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Èçâåñò�î, ÷òî îáðàçîâà�èå �à âñåõ åãî ñòóïå�ÿõ èãðàåò ãëàâ�óþ ðîëü â ñîç�à�èè
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. À øêîëü�îå îáðàçîâà�èå — ñà�ûé �ëèòåëü�ûé ýòàï
îáó÷å�èÿ, êîã�à çàêëà�ûâàþòñÿ áàçîâûå ç�à�èÿ è ôîð�èðóþòñÿ áàçîâûå
êî�ïåòå�öèè. Ïîýòî�ó îáåñïå÷å�èå øêîë �åîáõî�è�û�è ðåñóðñà�è �ëÿ ðàâ�îãî
�îñòóïà êàæ�îãî ðåá¸�êà ê êà÷åñòâå��î�ó îáùå�ó îáðàçîâà�èþ — î��à
èç ïðèîðèòåò�ûõ çà�à÷ ãîñó�àðñòâà. 

Ôèíàíñèðîâàíèå 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Рассмотрим, как изменились трудо-
вые, материально-технические, ин-
формационные и финансовые ресур-
сы российской школы с 1991
по 2013 годы, какие положительные
сдвиги произошли за этот период
и какие проблемы остались нере-
шёнными. Исследование опирается
на официальные данные статистики
образования1.

Сегодня система общего образования
в России финансируется не только
государством, но и частным секто-
ром. Однако в 2013 году, по дан-

ным статистики, в структуре средств го-
сударственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений внебюджет-
ные средства занимали всего 2,5%,
а на долю бюджета приходилось 97,5%;
в системе общего образования в це-
лом — 3,7 и 96,3% соответственно.
Поэтому в нашем анализе сконцентриру-
ем внимание на финансировании школ
государством. 

В 2000 году государственные расходы
на общее образование составляли 1,5%
от валового внутреннего продукта страны,
а в 2013 году — 2% от ВВП. В про-
центном выражении прирост представля-
ется незначительным — всего 0,5%. Но
в абсолютном выражении увеличение го-
сударственных расходов на школу может
оказаться весьма существенным, посколь-
ку за рассматриваемый период изменился
сам валовой внутренний продукт. 

В 2000 году ВВП Российской Федера-
ции был равен 7 305,6 млрд рублей,

1 Образование в Российской Федерации: 
Стат. Сб. ежегодник. — М.: ГУ-ВШЭ, 2005;
Образование в Российской Федерации: 2010:
Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2010; Образование
в Российской Федерации: 2012: Стат. сб. — 
М.: НИУ–ВШЭ, 2012; Индикаторы
образования: 2013: Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ,
2013; Образование в Российской Федерации:
2014: Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2014.



нии — как расходы государства в расчёте
на одного ученика. В 2000 году они были
равны 5,3 тыс. рублей, а в 2013 году —
96,4 тыс. рублей. В фактических ценах
они увеличились в 18 раз, но при пересчёте
в цены 2000 года государственные расходы
на одного ученика общеобразовательной
школы в 2013 году составили 18,4 тыс.
рублей, повысившись в 3,5 раза. Послед-
ний показатель более корректно отражает
динамику финансирования, поскольку поз-
воляет нивелировать влияние инфляции.

Рост удельных расходов государства
в 3,5 раза за 13 лет (да ещё в реальном
выражении!) можно рассматривать как су-
щественный положительный сдвиг, но
с одной оговоркой. Этот показатель зави-
сит не только от объёмов финансирования,
но и от численности учащихся в системе
общего образования, поэтому находится
под влиянием демографического фактора,
который необходимо учитывать в анализе. 

Если в 1991 году дневные государствен-
ные школы посещали 20 427 тыс. человек,
а в 2001 году их численность равнялась
19 363 тыс. человек, то в 2013 году их
численность сократилась до 13 208,6 тыс.
человек. При этом в городах число учени-
ков в этих школах уменьшилось
с 14 529 тыс. человек в 1991 году
до 9 700,8 тыс. человек в 2013 году,
а в сельской местности — с 5 898 тыс.
до 3 507,8 тыс. человек соответственно.
Если бы численность школьников остава-
лась неизменной в течение рассматриваемо-
го периода, рост государственных расходов
на общее образование в расчёте на одного
ученика не был бы столь впечатляющим.

Сложившаяся ситуация связана с демогра-
фическими волнами. Всплеску рождаемости
в первой половине 80-х годов прошлого ве-
ка, достигшему пика в 1987 году, пришёл
на смену длительный спад рождаемости,
продолжавшийся с 1988 по 2000 гг., что
и привело к сокращению численности детей
школьного возраста в начале ХХI века.
Число учащихся государственных и муни-
ципальных дневных общеобразовательных

а в 2013 году — 66 190,1 млрд рублей2,
то есть вырос в девять раз. Конечно, этот
показатель не может считаться достаточно
корректным для анализа, так как содержит
инфляционную компоненту — ведь в этот пе-
риод времени росли и цены: прирост потреби-
тельских цен на товары и услуги составлял
от 6 до 18% в год3. Поэтому мы «очистили»
показатель ВВП от влияния инфляции, рас-
считав его в ценах 2000 года. По нашей
оценке, реальный ВВП в 2013 году составил
12 884,3 млрд рублей, то есть увеличился
только на 5 578,7 млрд рублей. Таким обра-
зом, ВВП, рассчитанный в ценах 2000 года,
вырос за данный период времени на 76,36%. 

Государственные расходы на общее образова-
ние в абсолютном выражении, согласно стати-
стическим данным, были равны 107,9 млрд.
рублей в 2000 году и 1 329,2 млрд
в 2013 году, то есть увеличились в 12,3 раза.
Исключив из этого показателя инфляционную
компоненту и рассчитав его в ценах 2000 го-
да, получаем, что бюджетные ассигнования
на школу фактически составили 257,7 млрд
рублей в 2013 году, то есть выросли
в 2,4 раза. Это тоже весьма заметный при-
рост, хотя и не такой фантастический, как де-
монстрируют номинальные показатели. Ниже
мы рассмотрим, отразилось ли повышенное
финансирование российской школы на её ма-
териально-технической базе и кадровом по-
тенциале, но прежде проанализируем ещё
один важный показатель финансового благо-
получия системы общего образования.

Âëèÿíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ âîëí 
íà ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Рассмотрим финансовые ресурсы школы не
в абсолютном, а в относительном выраже-
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2 Федеральная служба государственной статистики.
Официальная статистика. Национальные счета. Валовой
внутренний продукт: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
3 Федеральная служба государственной статистики.
Официальная статистика. Цены. Потребительские цены:
http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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учреждений, достигнув пика в 1997 году
(21 683 тыс. человек), неуклонно снижалось
вплоть до 2010 года (13 244,2 тыс. человек). 

С 2011 года численность школьников снова
стала расти, проецируя на систему общего об-
разования новый подъём рождаемости, начав-
шийся в 2000 году. Поэтому в ближайшем
будущем следует ожидать замедления роста
государственных расходов в расчёте на одного
школьника. Если же правительство захочет со-
хранить темп роста удельных расходов на об-
щее образование на прежнем уровне, оно
должно ещё быстрее увеличивать финансирова-
ние школ в абсолютном выражении, что мало-
вероятно в условиях сегодняшней экономичес-
кой ситуации. 

Êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ ïëîùàäåé

В 1991 году учебная площадь государственных
и муниципальных дневных общеобразователь-
ных организаций составляла 49,3 млн кв.м,
в 2001 году — 59,9 млн кв.м и в 2013 го-
ду — 63,1 млн кв.м., увеличившись на 28%
за рассматриваемый период. Замедление роста
в последнем десятилетии вызвано сокращением
количества школ в сельской местности: здесь
учебная площадь общеобразовательных учреж-
дений уменьшилась с 26,7 млн кв.м в 2001 го-
ду до 22,9 млн кв.м в 2013 году. В городах,
напротив, наблюдался её существенный при-
рост — от 33,2 млн кв.м в 2001 году
до 40,2 млн кв.м в 2013 году. 

Учебная площадь в расчёте на одного ученика
государственных и муниципальных дневных
общеобразовательных организаций увеличи-
лась с 3,2 кв.м в 1991 году до 4 кв.м
в 2001 году и до 5,4 кв.м в 2013 году. При
этом в городах — с 2,6 кв.м до 3,4 кв.м и
до 4,8 кв.м, а в сельской местности —
с 4,4 кв.м до 5,2 кв.м и до 7 кв.м соответ-
ственно. Отметим, что учебная площадь в не-
государственных общеобразовательных уч-
реждениях в расчёте на 1 ученика, напротив,
снизилась и составила 5,2 кв.м в 2013 году
против 6,4 кв.м в 2001 году. Это связано
прежде всего с тем, что в рассматриваемый
период увеличилось число учащихся в част-
ных школах: если в 1993 году их насчитыва-
лось 32 тыс. человек, то в 2001 году —

60,6 тыс. человек, а в 2013 году —
94,9 тыс. человек.

Прирост удельной учебной площади
в государственных школах происходил
за счёт действия трёх факторов: ввода
в действие новых зданий, оттока части
детей и подростков в негосударствен-
ные общеобразовательные организации,
сокращения численности населения со-
ответствующей возрастной группы.
Увеличение учебной площади в расчёте
на одного ученика в 1,7 раза следовало
бы характеризовать как исключительно
позитивный момент, если бы он осуще-
ствлялся только благодаря вводу в экс-
плуатацию новых школьных зданий и
не был связан с демографической ямой
90-х годов. 

Áëàãîóñòðîéñòâî øêîë

В городах количество государственных
дневных школ, требующих капитального
ремонта, в 1991 году составляло 38%,
в 2001 году — 40,4%, а в 2013 го-
ду — 12,3%. В сельской местности —
28, 35,5 и 13,1% соответственно. Если
в 2001 году в таких зданиях учились
42,9% школьников, то в 2013 году —
только 12,1%. Число государственных
и муниципальных дневных школ в ава-
рийном состоянии в 1997 году составля-
ло 6,5%, а в 2013 году — лишь 1%.
Правда, в некоторых регионах ситуация
всё ещё остаётся критической. Так,
в Карачаево-Черкесской Республике
в аварийном состоянии находится 7,9%
школьных зданий, в Республике Ал-
тай — 8,1%, в Дагестане — 9,6%,
а в Ингушетии — 27%. Обучение
в этих школах представляет непосредст-
венную угрозу для жизни детей и под-
ростков.

В 2001 году только 51,8% государст-
венных дневных школ имели все виды
благоустройства — канализацию, цент-
ральное отопление, водопровод.
В 2013 году их количество увеличилось
до 80,9%. При этом в городах число



тие. Прежде всего это связано со спадом
рождаемости в 1990-х годах, речь о кото-
ром шла выше. Об этом свидетельствует
такой показатель, как численность учащихся
в расчёте на одного учителя, который прак-
тически не менялся. На одного учителя
приходилось в среднем 14 школьников
в 2000 году, 12 школьников
в 2005–2009 годах и 13 школьников
в 2010–2013 годах. 

Кроме того, численность учеников частных
школ, несмотря на действие демографичес-
кого фактора, постоянно увеличивалась, что
свидетельствует о росте их популярности
среди родителей. Это требовало дополни-
тельного привлечения педагогических кад-
ров. Некоторые учителя из государствен-
ных школ переходили на работу в частные
школы. Для сравнения: на одного препода-
вателя в негосударственных школах прихо-
дилось шесть учеников на протяжении
2000–2011 годов и семь учеников
в 2012–2103 годах.

Улучшена структура педагогических кадров
дневных государственных школ по уровню
образования. Увеличивалась доля штатных
учителей с высшим образованием:
в 1991 году они составляли 74,4%,
в 2001 году — 77,8%, а в 2013 году —
81,4% от общего числа педагогических ра-
ботников. Эта тенденция может быть
обусловлена и тем, что на вакантные
должности стали принимать больше людей
с высшим образованием, и тем, что общая
численность учителей сокращалась, в пер-
вую очередь, за счёт лиц, не имеющих
высшего образования.

В качестве отрицательного тренда отметим
старение преподавательских кадров в рос-
сийских школах. В 2000 году 12,6% учи-
телей 5–11(12) классов дневных школ бы-
ли людьми старше трудоспособного возрас-
та, а в 2008 году их насчитывалось уже
21%. Среди учителей 1–4 классов учителя
старше трудоспособного возраста составля-
ли 8,2% в 2000 году и 13,4% в 2008 го-
ду. Состав педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных дневных

благоустроенных школ выросло с 89,4
до 97% за рассматриваемый период,
а в сельской местности — с 35,1 до 71,6%.
Хуже обстоят дела в Курской и Архангель-
ской областях, где только половина школ
имеют и водопровод, и канализацию, и цент-
ральное отопление, а также в Калмыкии
(27%), Дагестане (26,3%), Ингушетии
(44,3%), Карачаево-Черкесской (41,8%)
и Чеченской (53,5%) Республиках. 

Количество государственных и муниципаль-
ных дневных общеобразовательных организа-
ций, имеющих столовую и/или буфет, состав-
ляло 79% в 2001 году и 94,3% в 2013 году
(в городах — 95,8 и 98,2%, в сельской ме-
стности — 71,5 и 92,1% соответственно).
Для нормального развития и здоровья нашим
детям требуется не только полноценное пита-
ние, но и физическая культура, поэтому необ-
ходимо обеспечить российские школы совре-
менной спортивной инфраструктурой.
В 2001 году физкультурный зал имели 70,1%
государственных общеобразовательных учреж-
дений, а бассейн — 1,9% школ. В 2013 году
лишь немного больше — 83,6% и 2,6% со-
ответственно. К сожалению, далеко
не во всех школах созданы условия для бес-
препятственного доступа инвалидов. Тем
не менее в последнее время ситуация стала
исправляться: если в 2011 г. только 13,7%
государственных и муниципальных дневных
школ имели такие условия, то в 2013 г. —
уже 27,7% (а в городах — 35,4%). 

Êàäðîâûé ñîñòàâ 

В образовательном процессе решающую роль
играют учителя, передавая накопленные знания
от одного поколения другому. В 1991 году
численность учителей государственных и муни-
ципальных дневных школ, включая их руково-
дителей, составляла 1 345,5 тыс. человек (без
совместителей). Она увеличивалась
до 1997 года (1 576,8 тыс. человек), после че-
го начала снижаться. В 2008 году учительский
корпус насчитывал только 1 216,6 тыс. чело-
век, то есть сократился на 23% за десятиле-
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общеобразовательных организаций в 2013 году
выглядел так: 78% учителей — лица трудоспо-
собного возраста и 22% учителей — лица стар-
ше трудоспособного возраста. 

В 2000 году стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет имели 37,4% учителей 5–11(12)
классов и 32,4% учителей 1–4 классов днев-
ных школ. В 2008 году стаж педагогической
работы свыше 20 лет имели 51,6% учителей
5–11(12) классов и 52% учителей 1–4 клас-
сов. В 2013 году аналогичный стаж был уже
у 58,3% учителей государственных и муници-
пальных дневных школ. Эти статистические
данные позволяют сделать вывод о том, что си-
стема общего образования слишком медленно
пополняется молодыми кадрами. Сегодня рос-
сийская школа держится в основном за счёт пе-
дагогов старшего и пенсионного возраста. При-
чина — сложность работы и высокие требова-
ния к квалификации в сочетании с утратой со-
циального престижа профессии и всё ещё недо-
статочно конкурентным уровнем заработной
платы учителей, несмотря на его существенный
рост за рассматриваемый период.

Действительно, среднемесячная начисленная за-
работная плата в целом по российской экономи-
ке составляла 303 рубля в 1990 году,
2 223 рубля в 2000 году, 2 9792 рубля
в 2013 году. Зарплата работников дневных об-
щеобразовательных учреждений в среднем рав-
нялась 212 руб./мес. в 1990 году
и 1164 руб./мес. в 2000 году. В 2013 году
среднемесячная начисленная заработная плата
в сфере основного общего образования состави-
ла 20 988 рублей, а в сфере среднего (полного)
общего образования — 25 298 рублей.

Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû

В современных условиях образовательный про-
цесс невозможно представить без использова-
ния информационных технологий. В 1991 году
в России только половина государственных
и муниципальных дневных общеобразователь-
ных учреждений были оснащены учебными ка-
бинетами основ информатики и вычислительной
техники, в 1999 году — 68,4%, а в 2003 го-
ду таких школ стало уже 90,6%. Существен-
ный скачок в обеспечении информационными
ресурсами системы общего образования произо-

шёл в 2001–2003 годах, в частности,
благодаря реализации Федеральной про-
граммы развития образования, в рамках
которой была осуществлена компьютери-
зация общеобразовательных учреждений
в сельской местности. В результате ком-
пьютерное оборудование получили
27,2 тыс. сельских школ (92% от их
общего числа). Наряду с компьютерной
техникой в сельские школы было постав-
лено 3 тыс. комплектов прикладных про-
грамм учебного назначения по всем обла-
стям знаний.

В 2007 году в государственных и муници-
пальных дневных школах было 674,5 тыс.
персональных компьютеров. Из них
526,8 тысяч использовались в учебном
процессе, то есть на 100 учащихся прихо-
дилось по четыре персональных компьюте-
ра. В 2013 году в государственных шко-
лах было сосредоточено уже 2 031,4 тыс.
персональных компьютеров, из них
1 673,1 тысяч использовались в учебном
процессе, то есть на 100 учащихся прихо-
дилось 12,4 персональных компьютеров.
Число персональных компьютеров с досту-
пом к Интернету в расчёте на 100 уча-
щихся гораздо меньше — 2,2 в 2007 г.
и 8,3 в 2013 г., при этом доступ к Ин-
тернету сегодня имеют 99,2% городских
и 93,3% сельских школ, а широкополос-
ный доступ — 78,8 и 40,9% соответст-
венно. Существенных региональных разли-
чий здесь не наблюдается. Самый низкий
показатель у Республики Дагестан, где
только 72,2% сельских школ могут выхо-
дить в Интернет. 

Несмотря на значительный прогресс
в обеспечении школы современными ин-
формационными технологиями, мы всё
ещё отстаём в этой области от так назы-
ваемых «хорошо обучающихся» стран.
Так, например, в Японии, Южной Ко-
рее, Сингапуре, Тайване ещё в 2003 г.
выход в Интернет имели все школы, и
на двух учеников приходился один персо-
нальный компьютер. Может быть, в этом
одна из причин того, что именно эти
страны показывают самые высокие ре-



рассчитывается с 2004 года по методике
Всемирного экономического форума (World
EconomicForum) и ранжирует государства
по степени их экономической конкуренто-
способности. Этот индекс включает как
объективные (основанные на данных ста-
тистики), так и субъективные (полученные
в ходе опросов членов бизнес-сообщества)
показатели состояния различных сфер об-
щественной жизни — экономики, образо-
вания, здравоохранения и других.

«Доступ к Интернету в школах» рассчиты-
вается в рамках Индекса глобальной конку-
рентоспособности как субъективный показа-
тель. Респондентам предлагается оценить,
насколько широко, по их мнению, распрост-
ранён доступ к Интернету в общеобразова-
тельных учреждениях. Оценка даётся
по шкале от 1 до 76. В проведённом нами
регрессионном анализе корреляция средних
баллов школьников на международных тес-
тированиях с данным показателем состави-
ла 0,6 (а для математического блока
на PISA даже 0,67), что свидетельствует
о заметном влиянии использования Интер-
нета в образовательном процессе на форми-
рование у школьников компетенций, соот-
ветствующих современным требованиям. 

Этот результат, полученный в рамках ста-
тистического анализа, вполне согласуется
с обычной логикой. Действительно, исполь-
зование Интернета в образовательном про-
цессе свидетельствует о хорошем оснащении
школ современной техникой, более сложных
и эффективных методиках обучения. Конеч-
но, этот анализ нельзя признать достаточ-
ным, так как показатель «Доступ к Интер-
нету в школах» строится на основе субъек-
тивных оценок определённой группы людей
со специфичными взглядами — в этом его
главный недостаток. 

Поэтому в анализ был включён ещё
и объективный показатель — «Количество

зультаты на международных тестированиях
PISA и TIMSS, оценивающих качество
школьного образования? 

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

Мы уже исследовали влияние масштабов го-
сударственного финансирования на качество
школьного образования и показали, что успе-
хи или неудачи учащихся из разных стран
на PISA и TIMSS слабо связаны с финансо-
выми ресурсами общеобразовательных учреж-
дений4. Теперь мы рассмотрим, как влияет
на достижения школьников на международ-
ных тестированиях распространённость инфор-
мационных ресурсов — как в системе общего
образования, так и в обществе в целом. 

В исследовании использовались результаты
15-летних учащихся из 65 стран на программе
PISA в 2012 году и восьмиклассников
из 42 стран, принявших участие в тестирова-
нии TIMSS в 2011 году. При этом учитыва-
лись средние баллы отдельно по каждому
из тестируемых блоков: математика, грамот-
ность чтения и естественно-научная грамот-
ность на PISA; математика и естественно-на-
учная грамотность на TIMSS5.

Для сравнительной оценки обеспеченности об-
щеобразовательных учреждений разных стран
информационными ресурсами был использован
такой показатель, как «Доступ к Интернету
в школах». Это один из компонентов Индек-
са глобальной конкурентоспособности
(The Global Competitiveness Index), который
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4 Савицкая Е.В., Чертыковцева Д.Ю. Финансирование и
качество школьного образования: эконометрический подход
// Вопросы экономики. — 2013. — № 4. — С. 112–129;
Савицкая Е.В. Россия и США: качество школьного
образования и его финансирование // Народное образование
— 2011. — № 10. — С. 35–40.
5 OECD (2012). PISA 2012 Results in Focus (Overview):
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-
overview.pdf; IEA (2011). TIMSS 2011: International Results
in Science. Chapter 1: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/
international-results-science.html

6 World EconomicForum (2013). The Global
Competitiveness Report 2013-2014: Full Data Edition:
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-
report-2013-2014/#section=inside-cover
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пользователей Интернетом на 100 человек», ин-
формация о котором для разных стран представ-
лена на официальном сайте Всемирного банка
(World Bank)7. К сожалению, статистика приво-
дит данные о числе пользователей Интернетом
в расчёте на 100 человек только по стране в це-
лом, а не отдельно для системы общего образо-
вания. Тем не менее этот показатель, в силу
своей объективности, может служить хорошим
дополнением в анализе, в том числе и для про-
верки соответствия субъективных оценок, дан-
ных респондентами, реальному положению дел. 

Регрессионный анализ продемонстрировал ещё
более сильную связь (R > 0,7) между этим
показателем и результатами учащихся из раз-
ных стран на международных программах
PISA и TIMSS во всех тестируемых областях
знаний. Кроме того, была обнаружена значимая
корреляция и между обоими показателями рас-
пространения и использования Интернета, что
подтверждает адекватность субъективных оце-
нок респондентов в рамках Индекса глобальной
конкурентоспособности. 

Таким образом, сегодня уже невозможно отри-
цать важность использования информационных
технологий в образовательном процессе. Доступ
учащихся к Интернету, независимо от того,
осуществляется он в школе или во внеучебное
время, оказывает достаточно сильное влияние
на их результаты в международных тестирова-
ниях. Это неудивительно, так как Интернет
стал универсальным источником информации,
удобным в процессе обучения и формирующим
у школьников необходимые компетенции.

Èòàê…

Регрессионный анализ проводился на межстра-
новом уровне, обнаруженная зависимость дости-
жений школьников на PISA и TIMSS от сте-
пени использования ими Интернет-ресурсов
в процессе обучения и в повседневной жизни
действительно характерна для большинства
стран, участвующих в международных тестиро-
ваниях. А что же Россия? Характерна ли эта
зависимость для неё? 

Приведённые выше статистические данные сви-
детельствуют о том, что за последние 15 лет

в нашей стране произошёл существенный
скачок в обеспечении информационными
ресурсами системы общего образования.
Несмотря на это, результаты российских
учащихся на международной программе
PISA практически не изменились (хотя
в исследовании TIMSS наши школьники
существенно повысили свой рейтинг), что
можно объяснить двумя причинами. 

Во-первых, оснащённость российских
школ персональными компьютерами
и Интернетом всё ещё значительно ни-
же, чем оснащённость школ в странах
Юго-Восточной Азии, лидирующих
во всех международных тестированиях.
То же самое можно сказать и о показа-
теле «Количество пользователей Интер-
нетом на 100 человек». В России
в 2011 году, когда проходил рассматри-
ваемый раунд TIMSS, это количество
равнялось всего 49, а в 2012 году, когда
проходил рассматриваемый раунд
PISA, — 63,8 в среднем. В Южной
Корее этот показатель составлял 83,8
в 2011 году и 84,1 в 2012 году; в Япо-
нии — 79,1 и 79,5; в Гонконге — 72,2
и 72,9; а в Сингапуре — 71 и 72 соот-
ветственно. 

Во-вторых, наличие в российских шко-
лах персональных компьютеров и до-
ступ к Интернету ещё не означает их
активное использование в образова-
тельном процессе. Можно с большой
долей уверенности предположить, что
существуют значительные различия
между странами по эффективности
применения школьных компьютеров
в учебных целях. Выше говорилось
о том, что в нашей стране очевидно
старение преподавательских кадров: се-
годня больше половины учителей —
это люди старшего возраста. 
Их опыт преподавания бесценный,
но они не всегда достаточно хорошо
знакомы с современными информацион-
ными технологиями, и нередко им
трудно применять эти технологии
на практике. Это серьёзная проблема
современной российской школы. 7 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2




