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сергей алашееВ, наталья посталюк

оскольку регио
нальные систе
мы профессио
нального образо
вания призваны 
обеспечивать кад
ровые потребнос
ти экономического 
развития, то про
гнозирование по
требностей эконо
мики в професси
ональных кадрах 

становится ключевым моментом при 
определении структуры и объемов под
готовки рабочих и специалистов. Перед 
органами государственного управления 
встает проблема выбора методики про
гнозирования потребностей региональ
ной экономики.

Анализ зарубежного и отечественно
го опыта прогнозирования кадрового 
спроса показывает, что практикуемые 
методики в большинстве случаев ос
нованы на показателях экономической 
статистики и ограничиваются примене
нием методов статистических расчетов.

Примером реализации подобного под
хода является методика, разработанная 
сотрудниками Петрозаводского госу
дарственного университета; она осно
вана на региональном единообразии 
структуры человеческого капитала, не
обходимого для производства единицы 
продукции. Кадровая составляющая 
экономики здесь не имеет значитель
ных региональных различий [4]. Пред
полагается, что структура промышлен
ного производства в рамках отдельных 

субъектов достаточно консервативна 
и меняется плавно в пределах горизон
та прогнозирования. Эта так называе
мая технологическая методика расчета, 
или методика «сверху»1, обладает свой
ством универсальности для всех субъ
ектов РФ в плане выделенных отраслей 
экономики и для уровней образования.

Однако данная методика имеет неко
торые ограничения. Главное из них со
стоит в том, что для получения более до
стоверных данных требуется уточнение 
параметров модели – коэффициентов, 
характеризующих структуру экономи
ки и структуру занятости в регионе.

В то же время в современных исследо
ваниях убедительно доказана высокая 
вариативность специфических харак
теристик региональных хозяйственных 
комплексов России (см., например, [6]). 
Прежние представления макроэконо
мической теории о полной унификации 
рынков труда в разных регионах в совре
менной экономической теории подвер
гаются ревизии. Национальный рынок 
труда, как свидетельствует практика, 
это не однородный феномен, а сеть раз
нородных местных рынков, существенно 
диверсифицированных по различным 
параметрам. Географическое простран
ство, местный культурноисторический 
контекст влияют на процессы «настрой
ки» кадрового спроса и предложения 
на конкретных рынках труда. 

Иным является подход, используемый 
исследователями самарской группы2. 
Расчет кадровых запросов региональ
ных экономик основан на проведении 
статистически значимых опросов рабо

1 Терминология предложена в работе Гуртова В. А. и др. [5].1 Терминология предложена в работе Гуртова В. А. и др. [5].

2 Методика разработана при поддержке Московского общественного научного фонда за счет средств Агентства 
по международному развитию США; грант 11/1–03 «Разработка механизма взаимодействия регионального рынка труда 
и системы профессионального образования».

2 Методика разработана при поддержке Московского общественного научного фонда за счет средств Агентства 
по международному развитию США; грант 11/1–03 «Разработка механизма взаимодействия регионального рынка труда 
и системы профессионального образования».

Всё ли решают кадры: 
методики прогнозирования  
кадровых потребностей экономики

П
С. Ю. Алашеев, 
старший 
научный 
сотрудник 
Федерального 
института 
развития 
образования 
(Приволжский 
филиал)

об авторах

Н. Ю. Поста
люк, главный 
научный 
сотрудник 
Федерального 
института 
развития 
образования 
(Приволж
ский филиал), 
доктор педа
гогических 
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тодателей. Собранные от предприятий 
данные проецируются на отрасли регио
нальной экономики. Эта так называемая 
социологическая методика, или методи
ка «снизу», более точно отражает ситуа
цию на конкретном предприятии, хотя 
обобщение в рамках отрасли либо терри
тории также связано с определенными 
трудностями [1; 2; 3].

Обе методики, на наш взгляд, имеют 
ряд недостатков как инструмент форми

рования регионального заказа на подго
товку кадров. Проведем сопоставление 
(см. таблицу).

1. Объектом исследования технологи
ческой методики выступает профессио
нальнообразовательная структура за
нятости населения, оцениваемая с при
влечением информации региональной 
статистики. Методика исходит из сло
жившейся структуры занятости в эконо
мике, которая в реальности далеко не 
всегда соответствует структуре рабочих 
мест по уровню образования, поскольку 
их могут занимать специалисты с обра
зованием более высоким, чем требуется, 
и наоборот. В рамках социологической 
методики изучается именно профессио
нальнообразовательная структура ра
бочих мест в экономике субъекта РФ, ис
точником выступают оценки руководи
телей предприятий или кадровых служб, 

полученные в ходе прямого обращения 
к работодателям. Социологический под
ход исходит из того, что рабочее место 
(характер выполняемой работы) опреде
ляет уровень и направление профессио
нальной подготовки работника, а не на
оборот3.

2. В рамках технологического подхода 
методика прогноза строится как универ
сальная для любого субъекта РФ. За на
чальные значения параметров берутся 

среднероссийские значения аналогич
ных параметров, затем проводится их ус
ловная оптимизация для субъектов РФ 
и отраслей экономики. «Исходя из здра
вого смысла вводится множество област
ных ограничений на отклонение получен
ных оптимальных параметров для субъ
екта Федерации от среднероссийских» 
[3, с. 68]. Для любого региона анализиру
ются 13 отраслей экономики (даже если 
они не представлены в данном регионе), 
слабо учитывается региональная специ
фика, однако обеспечивается сопостави
мость региональных прогнозов. Социо
логический подход направлен на приме
нение универсальной методики (но не 
модели), что не исключает возможности 
сравнения, однако теснее связан с эко
номическим профилем региона и струк
турой подготовки в системе профессио
нального образования субъекта РФ.

3 Если уборщицей работает специалист с высшим образованием, то это вовсе не значит, что данное рабочее место 
предназначено для выпускника вуза, и, соответственно, не может служить основанием для заказа на подготовку 
специалистов с высшим образованием в региональной системе профобразования.

3 Если уборщицей работает специалист с высшим образованием, то это вовсе не значит, что данное рабочее место 
предназначено для выпускника вуза, и, соответственно, не может служить основанием для заказа на подготовку 
специалистов с высшим образованием в региональной системе профобразования.

Основные различия методик прогнозирования Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ (Петрозаводск) и исследовательского коллектива (Самара)

Параметры 
сравнения методик

Петрозаводск Самара

Объект 
прогнозирования

Профессионально-обра-
зовательная структура 
занятого населения

Профессионально-образовательная 
структура рабочих мест в экономике

Источник данных Региональная 
статистика

Региональная статистика, прямой 
опрос работодателей

Метод 
прогнозирования

Математическое моде-
лирование: оптимизация 
матрицы структуры за-
нятости исходя из сред-
нероссийской структуры

Конструирование на основе оценок 
работодателей: по параметру 
естественного обновления персонала 
и отраслевого взвешивания

Структура вывода 28 групп специально-
стей по уровням образо-
вания и 13 отраслям 
экономики

Все представленные на рынке труда 
профессии и специальности по уров-
ням образования вне зависимости 
от их отраслевой принадлежности
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3. Технологическая методика прогно
за строится на неких общих представ
лениях о структуре занятости в рос
сийской экономике и ряде допущений, 
базируется исключительно на данных 
статистики и проводится методами 
математического моделирования. Од
нако структура занятости и тенденции 
развития региональных экономик име
ют существенные несовпадения. Более 
того, нам представляется, что кроме 
рыночных механизмов и математиче
ских законов экономическое развитие 
регионов подвержено влиянию субъек
тивных факторов, когда экономические 
проблемы решают конкретные люди: 
хозяйственники, руководители пред
приятий. Именно работодатели знают, 
например, как будет 
меняться численность 
занятых на производ
стве при увеличении 
инвестиций: она либо 
увеличится (создание 
новых рабочих мест 
за счет расширения 
производства), либо 
уменьшится (сокра
щение рабочих мест за 
счет внедрения «без
людных» технологий), 
либо не изменится 
(просто замена обо
рудования или вложе
ние средств в банков
ские активы). Поэтому 
принципиальным мо
ментом является то, что в качестве базо
вого источника информации выступает 
прямой опрос работодателей, тем бо
лее что структуры текущей и перспек
тивной занятости даже на однородных 
предприятиях имеют существенные 
различия, а региональная поляризация 
качества населения, по оценкам экспер
тов, существенно возросла.

4. Методика петрозаводской группы 
позволяет рассчитать показатели про
гноза и оценить объемы перспективной 
занятости лишь для 28 групп специ
альностей, но не для каждой специаль
ности или профессии НПО, СПО и ВПО. 
Классификация групп основывается на 
28 направлениях подготовки в системе 
ВПО (все 28 групп представлены толь
ко на уровне ВПО, для других уровней 
профобразования представлены не 

все группы). Группировка профессий 
и специальностей в системе НПО и СПО 
механически привязана к классифика
ции ВПО. Таким образом, прогнозные 
оценки не могут быть получены для кон
кретных профессий и специальностей 
профобразования. Укрупненные дан
ные не позволяют формировать заказ на 
подготовку кадров в ракурсе профессий 
и специальностей профессионального 
образования. Отраслевой аспект про
гноза также излишен при формирова
нии заказа на подготовку кадров.

Методика самарской группы принци
пиально отличается тем, что «отталки
вается» от профессий и специальностей, 
которые затем могут быть сгруппирова
ны в отраслевые или профессиональные 

группы, если потреб
ность прогноза отно
сительно конкретных 
специалистов невели
ка или единична. При 
этом важно отметить, 
что эта группировка 
проводится по класси
фикациям, принятым 
в той или иной систе
ме профподготовки – 
НПО, СПО или ВПО.

Однако несовершен
ство статистических 
классификаторов ос
ложняет применение 
социологической мето
дики. Одним из наибо
лее сложных и субъек

тивированных этапов разработки сред
несрочных кадровых прогнозов являет
ся переход от потребности в рабочей силе 
(профессиональный разрез), которая вы
является в ходе опросов работодателей, 
к потребности в уровне и профиле образо
вания (образовательный ракурс). Данное 
ограничение связано с процессом соот
несения должностей и профессий реаль
ного сектора экономики с профессиями 
подготовки в системе профессионально
го образования.

Российское нормативноправовое обес
печение сферы труда и занятости, с од
ной стороны, и системы профессиональ
ного образования – с другой, историчес
ки было сформировано на принципиаль
но разных основаниях, что затрудняет 
сопоставление профессий в сфере обра
зования и должностей в сфере занятости. 

Прогнозирование по-
требностей экономики 
в профессиональных 
кадрах становится 
ключевым момен-
том при определении 
структуры и объемов 
подготовки рабочих 
и специалистов. Перед 
органами государствен-
ного управления встает 
проблема выбора мето-
дики прогнозирования 
потребностей регио-
нальной экономики.
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В рамках технологического подхода по
добная проблема решается c помощью 
экспертных оценок, что также уменьшает 
уровень доверия к данным, поскольку, на 
наш взгляд, достаточно сложно найти эк
спертов, которые бы одновременно пони
мали и сопоставляли профессионально
образовательную структуру различных 
отраслей. Целью разработки прогнозных 
исследований является оценка динами
ческих показателей численности тех или 
иных специалистов, а эксперты фиксиру
ют ситуацию на конкретный момент вре
мени. Если же оценки касаются будущих 
изменений, деятельность по составлению 
математических моделей вообще теряет 
смысл, поскольку предполагаемая ситуа
ция уже охарактеризована экспертами.

Специфика занятости на предприяти
ях, относящихся к одной и той же отрас
ли, демонстрирует существенные разли
чия даже на однотипных предприятиях, 
что также умаляет достоинство прогноз
ных данных.

5. И последнее: разработчики техноло
гической методики признают необходи
мость корректировки результатов прогно
зирования социологическими методами. 
Верификацию полученных результатов 
потребности экономик регионов в специ
алистах с различным уровнем професси
онального образования предполагается 
проводить на основании «социологиче
ской» методики [5, с. 8].

Таким образом, данные, полученные 
с помощью социологических методов, 
более информативны, позволяют форми
ровать ежегодный региональный заказ 

на подготовку кадров в разрезе специ
альностей ВПО, СПО и профессий НПО 
и оценивать структуру и объемы подго
товки в системе профессионального об
разования субъекта РФ.
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Марина поволяева, нина пьянкова, валентина березина

Создание 
системы поддержки 
одаренных детей 
как национальная задача

оддержать и развить 
индивидуа льность 
ребенка, не расте-
рять, не затормозить 
рост его способнос-
тей стало особо важ-
ной задачей обуче-
ния одаренных де-
тей в новой нацио-
нальной школе. 

Разброс статисти-
ческих данных о чис-
ле одаренных детей 

в разных странах значителен – от 7 до 
90%. Россия представляет обычно циф-
ру около 7%, а, например, Канада – поч-
ти 70%. Очевидно, это связано с тем, 
что в Канаде способными, успешными 
в учебе и, значит, одаренными счита-
ются все успевающие дети (то есть те, 
кто учится на «3», «4» и «5»), а дети, ко-
торые усваивают программу выше чем 
на «5», называются другим термином, 
созвучным с российским словом «гени-
альные». Основная политика и практи-
ка деятельности в области одаренности 
направлена именно на категорию успе-
вающих в школе детей, тогда как в Рос-
сии программы развития одаренности 
направлены на детей, показывающих 
успехи выше школьной программы. 

Согласно данным выборочного со-
циологического опроса, проведенного 
в 2009 году в 22 регионах России, рас-
пространены следующие формы поддер- 
жки молодых талантов: 

• содействие льготному поступлению 
в высшие учебные заведения (85% от-
ветов); 

• стипендии, премии, гранты глав ре-
гионов (90%); 

• обеспечение общественного призна-
ния на основе публикаций в СМИ, тема-
тических печатных изданий (90%). Так, 
например, в Тамбовской области в тече-
ние I квартала 2009 года в СМИ област-
ного и муниципального уровня было 
размещено 290 статей и транслировано 
45 телевизионных репортажей по осве-
щению результатов и перспектив реа-
лизации приоритетного национального 
проекта;

• предоставление возможности дип-
ломантам приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (ПНПО) 
участвовать в мастер-классах, откры-
тых занятиях, научно-практических 
конференциях, благодаря чему талантли-
вая молодежь передает свой опыт дру-
гим (85%);

• привлечение средств предпринима-
телей, бизнес-структур, общественных 
фондов для поддержки талантливых 
детей (такая практика сложилась в 70% 
регионов);

• популяризация достижений моло-
дых посредством организации концер-
тов победителей и призеров творческих 
конкурсов (50%), предоставление воз-
можности выступления по радио, учас-
тия в телеинтервью (65%);

• предоставление возможности обу-
чаться по творческим специальностям 
в вузах Москвы и Петербурга (40%); 

• обеспечение приоритетного приема 
на курсы повышения квалификации 
лидеров детских и молодежных обще-
ственных организаций (35%).

П
М. Н. Поволяе-
ва, заведую-
щая отделом 
развития 
дополнитель-
ного образо-
вания детей 
и подростков 
Центра до-
школьного, об-
щего и допол-
нительного 
образования, 
научный руко-
водитель экс-
перименталь-
ной площадки 
ФГУ «ФИРО», 
доктор педаго-
гических наук

об авторах
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Проведенный Минобрнауки России мо-
ниторинг образовательных учреждений, 
ориентированных на работу с одаренны-
ми детьми, в субъектах Российской Фе-
дерации показал, что выявление таких 
детей проводится в образовательных уч-
реждениях уже в начальной школе. 

В большинстве регионов преоблада-
ет работа с одаренными детьми в рам-
ках профильного обучения в общеобра-
зовательных учреждениях. На старшей 
ступени общеобразовательными учреж-
дениями чаще всего реализуются соци-
ально-гуманитарный, физико-матема-
тический, химико-биологический и фи-
лологический профили. 

психолого-педагогические 
аспекты работы 
с одаренныМи детьМи 

Создание условий для поддержки, 
стимулирования и развития одаренных 
детей требует, прежде всего, психолого-
педагогического основания выявления 
одаренности. Этот вопрос интересовал 
человечество с давних времен. Суть яв-
ления многие годы рассматривалась 
с разных концептуальных позиций.

Долгое время господствовало пред-
ставление о божественном происхожде-
нии дара, определяющего индивидуаль-
ные различия людей. 

Примерно в середине XIX века сформи-
ровалось другое понимание. Известный 
английский ученый Ф. Гальтон активно 
разрабатывал идею о том, что гениальный 
человек – «продукт гениального рода». 
С его точки зрения, про-
явления одаренности за-
висят в первую очередь от 
наследственности. Одна-
ко уже позже, с появлени-
ем и развитием генетики, 
было доказано, что про-
цесс передачи наследст-
венных признаков опо- 
средован множеством фак-
торов и имеет далеко не прямой характер. 

Параллельно существовала и прямо 
противоположная точка зрения, согласно 
которой никакого дара (ни божественно-
го, ни врожденного) вообще не существу-
ет. Эта идея нашла свое выражение в тер-
мине tabula rasa (лат. «чистая доска»). 
Ребенок подобен «чистой доске», без вся-
ких знаков и идей, и нет никакой – ни бо-
жественной, ни наследственной – пред-

расположенности к умственной или 
какой-либо другой деятельности. 

Дискуссии велись и среди тех, кто 
признавал существование одаренности. 
Спорили о том, существует ли так на-
зываемая общая одаренность как «уни-
версальная способность» (способность 
ко всему) или дар всегда проявляется 
только в одной или нескольких сферах 
деятельности.

На сегодня большинство психологов 
признает, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одарен-
ности – это всегда результат сложного вза-
имодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социокультурной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка 
(игровой, учебной, трудовой). При этом 
особое значение имеют собственная ак-
тивность ребенка, а также психологиче- 
ские механизмы саморазвития личности, 
лежащие в основе формирования и реа-
лизации индивидуального дарования. 

В 1990-е годы стал преобладать подход 
к одаренности как интегральному, не сво-
димому к интеллекту, креативности или 
когнитивным функциям свойству лич-
ности. Она изначально не задана геноти-
пом и не зависит фатально от условий сре-
ды. При этом особо подчеркивается, что 
одаренность – динамическая характерис-
тика (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, 
Н. Е. Веракса, В. Н. Дружинин, В. П. Зин-
ченко, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, A. M. Ма-
тюшкин, Ф. Монкс, В. И. Панов, Л. В. Попова, 
Дж. Рензулли, Э. П. Торранс, Дж. Фельдху-
сен, К. Хеллер, М. А. Холодная, В. Д. Шадри-

ков, Н. Б. Шумакова, B. C. Юр-
кевич, Е. Л. Яковлева и др.).

Несмотря на многочис-
ленные научные иссле-
дования, общего подхода 
в теории и практике рабо-
ты с одаренными детьми не 
было выработано. Однако 
проведенное изучение поз-
волило выдвинуть целый 

ряд обоснованных тезисов и позиций, 
которые, на наш взгляд, могут быть учте-
ны при разработке различных подходов 
к пониманию одаренности:

1. Выявление одаренных детей – про-
должительный процесс, связанный с ана-
лизом развития конкретного ребенка. 
Эффективная идентификация одарен-
ности посредством какой-либо одноразо-
вой процедуры тестирования невозмож-

Эффективная 
идентификация 
одаренности по-
средством какой-
либо одноразовой 
процедуры тестиро-
вания невозможна.
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на. Наиболее адекватным методом 
идентификации признаков одаренности 
того или другого ребенка является пси-
холого-педагогический мониторинг. 
Однако следует помнить, что это весьма 
длительный процесс оценивания раз-
ных сторон поведения и деятельности 
ребенка, включающий многоэтапное 
использование множества психодиаг-
ностических процедур, которые отбира-
ются в соответствии с предполагаемым 
видом одаренности и индивидуальнос-
тью конкретного ребенка. При этом не-
обходимо использовать различные ис-
точники информации и охватывать как 
можно более широкий спектр его спо-
собностей.

2. Проблема выявления одаренных де-
тей имеет четко выраженный этический 
аспект. Идентифицировать ребенка как 
одаренного либо как неодаренного на 
данный момент времени – значит искус-
ственно вмешаться в его судьбу, заранее 
предопределив его субъективные ожи-
дания. Многие жизненные конфликты 
одаренных и неодаренных коренятся 
в неадекватности исходного прогноза 
их будущих достижений. 

3. Следует учитывать и то, что детская 
одаренность не гарантирует талант 
взрослого человека. Соответственно, 
далеко не каждый талантливый взрос-
лый проявлял себя в детстве как одарен-
ный ребенок. 

Порой за одаренность принимают все-
го лишь ускоренное развитие опреде-
ленных психических функций, специ-
ализацию интересов и т. п., а на самом 
деле под маской одаренности – обычный 
ребенок. Примеры ранней одаренности 
являют собой так называемые вундер-
кинды («чудо-дети»). В свою очередь от-
сутствие ярких проявлений одаренно-
сти в детском возрасте не означает, что 
она не даст о себе знать в ходе дальней-
шего психического развития личности. 

4. Кроме того, проявления детской 
одаренности зачастую трудно отличить 
от обученности (или шире – степени со-
циализации), являющейся результатом 
более благоприятных условий жизни 
данного ребенка. Невозможно не учи-
тывать влияния образования, освоения 
норм культурного поведения, типа се-
мейного воспитания и т. д. 

5. Очевидно, что вместо одномомент-
ного отбора одаренных детей необ-

ходимо направлять усилия на посте-
пенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения, либо по 
специальным программам (в системе 
дополнительного образования), либо 
в процессе индивидуализированного 
образования (в условиях общеобразова-
тельной школы). 

Анализ научно-педагогической, пси-
хологической и методической литера-
туры по проблемам работы с детьми, 
имеющими разный уровень развития, 
позволяет сделать следующий вывод: 
достаточно подробно рассматриваются 
вопросы педагогического взаимодей-
ствия с учащимися, развитие которых 
имеет «крайнее» отклонение от нормы 
(причем как в сторону одаренности, так 
и в сторону отсталости). Несомненно, 
работа с такими детьми имеет особое 
содержание и методику, вызывает наи-
большие трудности в профессиональной 
деятельности специалистов-практиков, 
а значит, требует и серьезного научно-
методического обоснования.

Одаренность можно рассматривать как 
опережающее развитие, но в этом случае 
речь идет о значительном опережении 
возрастных показателей и необычайно 
высоком уровне общего умственного или 
специального развития. Такие дети яв-
ляются скорее исключением из общего 
числа учащихся общеобразовательных 
учреждений. Они могут не проявлять 
каких-либо выдающихся способностей 
в конкретной области знаний, они де-
монстрируют скорее общую хорошую 
подготовку практически по всем школь-
ным предметам. Педагогам легко с ни-
ми работать, как правило, никаких осо-
бых проблем не возникает. Может быть, 
именно такая ситуация и определила 
отсутствие к этим детям должного вни-
мания со стороны ученых и практиков.

Между тем в работе с одаренными 
учащимися все же существует целый 
ряд педагогических проблем.

1. Многие из этих ребят при общей хо-
рошей подготовке и широком кругозоре 
не имеют ярко выраженных интересов 
и склонностей в определенной сфере 
деятельности; в результате они сталки-
ваются с большими трудностями при 
выборе будущей профессии. Тем, кто 
давно работает в системе образования, 
известны далеко не единичные случаи, 
когда «блестящий ученик» не смог «най-
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щего образо-
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ти себя» в жизни: окончил вуз, получил 
специальность, а работа не нравится, му-
чает его. «Отдушиной» для некоторых из 
них (далеко не для всех) становится хоб-
би. Между тем надежды и планы были 
у выпускника школы совсем другие.

2. Учащиеся, проявляющие одарен-
ность, быстрее соображают, как гово-
рится, «ловят все на лету», а значит, они 
быстрее всех выполняют задания, хотят 
сделать большее, но педагог вынужден 
удерживать их «на уровне класса». Естест- 
венно, эти дети постепенно начинают те-
рять живой интерес к учебе в школе и, не 
встречая серьезных трудностей в обуче-
нии, уверенные в легкости достижения 
требуемых результатов, просто пере-
стают работать. А ведь, как известно, из 
100% успеха лишь 10% принадлежит по-
тенциальным возможностям, остальные 
90% – это результат активной деятель-
ности.

3. Процесс обучения в общеобразова-
тельных учреждениях носит преиму-
щественно теоретический характер, 
а незначительная часть самостоятель-
ной практической деятельности уча-
щихся – это  простое воспроизведение 
полученных знаний, без какой-либо им-
провизации и творчества. Проявление 
одаренности – это, прежде всего, осо-
бенность личностного развития, а так-
же результат работы с этим ребенком 
окружающих его взрослых: родителей, 
воспитателей дошкольного образователь-
ного учреждения, учителя начальных 
классов, педагога кружка или студии. 
Значит, чтобы сохранить этот высокий 
уровень развития, необходима посто-
янная педагогическая поддержка, вы-
ходящая за рамки школьного предмета 
и позволяющая ребенку внести в процесс 
обучения что-то «от себя».

4. Не имея возможности широко исполь-
зовать свой интеллект в условиях школы, 
часть школьников пытается найти при-
менение полученным знаниям в других 
сферах деятельности, причем не всегда 
социально адекватных. Ведь не случай-
но в настоящее время возросло число так 
называемых интеллектуальных преступ-
лений.

Обобщая все сказанное, можно конста-
тировать, что одаренные учащиеся нуж-
даются в специально организованном 
взаимодействии в системе «взрослый – 
ребенок», позволяющем выйти за рамки 

базового образования и создать условия 
для реализации в социально значимой 
деятельности разнообразных познава-
тельных потребностей. Огромная роль 
в решении этой проблемы принадлежит, 
несомненно, учителю.

В целях выявления социальных предпоч-
тений в отношении профессиональных 
и личностных качеств учителя был про-
веден опрос родителей трех возрастных 
групп: 20–30 лет, 31–40 лет и 41–50 лет  
(в последнюю группу вошли и прароди-
тели – бабушки и дедушки, активно за-
нимающиеся воспитанием внуков). Роди-
тели первой возрастной группы отдают 
предпочтение (это отметили 39% опро-
шенных) наличию у учителя професси-
ональных качеств и хотели бы видеть 
учителя, в первую очередь, опытным, 
эрудированным, любящим свою профес-
сию. Среди личностных качеств эти ро-
дители выделяют «любовь к детям», «тер-
пимость», «склонность замечать в людях 
хорошее и доброе» (28%) и др. Родители 
второй возрастной группы (31–40 лет) 
отдали предпочтение учителю, отлича-
ющемуся творчеством в работе, любовью 
к профессии, использованием в своей пе-
дагогической деятельности нового, пере-
дового (68%). В этой группе еще меньше 
родителей, которые хотят видеть учителя 
добрым, общительным, любящим детей 
(21%). Зрелые родители и прародители, 
вошедшие в третью возрастную груп-
пу, убеждены, что учитель должен обла-
дать педагогическим мастерством (62%) 
и быть требовательным к детям (58,4%). 
Не получили ни одного выбора у этой 
возрастной группы такие качества, как 
творчество и самостоятельность в работе. 
Среди приоритетных личностных качеств 
называются любовь к детям, доброта, тер-
пимость, общительность (70%). Родители 
всех возрастных категорий, независимо 
от пола и профессии, отдают предпочте-
ние по возрасту относительно молодым 
учителям – 20–30 лет (56,6%), 31–40 лет 
(43,4%) и не хотели бы для своего ребенка 
учителя старше 40 лет. 

В целом чем выше уровень психолого-
педагогической компетентности педаго-
га, тем адекватнее цели и выше удовлет-
воренность субъектов от взаимодействия 
с ним, выше уровень позитивной оценки 
качества решаемых педагогических задач. 
По мере того как идут годы школьной жиз-
ни, учитель, хотя и продолжает являть-
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ся значимой для школьников фигурой, 
постепенно утрачивает свою главенс-
твующую роль влиятельного другого; на 
эту роль выдвигаются другие значимые 
для школьников субъекты межличност-
ного взаимодействия (друзья, подруги, 
одноклассники, тренер и др.). Если вто-
роклассники ставят учителя на первое 
место, уже третьеклассники – на третье, 
а девятиклассники – на шестое. Вместе 
с тем педагог в плане степени влияния 
на ребенка в полтора раза опережает ро-
дителей.

Общая тенденция наблюдается в тре-
бованиях родителей к образованию 
учителя: предпочтение высшему обра-
зованию отдали больше половины опро-
шенных родителей (55%), 45% родителей 
высказали мнение о том, что важно не 
столько образование, сколько «педаго-
гическое чутье», «интуиция». Выявилась 
общая тенденция: требования к личнос-
ти предпочитаемого учителя строятся 
по принципу комплиментарности: роди-
тели хотели бы восполнить отсутствие 
каких-то своих личностных или профес-
сиональных качеств наличием их у учи-
теля.

условия поддержки, 
стиМулирования и развития 
одаренных детей: концепции, 
програММы, олиМпиады

Выявление, поощрение и включение 
талантливой молодежи в обществен-
но значимую деятельность требует со-
здания системного механизма отбора, 
поддержки, стимулирования и продви-
жения в различных видах общественно 
значимой творческой деятельности ода-
ренных детей и талантливой молодежи.

Сложность решения задач в работе 
с одаренными определяется наличием 
широкого спектра подчас противореча-
щих друг другу подходов к указанной 
проблеме, в которых достаточно трудно 
разобраться практическим педагоги-
ческим работникам и родителям. В свя-
зи с этим стала особо актуальной раз-
работка такой концепции одаренности, 
которая выступала бы в качестве теоре-
тического и методического основания 
для практической работы. Министер-
ство образования Российской Федера-
ции обратилось к отечественным уче-
ным с просьбой разработать рабочую 
концепцию одаренности, отражающую 

результаты фундаментальных отечест-
венных исследований, современные 
тенденции мировой науки, а также 
опыт (как позитивный, так и негатив-
ный) работы с одаренными детьми. Раз-
работка концепции одаренности стави-
ла цель раскрыть понятия одаренности 
на основе теоретических положений 
отечественной психологии, определить 
основные принципы в решении задач 
выявления, обучения и развития ода-
ренных детей. 

Создание соответствующей концеп-
ции стало фактически первой попыткой 
такого рода в нашей стране. Рабочая 
концепция одаренности (1998), ее вто-
рое, расширенное и переработанное 
издание (2003) отражают общую пози-
цию ведущих отечественных специа-
листов в области психологии одаренно-
сти. В разработке указанной концепции 
приняли участие Российское психологи-
ческое общество, Институт психологии 
РАН, Психологический институт РАО, 
факультет психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова. 

В концепции дается единая теорети-
ческая база для решения ключевых про-
блем одаренности: определения одарен-
ности, ее видов, путей идентификации 
и т. д., обозначены основные направле-
ния работы с одаренными детьми в сфе-
ре образования, принципы, цели, содер-
жание и методы обучения. 

Авторы концепции рассматривают 
одаренность как системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психи-
ки, которое дает человеку возможность 
достигать более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких ви-
дах деятельности по сравнению с други-
ми людьми. При этом одаренность вы-
ступает как интегральное проявление 
разных способностей при осуществле-
нии конкретной деятельности. Такое 
понимание позволило дать следующее 
определение: одаренный ребенок – это 
ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности.

Авторы систематизируют основные 
признаки одаренности по двум аспек-
там деятельности: инструментальный 
характеризует способы деятельности ре-
бенка, а мотивационный – его отноше-
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ние к той или иной стороне действитель-
ности, а также к своей деятельности.

К основным видам деятельности ав-
торы относят практическую, теорети-
ческую (познавательную деятельность), 
художественно-эстетическую, коммуни-
кативную и духовно-ценностную. Сферы 
психики представлены интеллектуаль-
ной, эмоциональной и мотивационно-
волевой. 

Выделяются следующие виды ода-
ренности: 

• в практической деятельности – ода-
ренность в ремеслах, спортивная и орга-
низационная;

• в познавательной деятельности – ин-
теллектуальная одаренность различных 
видов в зависимости от предметного 
содержания деятельности (одаренность 
в области естественных и гуманитарных 
наук, интеллектуальных игр и др.); 

• в художественно-эстетической де-
ятельности – хореографическая, сцени-
ческая, литературно-поэтическая, изоб-
разительная и музыкальная одаренность; 

• в коммуникативной деятельности – 
лидерская и аттрактивная (притяжение, 
привлекательность) одаренность; 

• в духовно-ценностной деятельнос-
ти – одаренность, которая проявляется 
в создании новых духовных ценностей 
и служении людям. 

Особо отмечается, что каждый вид ода-
ренности по своим проявлениям может 
охватывать в той или иной мере все пять 
видов деятельности. 

В предложенной классификации видов 
одаренности «творческая одаренность» 
не рассматривается как особый, само-
стоятельный вид одаренности. В контек-
сте предлагаемой концепции творчество 
определяется как развитие деятельности 
по инициативе самого ребенка, как «вы-
ход за пределы заданных требований», 
что обеспечивает создание подлинно 
творческого продукта. 

В рамках этой классификации поставле-
ны и решены вопросы взаимодействия об-
щей и специальной одаренности. Общая 
одаренность проявляется по отношению 
к различным видам деятельности и высту-
пает как основа их продуктивности, специ-
альная же одаренность обнаруживает себя 
в конкретных видах деятельности и обыч-
но определяется в отношении отдельных 
областей (поэзия, математика, спорт, об-
щение и т. д.). Общая одаренность связана 

со специальными видами одаренности. 
В частности, под влиянием общей одарен-
ности проявления специальной одаренно-
сти выходят на качественно более высокий 
уровень освоения конкретной деятель-
ности (в области музыки, поэзии, спорта, 
лидерства и т. д.). В свою очередь специ-
альная одаренность оказывает влияние 
на избирательную специализацию общих, 
психических ресурсов личности, усиливая 
тем самым индивидуальное своеобразие 
и самобытность одаренного человека. 

Особую категорию актуально ода-
ренных детей составляют талантливые 
дети. Талантливый ребенок – тот, дости-
жения которого отвечают требованию 
объективной новизны и социальной 
значимости. Как правило, конкретный 
продукт деятельности талантливого 
ребенка оценивается экспертом (высо-
коквалифицированным специалистом 
в соответствующей области деятель-
ности) как отвечающий в той или иной 
мере критериям профессионального 
мастерства и творчества. 

Понимание одаренности как системно-
го качества предполагает рассмотрение 
личностного развития как основопола-
гающую цель обучения и воспитания 
одаренных детей. При этом важно иметь 
в виду, что системообразующим ком-
понентом одаренности является особая 
внутренняя мотивация, создание усло-
вий для поддержания и развития которой 
должно рассматриваться в качестве цент-
ральной задачи личностного развития. 

Концепция предполагает, что пробле-
ма выявления одаренных детей и под-
ростков должна быть переформулирова-
на как проблема создания условий для 
интеллектуального и личностного роста 
детей в общеобразовательных школах 
и учреждениях дополнительного обра-
зования, с тем чтобы выявить как можно 
больше детей с признаками одаренности 
и обеспечить им благоприятные условия 
для совершенствования присущих им 
видов одаренности.

Особое значение имеют направления 
работы с одаренными детьми в сфере 
образования, выявленные и предложен-
ные принципы, цели, содержание, мето-
ды и формы обучения одаренных детей 
в условиях общеобразовательной школы 
и в дополнительном образовании. Важ-
но иметь в виду, что независимо от того, 
в каких условиях происходит обучение 
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одаренных учащихся – в условиях спе-
циализированной школы и/или клас-
са или массовой общеобразовательной 
школы, – принципиальным является то, 
чему и как они учатся.

В разработке содержания учебных 
программ для обучения одаренных при-
меняются четыре основных подхода. 

1. Ускорение. Оно позволяет учесть по-
требности и возможности определенной 
категории детей, отличающихся ускорен-
ным темпом развития. Позитивным при-
мером такого подхода при обучении в на-
шей стране могут быть летние и зимние 
лагеря, творческие мастерские, мастер-
классы, предполагающие прохождение ин-
тенсивных курсов обучения по дифферен-
цированным программам для одаренных 
детей с разными видами одаренности. 

2. Углубление. Этот подход эффекти-
вен по отношению к детям, которые 
обнаруживают осо-
бый интерес к той или 
иной конкретной об-
ласти знания или де-
ятельности. При этом 
предполагается бо-
лее глубокое изучение 
ими тем, дисциплин 
или областей знания. 
В нашей стране ши-
роко распространены 
школы с углубленным 
изучением математи-
ки, физики, иностран-
ных языков и др., где 
обучение ведется по 
углубленным програм-
мам соответствующих 
предметов. 

3. Обогащение. Оно ориентировано на 
качественно иное по сравнению с тепе-
решним содержание обучения с выхо-
дом за рамки изучения традиционных 
тем за счет установления связей с дру-
гими темами, проблемами или дисцип-
линами. 

4. Проблематизация. Она предпола-
гает использование в обучении ориги-
нальных объяснений, пересмотр имею-
щихся сведений, поиск новых смыслов 
и альтернативных интерпретаций, что 
способствует формированию у учащих-
ся личностного подхода к изучению 
различных областей знаний. Как пра-
вило, такие программы не существуют 
как самостоятельные (учебные, обще-

образовательные). Они либо являются 
компонентами обогащенных программ, 
либо реализуются в виде специальных 
внеучебных программ. 

Обучение одаренных детей в условиях 
общеобразовательной школы и в шко-
лах, ориентированных на работу с ода-
ренными детьми (лицеях, гимназиях, 
нетиповых образовательных учрежде-
ниях высшей категории и т. п.), должно 
осуществляться на основе принципов 
дифференциации и индивидуализации.

При этом следует принимать во вни-
мание то обстоятельство, что диффе-
ренциация обучения имеет две формы. 
Первая основана на раздельном обуче-
нии одаренных детей (по результатам их 
отбора для обучения в нетиповой школе 
либо распределения в классы с разными 
учебными программами и специализи-
рованной образовательной средой), вто-

рая – на смешанном 
обучении одаренных 
детей в обычном клас-
се общеобразователь-
ной школы (при от-
сутствии какого-либо 
отбора, однако с пре-
доставлением возмож-
ности избирательного 
обучения по индиви-
дуальным программам 
в условиях разнород-
ной и вариативной об-
разовательной среды). 
Каждая форма диффе-
ренциации имеет свои 
плюсы и минусы. 

В массовых общеоб-
разовательных школах осуществление 
учебного процесса для одаренных детей 
может по-разному реализовываться в ор-
ганизации обучения: в дифференциации 
образовательного процесса на основе спе-
циализации обучения одаренных школь-
ников (углубленное прохождение учеб-
ных предметов); в группировке учащихся 
внутри одного класса в гомогенные ма-
лые группы по тем или иным основаниям 
(например, уровню интеллектуальных 
способностей, академическим достиже-
ниям и т. п.); в попеременном обучении 
(группировка детей разных возрастов, 
однако не на все учебное время, а только 
на его часть, что дает одаренным детям 
возможность для общения со сверстни-
ками и позволяет им находить равных 

Одаренные учащиеся 
нуждаются в специ-
ально организованном 
взаимодействии в сис-
теме «взрослый – ре-
бенок», позволяющем 
выйти за рамки ба-
зового образования 
и создать условия для 
реализации в социаль-
но значимой деятель-
ности разнообразных 
познавательных по-
требностей.
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себе в академическом отношении детей 
и соответствующее содержание образо-
вания) и т. д. 

Учесть различные потребности и воз-
можности одаренных детей позволяют та-
кие формы работы с одаренными детьми, 
как занятия по свободному выбору (фа-
культативные и особенно организация 
малых групп), организация исследова-
тельских секций или объединений и т. д. 
Существенную роль в индивидуализа-
ции обучения одаренных может сыграть 
наставник (тьютор). Для одаренных де-
тей целесообразно сочетание школьного 
и внешкольного обучения. 

Важным фактором успешности усвое-
ния знаний, а также развития познава-
тельных способностей и личностных ка-
честв учащихся следует считать методы 
обучения. Безусловно, ведущими и основ-
ными являются методы творческого ха-
рактера – проблемные, по-
исковые, эвристические, 
исследовательские, про-
ектные – в сочетании с ме-
тодами самостоятельной, 
индивидуальной и груп-
повой работы. 

В 1994 году указом пре-
зидента РФ была утверж-
дена федеральная це-
левая программа «Дети 
России». Целью реали-
зуемых Министерством 
образования Российской 
Федерации мероприятий 
этой программы стало создание в систе-
ме образования благоприятных условий 
для развития детей, их социальной адап-
тации и защиты.

С момента основания программы «Дети 
России» в ее состав входит десять феде-
ральных целевых подпрограмм, в том 
числе «Одаренные дети». В рамках под-
программы «Одаренные дети» проходит 
работа по выявлению, поддержке и разви-
тию одаренных детей через систему таких 
мероприятий, как всероссийские и меж-
дународные предметные олимпиады, раз-
личные творческие конкурсы, фестивали, 
соревнования по различным направлени-
ям образовательной деятельности – спор-
ту, художественному творчеству, тех-
ническому мастерству и др. Издаются 
сборники работ победителей всероссий-
ских конкурсов – юных поэтов, компози-
торов, художников. Среди них золотые 

медалисты всероссийских и международ-
ных предметных олимпиад по русскому 
языку и литературе, математике и физике, 
английскому и немецкому языкам, гео-
графии и истории, экономике и физиче-
ской культуре; лауреаты международных 
и всероссийских исполнительских кон-
курсов (пианисты, скрипачи, вокалисты 
и др.); призеры всероссийских и междуна-
родных художественных выставок; юные 
техники и изобретатели, экологи и турис-
ты, лауреаты ежегодной международной 
научно-исследовательской конференции 
школьников «Старт в науку», Всероссий- 
ского конкурса юношеских исследователь-
ских работ имени В. И. Вернадского, юные 
спортсмены – победители первенств мира, 
Европы, России. 

В настоящее время можно выделить 
значительное количество разного уров-
ня мероприятий отбора, поддержки, сти-

мулирования и продвиже-
ния талантливой молоде-
жи. Среди них достойное 
место занимают мероприя-
тия для одаренных учащих-
ся школ, в том числе олим-
пиады различного уровня: 
школьные, муниципаль-
ные, городские, региональ-
ные, межрегиональные, все-
российские, международ-
ные. Способные и одарен-
ные учащиеся привлекают-
ся к участию в международ-
ных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Буслик», «Зубре-
нок» и др. 

На основе опыта Московского меж-
дународного форума «Одаренные дети» 
в 2003 году создано Общероссийское об-
щественное движение «Одаренные дети – 
будущее России». Движение ежегодно 
проводит Московский международный 
форум «Одаренные дети» в поддержку 
президентской программы «Дети России» 
по благословению Патриарха Московско-
го и всея Руси. Готовится к выпуску эн-
циклопедия «Одаренные дети – будущее 
России» (приложение к энциклопедии 
«Лучшие люди России»). 

Распоряжением правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2007 года 
№ 79-р утверждена Федеральная целевая 
программа «Дети России» на 2010 год, 
в состав которой входят три подпрограм-
мы, в том числе «Одаренные дети». 

Особую категорию 
актуально одарен-
ных детей состав-
ляют талантливые 
дети. Талантливый 
ребенок – тот, до-
стижения которого 
отвечают требова-
нию объективной 
новизны и социаль-
ной значимости.
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Цель подпрограммы «Одаренные де-
ти» – обеспечение благоприятных ус-
ловий для создания единой государ-
ственной системы выявления, развития 
и адресной поддержки одаренных детей 
в различных областях интеллектуаль-
ной и творческой деятельности.

Задачами подпрограммы являются:
• создание государственной системы 

выявления и развития детской одарен-
ности и адресной поддержки детей в со-
ответствии с их способностями, в том 
числе на основе инновационных техно-
логий выявления и поддержки одарен-
ных детей, проживающих в сельской 
местности и населенных пунктах, уда-
ленных от крупных центров культуры, 
образования, науки;

• координация деятельности базовых 
центров по работе с одаренными детьми 
и их поддержка; 

• оказание консультационной помо-
щи родителям и педагогам, работаю-
щим с одаренными детьми. 

Значительным опытом по созданию 
государственной системы выявления 
и развития детской одаренности и ад-
ресной поддержки детей в соответствии 
с их способностями стал опыт приори-
тетного национального проекта «Об-
разование» в направлении государствен-
ной поддержки талантливой молодежи 
(2006–2009). 

Государственная поддержка талант-
ливой молодежи – одно из направлений 
национального проекта – призвана обес-
печить условия для реализации иннова-
ционного потенциала российской моло-
дежи. Принципиальная миссия проекта: 
выявлять и продвигать результаты твор-
ческого поиска молодежи в различных 
сферах общественной, экономической 
и культурной жизни. Участие в нацио-
нальном проекте талантливой, способ-
ной молодежи рассматривается в перс-
пективе как важнейший фактор и ресурс 
развития общества; ее деятельностное 
включение в образовательные, экономи-
ческие, политические и социальные про-
цессы способно придать дополнитель-
ные импульсы развития как отдельному 
региону, так и стране в целом. 

Проект в достаточной степени опира-
ется на имеющийся у страны опыт по 
поддержке талантливой молодежи: про-
граммы «Молодежь России», «Дети Рос-
сии», «Одаренные дети» и др.

Премии для поддержки талантливой 
молодежи присуждаются гражданам 
Российской Федерации в возрасте от 
14 до 25 лет включительно – победите-
лям и призерам международных, всерос-
сийских олимпиад и иных мероприятий, 
проводимых на конкурсной основе (да-
лее  – конкурсные мероприятия), победи-
телям региональных и межрегиональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприя-
тий. Премии носят персональный харак-
тер, присуждаются ежегодно и не могут 
присуждаться повторно в течение года.

Присуждение премий для поддержки 
талантливой молодежи проводится 
с 2006 года в соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой молодежи», 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 
«О премиях для поддержки талантливой 
молодежи», приказом Министерства об-
разования и науки России от 9 июня 
2006 года № 145 «Об утверждении Правил 
присуждения премий для поддержки та-
лантливой молодежи и порядка выплаты 
указанных премий».

Ежегодно приказом Министерства об-
разования и науки России утверждает-
ся «Перечень олимпиад и иных конкур-
сных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи».

В соответствии с указом президен-
та России от 6 апреля 2006 года № 325 
1250  ребят – победителей российских 
и призеров международных олимпи-
ад – получают премии по 60 тыс. рублей 
и 4100 молодых дарований – победителей 
региональных и призеров российских 
олимпиад – премии по 30 тыс. рублей. 

Лауреаты премии отбираются феде-
ральным центром из числа призеров 
международных и победителей всерос-
сийских олимпиад среди школьников, 
учащихся профобразования, студентов, 
а также из числа победителей и призе-
ров общероссийских мероприятий. От-
бор производится как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. В соот-
ветствии с правилами присуждения пре-
мий талантливой молодежи отбор кан-
дидатов второй группы производится по 
пяти номинациям: социально-значимая 
и общественная деятельность, научно-
техническое творчество и    учебно-ис-
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следовательская деятельность, профес-
сиональное мастерство, художественное 
творчество, а также любительский спорт.

Количество выделяемых для каждого 
региона премий пропорционально чис-
ленности молодежи в возрасте 14–25 лет. 

Выплата премий осуществляется путем 
перечисления финансовых средств на 
личный счет каждого молодого челове-
ка. Также всем лауреатам вручается дип-
лом о присуждении премии и выписка 
из приказа Министерства образования 
и науки России о присуждении премии 
для поддержки талантливой молодежи.

Результаты приоритетного националь-
ного проекта в направлении «Госу-
дарственная поддержка талантливой 
молодежи» становятся достоянием об-
щественности и заинтересованных ор-
ганизаций. В рамках ставшей уже тра-
диционной Всероссийской выставки 
«Новая образовательная среда» можно 
ознакомиться с представленными реги-
онами сведениями об общем числе лау-
реатов премии президента за весь пери-
од осуществления проекта. 

В 2006–2010 годах лауреатами пре-
мии стали 16 050 талантливых молодых 
людей. Создана база данных об одарен-
ных и талантливых учениках, студентах, 
представителях работающей молодежи. 

Для системы образования многие ста-
тистические данные могут стать ориен-
тиром при создании системы благопри-
ятной среды для выявления, поддержки 
и сопровождения талантливых учащихся 
школ.

Достаточно четко можно определить 
взаимосвязь результатов проекта и обу-
чения талантливой молодежи в школах 
Российской Федерации через результаты 
Всероссийской олимпиады школьников 
России, так как она всегда имела прямое 
отношение к содержанию образования 
в средней школе. 

Начало всероссийских предметных 
олимпиад школьников в их современном 
виде связано со становлением России как 
суверенного государства после распада 
СССР в 1991 году. Однако история олим-
пиадного движения в России начинает-
ся гораздо раньше. Так, например, еще 
в  XIX  веке «Олимпиады для учащейся 
молодежи» проводило Астрономическое 
общество Российской империи. 

История олимпиадного движения 
в России позволяет увидеть, как расстав-

лялись акценты в системе образования 
России на протяжении более чем полу-
века. Менялись и подходы к определе-
нию содержания образования в средней 
школе, а оно, как известно, является 
социальным заказом общества государ-
ству. История олимпиадного движения 
отражает эволюцию подходов к опреде-
лению содержания образования в сред-
ней школе: 

• от образовательной парадигмы, в со-
ответствии с которой содержание об-
разования понимается как педагоги-
чески адаптированные основы наук 
наряду с приобщением школьников к на-
уке и производству, а не к полноценной 
самостоятельной жизни в обществе (на 
период такой трактовки содержания об-
разования, начиная с середины XX века, 
пришелся расцвет олимпиад по матема-
тике, физике, химии, астрономии. СССР 
бурно развивался в техническом отно-
шении, покорял космос, и стране нужны 
были активные и талантливые инжене-
ры, «технари»); 

• через признание (например, 
в 1970-е годы) самоценными так называ-
емых ЗУНов – знаний, умений и навыков, 
которые должны были быть усвоены уче-
никами, – ориентация на конструктив-
но-деятельностный подход в обучении. 
(Олимпиады по математике, физике, хи-
мии становятся традиционными. В стра-
не происходит научно-техническая ре-
волюция, ей нужны ученые в различных 
областях, и в том числе в естественнона-
учной. В этот период к уже ставшим тра-
диционными олимпиадам постепенно 
присоединяются олимпиады по биоло-
гии и географии); 

• к современной педагогической па-
радигме, оценивающей среднее обра-
зование через призму задач школы по 
развитию личности, которое основано 
на усвоении учащимися педагогически 
адаптированного социального опыта 
человечества, культуре во всей ее пол-
ноте. Современная школа призвана дать 
ученику не только и не столько готовые 
знания и опыт осуществления деятель-
ности по образцу, сколько, прежде все-
го, опыт творческой деятельности, опыт 
эмоционально-ценностных отношений 
личностного порядка. Поэтому в конце 
XX века наряду с уже проводившимися 
появляется большое количество гума-
нитарных олимпиад – по литературе, 
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истории, обществоведению, иностран-
ному языку, праву. Как ответ на резкое 
ухудшение состояния окружающей сре-
ды, вызванное бурным промышленным 
ростом прошлых лет, создается и стано-
вится популярной олимпиада по эколо-
гии. Высокий уровень информацион-
ных технологий современного общества 
заложил основу создания и развития 
олимпиады по информатике. В связи 
с переходом России на модель рыноч-
ной экономики возникают олимпиады 
по экономике и основам предприни-
мательской деятельности. Появляются 
олимпиада по технологии и политехни-
ческая олимпиада школьников.

Министерство образования и науки 
Российской Федерации ежегодно прово-
дит Всероссийскую олимпиаду школь-
ников. Ее организационно-методиче-
ское обеспечение осуществляет Цент-
ральный организационный комитет. 
В своей деятельности он руководствует-
ся «Положением о Все-
российской олимпиа-
де школьников». Состав 
центрального оргкоми-
тета утверждается при-
казом Минобрнауки Рос-
сии и Рособразования.

В настоящее время 
появился новый тип 
олимпиад – олимпиа-
ды школьников, кото-
рые проводят вузы. По 
распоряжению прези-
дента Российской Фе-
дерации (от 04.08.2006 
№ Пр-1321) правитель-
ству РФ совместно с Администрацией 
президента РФ поручено создать меж-
ведомственную рабочую группу, кото-
рая совместно с Российской академией 
наук и Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз ректо-
ров» должна разработать и внести в ус-
тановленном порядке предложения по 
развитию системы отбора, подготовки 
и привлечения к научной деятельности 
талантливой молодежи, поддержки на-
учно-технического творчества школь-
ников, студентов и молодых ученых, 
а также по расширению участия регио-
нов в данной работе.

Создан Президиум Российского со-
вета олимпиад школьников. Приказом 
Минобрнауки России от 1 сентября 

2008 года № 253 утверждены критерии 
отнесения олимпиад к соответствующим 
уровням (их три) олимпиад школьни-
ков. Перечень вузов, которые проводят 
школьные олимпиады, был составлен 
специальным советом при союзе ректо-
ров. Сформирован «Перечень олимпи-
ад школьников на 2008/2009 учебный 
год», прописан «Порядок проведения 
олимпиад школьников». Определены на-
правления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам и направления подготовки 
(специальности), по которым могут про-
водиться дополнительные вступитель-
ные испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности. 

В 2009 году впервые в стране проведе-
ны 120 олимпиад школьников. Все их по-
бедители и призеры могут претендовать 
на льготное поступление в вузы. При этом 
вуз выбирает, какого типа льготу он пре-

доставляет. Он может 
принять победителя 
олимпиады по профи-
лю подготовки вообще 
без экзаменов, может 
приравнять результа-
ты олимпиады к ста 
баллам по ЕГЭ и вклю-
чить ее призеров в об-
щий конкурс (то есть 
к 100 баллам им при-
бавляются баллы, по-
лученные на ЕГЭ по 
остальным экзаменам, 
которые нужны для 
зачисления на выбран-

ную специальность), а может засчитать 
победителям олимпиад успешное про-
хождение дополнительных профильных 
испытаний (при наличии таких в вузе).

Системная государственная задача – 
обеспечить социализацию талантливой 
молодежи в обществе, создать системы 
работы с молодежью, социальной защи-
ты одаренных детей и молодежи. Такая 
система требует новых условий взаимо-
действия всех государственных и обще-
ственных структур. 

Консолидация кадровых, финансо-
вых, материальных ресурсов различных 
ведомств, развитие взаимодействия 
общеобразовательной школы с учреж-
дениями дополнительного образования 
детей – условия развития воспитатель-

Цель подпрограммы 
«Одаренные дети» – 
обеспечение благо-
приятных условий для 
создания единой госу-
дарственной системы 
выявления, развития 
и адресной поддержки 
одаренных детей в раз-
личных областях интел-
лектуальной и творче-
ской деятельности.
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ной системы на этапе общего образова-
ния и деятельности различных ведомств 
по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи.

В целях обеспечения эффективной ре-
ализации указанной стратегии Минис-
терство образования и науки Российской 
Федерации инициировало подписание со-
глашений о реализации общенациональ-
ных проектов с субъектами Российской 
Федерации и советами муниципальных 
образований субъектов Российской Фе-
дерации, оказывает методическую под- 
держку в организации деятельности ре-
гиональных общественно-государствен-
ных советов по молодежной политике.

В Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа» отмечено, 
что положительный потенциал отечест-
венной образовательной системы, задачи, 
стоящие перед системой общего образова-
ния России, сложившееся разграничение 
полномочий в области управления обра-
зованием определяют следующие пять ос-
новных (ключевых) направлений развития 
общего образования: 

1) переход на новые образовательные 
стандарты;

2) развитие системы поддержки талант-
ливых детей;

3) развитие учительского потенциала;
4) изменение инфраструктуры школь-

ной сети;
5) сохранение и укрепление здоровья 

школьников;
6) расширение самостоятельности школ.
Отмечая взаимосвязь и взаимозависи-

мость реализации всех ключевых направ-
лений развития общего образования, ос-
тановимся подробнее на втором – системе 
поддержки талантливых детей. 

Построение разветвленной системы 
поиска и поддержки талантливых детей, 
а также их сопровождения в течение все-
го периода становления личности этот 
документ связывает с одновременной 
реализацией стандарта общего образова-
ния, подчеркивая их непосредственную 
связь. 

В направлении поддержки талантливых 
детей предстоит:

• через специализированные учрежде-
ния оказывать помощь одаренным детям 
в трудной жизненной ситуации;

• разработать систему мероприятий 
для поддержки общения, взаимодей-
ствия и дальнейшего развития одарен-
ных в различных областях интеллекту-
альной и творческой деятельности детей 
школьного возраста;

• расширять практику деятельности 
летних (сезонных) профильных школ для 
самореализации и саморазвития уча-
щихся;

• развивать систему олимпиад, сорев-
нований и иных творческих испытаний 
школьников;

• шире внедрять модели дистанционно-
го, заочного и очно-заочного образования 
учащихся;

• развивать систему обеспечения и кон-
сультационно-методической поддержки 
профильного обучения, реализуемого 
в том числе посредством индивидуаль-
ных образовательных программ учащих-
ся, сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений.

Все эти социальные действия представ-
ляют собой реальные шаги на пути к со-
зданию системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи в нашей 
стране.
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цифровых образовательных ресурсов
НазНачеНие
Целью создания Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов является предоставление свободного досту-
па к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных 
учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

СодержаНие
Коллекция насчитывает более 111 тысяч различных учебных материалов: наборы цифровых образовательных ре-
сурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в школах Рос-
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разделы едиНой 
коллекции
«Каталог ресурсов» является основным 
средством навигации, предоставляющим 
доступ ко всем типам учебных матери-
алов. Позволяет быстро найти необхо-
димый ресурс благодаря разработанной 
рубрикации, основными осями которой 
являются «Класс» и «Предмет».
Раздел «Коллекции» содержит различные 
тематические и предметные коллекции. 
Особый интерес пользователей вызывают 
ресурсы, разработанные и поставленные 
крупнейшими хранителями культурно-
исторического наследия России: ресурсы 
коллекций произведений русской и зару-
бежной классической музыки, цифровые 
копии шедевров русского искусства из 
фондов Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного Русского му-
зея, Государственного Эрмитажа, а также 

предметов, представленных в залах экспозиции Государственного исторического музея.
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отражаются публикации на сайте новых учебных материалов и коллекций.
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Григорьев Д. В.
Внеурочная деятельность школьников. Мето-
дический конструктор: пособие для учителя / 
Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвеще-
ние, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поко-
ления.) – ISBN 978-5-09-020549-8.

Книга содержит методические рекомендации по ор-
ганизации внеурочной деятельности учащихся. Свое-
образный методический конструктор внеурочной 
деятельности включает виды, формы и уровни резуль-
татов деятельности учащихся.
Пособие адресуется учителям, методистам, специалис-
там системы повышения квалификации, студентам 
педагогических университетов.

Формирование универсальных учебных дейс-
твий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / [А. Г. Ас-
молов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.]; 
под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 
2010. – 159 с.: ил. – ISBN 978-5-09-020588-7

Пособие посвящено одному из ключевых положений 
Концепции федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования второго 
поколения – формированию универсальных учебных 
действий в основной школе.
В пособии даны описания основных видов универсаль-
ных учебных действий и путей их формирования с уче-
том возрастных особенностей учащихся 5–9 классов. 
Представлены основные типы заданий, направленных 
на развитие и оценку личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных и других универсаль-
ных учебных действий.
Пособие адресовано учителям основной школы, родите-
лям, а также всем, кто интересуется инновационными 
направлениями развития новой школы.


