàíèå ó÷èò ÷åëîâå÷åñòâî ïëîõîìó, áåç-
íðàâñòâåííîìó. È âåðóþùèå ëþäè, è àòåèñòû — âñå òàê
èëè èíà÷å ññûëàþòñÿ íà Áèáëèþ, ïîëüçóþòñÿ å¸ ìûñ-
ëÿìè, çàïîâåäÿìè, ñþæåòàìè, öåííîñòÿìè. Îäíà èç çà-
ïîâåäåé, ïðåäóïðåæäàþùàÿ ÷åëîâåêà è ÷åëîâå÷åñòâî
î äåñÿòè ñìåðòíûõ ãðåõàõ, ãëàñèò: «Íå æåëàé íè…, íè…,
íè…, íè âñåãî, ÷òî åñòü ó áëèæíåãî òâîåãî» (Âåòõèé
Çàâåò. Ïÿòàÿ êíèãà Ìîèñååâà. Âòîðîçàêîíèå. 5:21), (âû-
äåëåíî íàìè. — Ì.Ï.).

Â êíèãå «Áûòèå» (4:2–12) èçëîæåíà èñòîðèÿ ïåðâîãî
ïîãèáøåãî íà çåìëå ÷åëîâåêà, îáàãðèâøåãî å¸ ñâîåé
êðîâüþ: èñòîðèÿ äåòåé Àäàìà è Åâû — Êàèíà è Àâåëÿ,
ãäå Êàèí èç çàâèñòè, ÷òî Ãîñïîäü ïðèçðåë äàðû íå åãî,
à Àâåëÿ, óáèë áðàòà. Âñïîìíèòå, êàê Áîã íàêàçàë Êàèíà
çà åãî ãðåõ.

Íàêîíåö, ôàêòû óæå èç íîâåéøåé ñîâåòñêîé è ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè. Ïî÷åìó òàêîå îãðîìíîå ÷èñëî ñà-
ìûõ òàëàíòëèâûõ ëþäåé ñòðàíû (ó÷¸íûõ, èíæåíåðîâ,
ïðîãðàììèñòîâ, ìóçûêàíòîâ, îïåðíûõ ïåâöîâ è àðòèñ-
òîâ áàëåòà, âðà÷åé è ò.ä.) óåçæàåò èç íàøåé ñòðàíû,
íå õî÷åò â íåé æèòü è ðàáîòàòü? Ïî÷åìó íàøè ó÷åíè-
êè — ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ
îëèìïèàä ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè, áèîëîãèè —
íå îñòàþòñÿ æèòü â Ðîññèè, à ñâîèì òðóäîì è òàëàíòîì
ïîëó÷èâ âûñîêèå çâàíèÿ è íàãðàäû, óåçæàþò êóäà
óãîäíî, íî òîëüêî çà ðóáåæ?

Âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ôèëîñîô Í.À. Áåðäÿåâ (çàìå-
òèì, êîòîðûé íèêîãäà íå áðàë â ðóêè îðóæèå, íå ñòîÿë
íà áàððèêàäàõ ïðîòèâ áîëüøåâèêîâ, íî êîòîðîãî
Â.È. Ëåíèí áîÿëñÿ íàñòîëüêî, ÷òî íàñèëüñòâåííî âû-
ñëàë åãî èç Ðîññèè â 1922 ã.), â ñâîåé êíèãå «Ôèëîñî-
ôèÿ íåðàâåíñòâà» âûñêàçûâàåò è îáîñíîâûâàåò èäåþ,
êîòîðàÿ ìíîãèì íèêàê íå äà¸òñÿ: «Ñâîáîäà — ýòî ïðà-
âî áûòü íå ðàâíûì».

Íàêîíåö, âûñòóïàÿ íà ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 7 èþíÿ 2008 ã., îäèí èç ñàìûõ
âëèÿòåëüíûõ íûíåøíèõ ïîëèòèêîâ, ïåðâûé âèöå-ïðå-
ìüåð Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Èãîðü Øóâàëîâ çàÿâèë:
«Ðîññèè ñëåäóåò áûòü òàêîé ñòðàíîé, ãäå ëþäÿì õîòå-
ëîñü áû æèòü».

Äî òåõ ïîð, ïîêà ìû íà ñâî¸ì æèòåéñêîì óðîâíå íå
ïîéì¸ì, ÷òî ïî ñâîèì òàëàíòàì, âîçìîæíîñòÿì, ñïî-
ñîáíîñòÿì ëþäè èçíà÷àëüíî íå ðàâíû, äî òåõ ïîð, ïî-
êà íå íà÷í¸ì ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ñàìèõ ñåáÿ, ïîêà íå
ïðåîäîëååì çàâèñòü ê òåì, êòî îò ïðèðîäû ìîæåò
áîëüøå, ÷åì ìû, ïîêà íå ïîéì¸ì, ÷òî ñîöèàëüíàÿ
è óðàâíèòåëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü — íå ñèíîíèìû,
ìû âåçäå, â òîì ÷èñëå è â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, áóäåì
òåðÿòü ëó÷øèõ ó÷èòåëåé. À êîãäà èç øêîëû óõîäÿò ëó÷-
øèå, òî îñòàþòñÿ… (òå, êòî îñòà¸òñÿ).

Ìàðê Ïîòàøíèê,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí (àêàäåìèê) Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññîð, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê




