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еред вами автобиографиче-
ское эссе весьма странного 
жанра – жанра почти сбыв-
шейся социальной утопии 
по имени «Педагогика до-
стоинства», воплотившаяся 
в распоряжениях и приказах 
государственной политики.

Первый документ – это фе-
деральный государственный стандарт до-
школьного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октя-
бря 2013 г. № 1155, опубликованный в 
«Российской газете» 25 ноября 2013 г. 
и вступивший в силу 1 января 2014 г.

Второй документ – распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 
4 сентября 2014 г. № 1726-р, утверждаю-
щее Концепцию развития дополнитель-
ного образования детей (опубликовано
10 сентября 2014 г.). Предварительно 
Концепция дополнительного образова-
ния детей была одобрена на заседании 
Межведомственной коллегии Мини-
стерства образования и науки РФ, Ми-
нистерства спорта РФ, Министерства 
культуры РФ 13 мая 2014 г. под предсе-
дательством министра образования и
науки Дмитрия Ливанова.

Оба этих документа не раз об-
суждались на страницах журнала 

«Образовательная политика». И по-
скольку они представляют собой свод 
правил жизни, с опорой на которые 
должна осуществляться деятельность 
в полном разнообразия мире дошколь-
ного и дополнительного образования 
детей, попытаюсь еще раз передать 
смысл стоящей за ними образователь-
ной политики.

В связи с этим напомню классическое 
высказывание Архимеда Сиракузского: 
«Дай мне, где стать, и я поверну Землю».

На чем же стоит пронизывающая 
федеральный стандарт дошкольного
образования и Концепцию развития 
дополнительного образования детей 
идеология вариативного развивающего 
образования? Какова ее точка опоры?

Без понимания исторических, цен-
ностных и методологических истоков
этой идеологии трудно будет постичь 
смысл правил жизни, выраженных 
в этих управленческих документах, 
а тем самым и воплотить их в соци-
альные и педагогические практики,
отвечающие на различные вызовы не-
определенности нашего полного стре-
мительных социальных и технологи-
ческих изменений времени.

Не буду особо оригинальным и отмечу,
что идеология вариативного образова-
ния, как и Земля в древних сказаниях, 

Педагогика 
достоинства: 
идеология дошкольного 
и дополнительного 
образования

Ключевые слова: педагогика достоинства, федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
дополнительное образование детей.
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стоит на трех китах: педагогике до-
стоинства, педагогике сотрудничества 
и культурно-исторической психологии 
личности.

Библией педагогики достоинства была 
и остается книга культурного героя,
гуманиста, педагога, врача и писателя
Януша Корчака «Как любить ребенка». 
В 1966 г. эта книга вдохновила писателя 
Владимира Тендрякова выступить с по-
лемической программной статьей «Ваш 
сын и школа Каменского», которая
 стала для меня прообразом манифеста 
«Педагогики достоинства».

Владимир Тендряков, который назы-
вал меня своим младшим братом, на-
стойчиво повторял, что личность те-
ряет свое достоинство, когда начинает 
жить по формуле конформизма «чего 
изволите». Многие его произведения 
были посвящены школе и учителям: 
«За бегущим днем», «Весенние пере-
вертыши», «Шестьдесят свечей, «Ночь 
после выпуска». Но с особой остротой 
Владимиром Тендряковым ставились 
вопросы аксиоматики нравственности 
и достоинства в цикле произведений,
которые называли историей государ-
ства советского: «Охота», «Хлеб для 
собаки», «Параня», «Покушение на ми-
ражи» и... трагичная история расче-
ловечивания «Люди-нелюди». Он учил 
меня педагогике достоинства своими 
произведениями и поступками.

Если братья Аркадий и Борис Стру-
гацкие задавали свою аксиомати-
ку нравственности символом «Трудно 
быть богом», то квинтэссенция жизни 
«Школы достоинства» Владимира Тен-
дрякова может быть емко передана ме-
тафорой «трудно быть человеком».

Позже я не раз проигрывал и нахо-
дил для себя разные проекции этой ме-
тафоры в произведениях близких мне 
по духу психологов, философов, поэтов 
и бардов – Эриха Фромма («Бегство от 
свободы» и «Иметь или быть»), Виктора 
Франкла («Человек в поисках смысла», 
«Бунтующий человек») и, конечно, в 
поразительных гимнах человеческому 
достоинству Антуана де Сент-Экзюпери, 
Альберта Швейцера, Булата Окуджавы, 
Александра Галича, Владимира Вы-
соцкого. Может, для кого-то весь этот 
ряд имен – апостолов педагогики досто-
инства – покажется несколько стран-
ным, но этот личностно-смысловой 

ряд отражает мое представление о
носителях Педагогики достоинства. 
Значительно позже приоткрытые 
Владимиром Тендряковым горизонты
помогли мне постичь масштаб таких
мастеров педагогики достоинства, 
как историк Михаил Гефтер, компо-
зитор Григорий Фрид (автор моно-
оперы «Дневник Анны Франк») и Ролан 
Быков с его фильмами «Чучело» и «Ай-
болит-66».

Повторюсь, метафора «трудно быть 
человеком», являющаяся ценностным
стержнем педагогики достоинства, за-
родилась в моем сознании благодаря
тесному общению с Владимиром Тен-
дряковым.

Педагогика достоинства выкристал-
лизовывалась и продолжает вопло-
щаться в написанных мною в разные 
годы статьях, эссе и монографиях, на-
чиная со статьи «Не пройденный путь: 
от культуры полезности – к культуре до-
стоинства» (1990) до публицистической 
поэмы «Оптика просвещения: социо-
культурные перспективы» (2012).

Второй кит, на котором держится иде-
ология вариативного развивающего 
образования, – это «Педагогика сотруд-
ничества», рождение которой состоялось
в первую очередь благодаря граж-
данскому подвигу мастеров культуры 
достоинства – Симона Соловейчика, 
Владимира Матвеева и Шалвы Амо-
нашвили. Они вместе с замечательной 
плеядой педагогов-новаторов в 1986 г. 
создали манифест «Педагогика сотруд-
ничества», символизирующей мировоз-
зренческий поворот от обезличенной
педагогики серийного производст-
ва «среднего ученика» к педагогике
свободной личности. Иногда этот 
манифест называют по месту его по-
явления на свет переделкинским ма-
нифестом, акцентируя внимание на 
том, что он был создан в поселке писа-
телей под Москвой на даче известного 
писателя Анатолия Рыбакова. Не удер-
жусь от ассоциации и замечу, что ди-
алоги с Владимиром Тендряковым, 
в которых оттачивался замысел пе-
дагогики достоинства, шли в поселке
писателей «Красная Пахра». Именно 
там произошла встреча с моим будущим
учителем, классиком культурно-деятель-
ностной психологии Алексеем Никола-
евичем Леонтьевым, изменившая мою 
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судьбу. Случайно ли то, что культур-
ная атмосфера писательских поселков 
привела к выпадению кристаллов педа-
гогики достоинства, педагогики сотруд-
ничества и культурно-исторической 
психологии свободного человека? Не 
впадая в мистику, вспомню лишь му-
дрые слова Павла Флоренского «куль-
тура – это среда, питающая и рас-
тящая личность». И не случайно 
актуальной темой данного номера «Об-
разовательной политики» является тема
культуры, которой посвящено интер-
вью с помощником президента России 
Владимиром Толстым.

В атмосфере культуры «Красной 
Пахры» в беседах с В.Ф. Тендряко-
вым А.Н. Леонтьев страстно говорил 
о том, что в основе кризиса образования 
лежит разрушающая человечность (че-
ловека) великая опасность – опасность 
обнищания души при обогащении
информацией. Эти слова А.Н. Леонтье-
ва – точная диагностика тоталитарной
педагогики – формовки и штамповки
«сделанных голов». Он писал в своих 
заметках: «Игровое освоение мира (!). 
Не убивать детское. Сделанная голо-
ва – голова потерянная!» Эти мысли 
А.Н. Леонтьева; идеи Л.С. Выготского 
о социальной ситуации развития как 
источнике развития личности; положе-
ние А.В. Запорожца о содействии как 
исходной единице становления лично-
сти ребенка в процессе общения со зна-
чимыми взрослыми и сверстниками; 
представления Д.Б. Эльконина о важ-
ности нравственной децентрации ре-
бенка, его способности увидеть мир 
глазами другого человека в ситуации 
выбора; система взглядов Д.Б. Элькони-
на – В.В. Давыдова на развивающее об-
разование – являются методологиче-
ским системно-деятельностным кар-
касом федерального государственного
стандарта дошкольного образования 
и Концепции развития дополнительно-
го образования детей.

Еще раз отмечу, что педагогика до-
стоинства, педагогика сотрудничества, 
культурно-историческая психология 
личности – это те три кита, на которых 
стоит идеология вариативного развива-
ющего образования, идеология инди-
видуального прогресса каждого ребен-
ка, идеология свободного выбора и под-
держки разнообразия детства.

Эта идеология вряд ли бы воплоти-
лась в федеральном государственном 
стандарте дошкольного образования и
концепции развития дополнительного 
образования детей, как и в новом поко-
лении федеральных стандартов школь-
ного образования, если бы не было 
подвижнического труда моих соратни-
ков, друзей и коллег: Ирины Абанкиной,
Александра Адамского, Эвелины Али-
евой, Марьяны Безруких, Николая Ве-
раксы, Татьяны Волосовец, Марины 
Гусельцевой, Татьяны Дороновой, Влади-
мира Загвоздкина, Ольги Карабановой,
Александра Кондакова, Сергея Косарец-
кого, Елены Кравцовой, Светланы Крив-
цовой, Владимира Кудрявцева, Ярослава
Кузьминова, Николая Малофеева, Татьяны
Марцинковской, Петра Нежнова, Ека-
терины Патяевой, Вадима Петровского,
Александра Поддъякова, Петра Поло-
жевца, Александра Попова, Павла Раби-
новича, Игоря Реморенко, Виталия 
Рубцова, Андрея Русакова, Алексея Се-
менова, Семена Славина, Владимира
Собкина, Галины Солдатовой, Артема
Соловейчика, Давида Фельдштейна, 
Исака Фрумина, Валерия Хайкина, Тиг-
рана Шмиса, Елены Юдиной, Евгения Ям-
бурга, Витольда Ясвина, а также целого 
ряда других талантливых разработчиков 
проблем дошкольного детства и дополни-
тельного образования детей. Особо хочу 
отметить неоценимый вклад Татьяны
Волосовец в разработку федерального
стандарта дошкольного образования и 
вклад Сергея Косарецкого в разработку 
Концепции развития дополнительного 
образования детей. Оба этих документа 
выставлены как сайте Минобрнауки РФ, 
так и на сайте ФИРО.

И в заключение повторюсь, что пе-
дагогика достоинства как педагогика
воспитательного идеала современного
образования родилась в культуре мыш-
ления о развитии человека благодаря
замечательным людям, вдохновляющим
нас на осуществление  попытки миро-
воззренческого  поворота в  образова-
нии,  – Алексею Николаевичу Леонтьеву,
Симону Львовичу Соловейчику и Вла-
димиру Федоровичу Тендрякову. Без 
их бесценного вклада путь от культу-
ры полезности к культуре достоин-
ства не был бы начат. И не их, а наша 
вина и ответственность, если этот путь 
так и не будет пройден...
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– Владимир Ильич, как возникла 
идея разработки проекта «Основ госу-
дарственной культурной политики»?

– Решение о разработке проекта было 
принято по итогам заседания Совета 
при Президенте РФ по культуре и искус-
ству в октябре прошлого года, и уже в но-
ябре вышло официальное поручение 
Владимира Владимировича Путина. 
Рабочую группу возглавил руководитель 
президентской администрации Сергей 
Борисович Иванов, туда вошли члены пре-
зидиума Совета по культуре и искусству, 
другие деятели культуры, представители 

министерств, ведомств – более 40 чело-
век. И началась работа над текстом.

Были проведены десятки углубленных 
интервью с представителями эксперт-
ного сообщества, с деятелями культуры.
Эти материалы были проанализирова-
ны, обработаны, и в результате возник 
тот текст, который 16 мая 2014 г. был 
размещен в Интернете, опубликован 
в «Российской газете» и направлен на об-
щественное обсуждение.

– Как было организовано обще-
ственное обсуждение?

Каждый гражданин России 
должен иметь возможность 
культурной самореализации

16 мая 2014 г. на сайте Президента РФ www.kremlin.ru был опубликован проект 
«Основ государственной культурной политики», подготовленный рабочей груп-
пой во главе с руководителем Администрации Президента Сергеем Ивановым.
В состав рабочей группы, помимо членов Совета при Президенте РФ по куль-
туре и искусству, вошли представители обеих палат Федерального собрания 
РФ, профильных министерств и ведомств, ученые, эксперты, руководители 
общественных и профессиональных объединений сферы культуры, деятели 
культуры и искусства. Заместителем руководителя рабочей группы стал со-
ветник Президента РФ Владимир Толстой.
В ходе подготовки проекта «Основ государственной культурной политики» ра-
бочая группа провела два заседания, на которых были одобрены цели, основ-
ные задачи, принципы и приоритеты, изложенные в тексте проекта. Члены 
рабочей группы выразили свое отношение к проблемам и вопросам, имею-
щим принципиальное значение. Это касается прежде всего оценок масштаба 
необходимых изменений в представлениях общества и государства о роли и 
месте культуры в общественном развитии, формулирования задач и понима-
ния предмета государственной культурной политики, определения основных 
принципов ее формирования и реализации.
Планируется, что окончательная редакция проекта «Основ государственной 
культурной политики», доработанная с учетом предложений, высказанных в 
процессе общественного обсуждения, будет представлена на рассмотрение 
Президенту РФ до конца 2014 г.
Об основных идеях документа, о его подготовке и ходе общественного обсуж-
дения в интервью «Образовательной политике» рассказал советник Прези-
дента РФ Владимир Толстой.

Ключевые слова: культура, проект «Основ государственной культурной политики», культурная самореализация, 
формирование личности, доступ к культуре.
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– Специально для общественного об-
суждения проекта был создан портал 
«Обсудипроект.рф». Все желающие мог-
ли до 30 сентября 2014 г. зайти на этот 
портал, зарегистрироваться, давать ком-
ментарии и вносить свои предложения. 
Нам очень хотелось, чтобы обсуждение 
действительно стало всесторонним и, 
насколько это возможно, всенародным.

Активное обсуждение проходило и за 
пределами виртуальной среды – на-
пример, в Театральном центре им. 
Вс. Мейерхольда: наши театральные 
коллеги, в том числе Марк Анатольевич 
Захаров, Владимир Георгиевич Урин, 
Кирилл Серебренников, молодые режис-
серы обсуждали проект около четырех
часов. Были содержательные обсужде-
ния в Общественной палате Российской 
Федерации, Госдуме, в Совете Феде-
рации, в Центре современного искусства 
в Москве, в Санкт-Петербурге была ор-
ганизована видеоконференция с регио-
нами на Новой сцене Александринского 
театра.

– Расскажите вкратце, что представ-
ляет собой получившийся документ.

– Он необычный по форме. Он не по-
хож на юридические государственные 
документы. Есть целый ряд аналогич-
ных документов в других областях де-
ятельности, они изложены достаточно 
строгим понятийным юридическим язы-
ком. Мы стремились сознательно уйти 
от этой формы и максимально просто 
и доступно изложить наши мысли, что-
бы обсуждать текст могли не только про-
фессионалы, специалисты, эксперты, но 
и все, кому это интересно. Ведь тема ка-
сается абсолютно всех. Культура – часть 
жизни каждого человека, часть жизни 
всего нашего общества, поэтому для нас 
важно, чтобы те мысли и идеи, которые 
мы вкладываем в проект, были понятны 

и доступны любому, кто проявит к нему 
интерес.

На обсуждении с членами Совета по 
правам человека на мою фразу, что «мы 
стремились избегать иноязычных слов», 
мне сделали замечание: ведь в языке во-
обще огромное количество заимство-
ваний, даже слова «президент» и «ми-
нистр» – заимствованные. Но я имел 
в виду не это. Конечно, язык – живой 
организм, он впитывает то, что нужно, 
а то, что не нужно, – отбрасывает. Мы 
стремились избегать совсем уж совре-
менных понятий вроде какого-нибудь 
коворкинга и в общем излагали идеи 
обычным русским языком. В тексте, по-
моему, только в одном случае встреча-
ется закавыченное слово. Это говорит 
о нашем стремлении избегать двусмыс-
ленности: все, что написано, ровно так 
и надо читать.

– Какие сложности возникали при 
подготовке проекта?

– Одна из сложностей заключалась 
в том, что наше общество неоднородно, 
а культурное сообщество, я бы сказал, 
крайне неоднородно, есть полярные точ-
ки зрения на многие вещи.

Но общенациональный документ не 
имеет права быть тенденциозным и 
отражать только групповую точку зре-
ния. Главная его задача была в том, 
чтобы максимально консолидировать 
общество, не раскалывать его, а соеди-
нять и находить такие вещи, которые 
в общем-то не оспариваются подавляю-
щим большинством и населения вооб-
ще, и профессионального сообщества 
в частности. Непростая задача. Однако 
в ходе обсуждения мы увидели, что в це-
лом нам это удалось, потому что жест-
ких критических нападок опубликован-
ный текст не вызывает.

– А как же замечания и предложе-
ния?

– Есть много поправок, есть много 
предложений по усовершенствованию 
документа, но это отнюдь не нападки. 
Мы сами чувствуем, что улучшения не-
обходимы.

На одном обсуждении известный жур-
налист Леонид Никитинский сказал мне: 
«Ну, вот вы сейчас читаете и начинаете 
сами править свой текст». Я тоже журна-
лист по профессии, и я ответил: «Леонид, 

Общенациональный документ не имеет пра-
ва быть тенденциозным и отражать только 
групповую точку зрения. Главная его задача 
в том, чтобы максимально консолидировать 
общество, не раскалывать его, а соединять и 
находить такие вещи, которые не оспарива-
ются подавляющим большинством и населе-
ния вообще, и профессионального сообще-
ства в частности. 
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вы же знаете, с вечера написал матери-
ал, с утра он в газете, тебе уже хочется 
его поправить». Это совершенно есте-
ственный процесс.

На всех обсуждениях главная наша за-
дача заключается в том, чтобы выявить 
упущения, чтобы в итоге в документе 
оказалось то, что должно там быть, а мы 
сами не предусмотрели. Если какие-то 
формулировки нужно уточнить, это 
тоже приветствуется.

– На одном из обсуждений была вы-
сказана мысль, что «Основы государ-
ственной культурной политики» – это 
«что-то вроде конституции культуры». 
Прокомментируйте этот тезис.

– Это интересный образ. Действи-
тельно, получился свод общих, но чрез-
вычайно важных положений.

Одно из ключевых положений заклю-
чается в том, что культура – это не про-
сто совокупность учреждений культуры,
не просто привычное понимание насле-
дия – это базовая ценность общества. 
Культура играет чрезвычайно важную 
роль в формировании личности, она 
позволяет воспитать личность, и она 
во многом определяет качество жиз-
ни. Последнее мне представляется чрез-
вычайно важным. Ведь обычно, когда 
мы говорим о качестве жизни, о куль-
туре, то не вспоминаем, ставя во главу 
угла материальное благополучие, эко-
номические составляющие. Но я думаю, 
что все понимают, насколько обедня-
ется жизнь без культуры. Если страна 
хочет быть конкурентоспособной, хо-
чет двигаться вперед, этот компонент 
является ключевым, особенно в той пер-
спективе, в которой развивается чело-
вечество. Россия обладает, безусловно, 
великой и самобытной культурой, и эта 
самобытная культура является частью 
мировой культуры.

Очень важно преодоление разрыва и, 
самое главное, преодоление какого-то 
искусственного, ложного противоречия, 
которое сложилось в обществе между 
традиционным, классическим и совре-
менным, актуальным. Это теснейшим
образом связанные и единые вещи: лю-
бое современное актуальное искус-
ство опирается на классическое, тра-
диционное, противопоставления здесь 
не нужны. Эту идею мы тоже заложили
в документ.

Конституция России гарантирует каж-
дому человеку свободу творчества, сво-
бода творчества ограничивается только
законодательством, прежде всего Уго-
ловным кодексом, во всем остальном 
творец предоставлен сам себе, и только 
его внутреннее самоощущение и само-
ограничение влияют на конечный про-
дукт его творчества.

– Можно ли говорить о равенстве до-
ступа к культурным ценностям и куль-
турным благам в нашей стране? Одно 
дело – столица, крупные города, со-
всем другое – удаленные территории.

– Мы признаем, что для России ха-
рактерна очень серьезная неравномер-
ность, можно сказать – неравенство 
доступа к культуре, к культурным бла-
гам и ценностям. Действительно, есть 
крупные города, региональные центры, 
а есть малочисленные поселения, и о ра-
венстве доступа говорить не приходится.
Иногда это просто пропасть. И конечно, 
задача государства – искать пути устра-
нения этого дисбаланса, сокращения 
этого неравенства.

Для этого нужно создавать дополни-
тельную инфраструктуру везде. Каждый 
гражданин Российской Федерации дол-
жен иметь возможность культурной са-
мореализации. Для этого ему нужно 
некое пространство. Конечно, важны 
современные технологии, которые мо-
гут обеспечить доступ к какому-то вир-
туальному продукту. Но это не заменяет 
живого соприкосновения с искусством, 
с культурой, поэтому нужно стремиться 
к тому, чтобы развивать и этот, если так 
можно сказать по аналогии с экономи-
кой, реальный сектор культуры.

– В проекте уделено особое внима-
ние русскому языку и литературе. 
В чем заключается их роль в культуре?

– Русский язык – это ключевой элемент, 
скрепляющий в целом страну точно так 

Конституция России гарантирует каждому че-
ловеку свободу творчества, свобода творче-
ства ограничивается только законодатель-
ством, прежде всего Уголовным кодексом, 
во всем остальном творец предоставлен сам 
себе, и только его внутреннее самоощущение 
и самоограничение влияют на конечный про-
дукт его творчества.
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же, как нашу национальную экономику 
скрепляет рубль. Язык и культура у нас 
едины – при том, что Россия многона-
циональная и многоязыковая страна. 
Государственный язык – русский, и язы-
ки народов России точно так же нужно 
оберегать и сохранять, как материаль-
ное или нематериальное наследие.

Что касается литературы, то, конечно, 
в литературоцентричной стране, кото-
рой традиционно является Россия, она 
должна играть особую роль. Мы очень 
обеспокоены тем, что реформы образо-
вания постепенно вытеснили, сократили
долю и русского языка, и литературы 
в школьных программах. Система ЕГЭ 
вытеснила в какой-то момент из школь-
ных стен привычное нам сочинение, 
которое является не просто способом 
проверки знаний. Это, на самом деле, 
мощная методология, которая предпо-
лагает одновременно необходимость 
знания литературного произведения, 
необходимость его осмысления, необ-
ходимость иметь способность выражать 
свое отношение, свои мысли хорошим 
русским языком. Ведь на сочинении, 
как вы помните, всегда проверялась 
грамотность…

– Но ведь сочинение наконец-то 
возвращается в школу – уже в этом 
учебном году оно будет проводиться, 
и вузы смогут на свое усмотрение до-
бавлять за него баллы к результатам 
ЕГЭ.

– На мой взгляд, сочинение возвра-
щается в школу довольно робко. К мое-
му великому удивлению и сожалению, 
наши усилия, которые были направле-
ны на возвращение сочинения, не были 
встречены восторженными аплодисмен-
тами, потому что от этого всем только
работы прибавилось. Педагоги стали 

сетовать, что им за это никто допол-
нительно не платит, они потеряли на-
вык обучения детей писать сочинение. 
Родители волнуются, что их чада не 
сдадут и не поступят, а сами дети тоже 
у нас не очень любят дополнительные 
нагрузки.

Конечно, результаты единого экза-
мена по русскому языку в этом году со-
вершенно не могут нас удовлетворить. 
Министерство образования и науки РФ 
даже вынуждено было снизить планку 
результата с 36 до 24 баллов. В против-
ном случае треть выпускников школ не 
получили бы аттестаты. Очень хорошо, 
что научились контролировать органи-
зацию единого экзамена, что, в общем, 
уже никто не списывает. Но за этим, ко-
нечно, надо видеть результаты. То, что 
в стране по государственному нацио-
нальному языку такой низкий уровень 
знаний, – это повод серьезно задуматься. 

– К каким еще выводам вы пришли, 
работая над документом?

– Мы стремились к тому, чтобы доку-
мент получился комплексным, чтобы 
все то, что играет чрезвычайно важную 
роль в создании культурной среды, ат-
мосферы, в него было включено. Мы хо-
тим, чтобы культура рассматривалась 
не просто как отрасль и тем более сфе-
ра или перечень социальных услуг, пото-
му что в целом задачи культуры значи-
тельно шире.

Работая над документом, мы в том 
числе пришли к выводу, что необходи-
мо очень серьезное обновление зако-
нодательства, регулирующее культуру. 
На базе сформулированных принципов, 
целей, подходов может строиться зако-
нодательство – ни в коем случае не на-
оборот. За этим документом должна 
последовать разработка совершенно 
конкретной стратегии его реализации: 
каковы приоритеты на ближайшее вре-
мя, что� нужно сделать, какая последова-
тельность шагов для этого потребуется.
Все это еще впереди, но уже сейчас 
понятно, что потребуются какие-то 
иные механизмы управления этими 
процессами.

Беседовал Борис Старцев

Для России характерно неравенство доступа 
к культуре, к культурным благам и ценностям. 
Есть крупные города, региональные центры, 
а есть малочисленные поселения, и о равен-
стве доступа говорить не приходится. Иногда 
это просто пропасть. Задача государства – 
искать пути устранения этого дисбаланса, со-
кращения этого неравенства.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Россия – государство, создавшее ве-

ликую культуру. На протяжении всей 
российской истории именно культура 
сосредоточивала и передавала новым 
поколениям духовный опыт нации, обе-
спечивала единство многонационально-
го народа России, во многом определяла 
влияние России в мире. Сегодня, в усло-
виях обострения глобальной идейно-
информационной конкуренции и не 
в полной мере преодоленных послед-
ствий национальных катастроф XX в., это 
свойство российской культуры становит-
ся определяющим для будущего страны.

Вне культуры невозможно обеспечить 
более высокое качество общества, его 
способность к гражданскому единству, 
к определению и достижению общих це-
лей развития. В равной степени невоз-
можно утверждение общенациональной 
идеологии развития без формирования 
нравственной, ответственной, самостоя-
тельно мыслящей, творческой личности.

Государственная культурная полити-
ка исходит из понимания важнейшей 
общественной миссии культуры как ин-
струмента передачи новым поколениям
свода нравственных, моральных, этиче-
ских ценностей, составляющих основу
национальной самобытности. Знание 
своей культуры и участие в культурной 
деятельности закладывают в человеке 
базовые нравственные ориентиры: ува-
жение к истории и традициям, духовным
основам наших народов и позволяет рас-
крыть таланты, дарования и способно-
сти каждого человека.

Государственная культурная политика
основывается на признании огромного
воспитательного и просветительского
потенциала культуры и необходимости
его максимального использования в 
процессе формирования личности.

Природа русской культуры, обеспечи-
вающей единство многонационального
народа России на основе сохранения 
культурной и национальной самобыт-
ности всех народов страны, делает необ-
ходимым отражение в государственной 
культурной политике культурного свое-
образия каждого региона страны, каждо-
го народа или этноса. Государственная 
культурная политика призвана стимули-
ровать насыщенность культурной жизни 
в каждом регионе России, способство-
вать развитию межрегионального куль-
турного взаимодействия. Это является 
важнейшим фактором роста качества 
жизни, залогом динамичного развития
субъектов Российской Федерации, осно-
вой не только единства культурного 
пространства, но и государственного 
единства России.

Государственная культурная политика
предполагает повышение общественно-
го статуса культуры, влияние культуры
на все сферы государственной политики
и жизни общества, рассматривается не 
как единожды принятый и закрепленный
в программах и мероприятиях комплекс 
мер, а как непрерывный динамичный 
процесс. Она постоянно корректируется 
в зависимости от изменений внутренней 
и внешней ситуации, учитывает вновь 
появляющиеся проблемы, изменяет 

Основы государственной 
культурной политики 
(проект)
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набор действий при невозможности до-
стичь требуемого результата первона-
чально выбранными средствами.

В основу государственной культурной 
политики положены зафиксированные 
в Конституции Российской Федерации 
гражданские свободы и права, обязан-
ности и ответственность граждан и госу-
дарства.

II. ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ 
И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Целью Российского государства и об-
щества на современном историческом 
этапе является сильная, единая, незави-
симая во всех отношениях Россия, при-
верженная собственной модели обще-
ственного развития и при этом открытая 
для сотрудничества и взаимодействия 
со всеми народами, государствами, 
культурами.

Для достижения этой цели необходи-
ма реализация четко сформулированной 
и настойчиво, последовательно реали-
зуемой государственной культурной 
политики. Это связано с тем, что многона-
циональность, многоэтничность нашей
страны обусловила исторически сложив-
шуюся роль культуры как главного ин-
струмента передачи и воспроизводства 
традиционных нравственных ценностей
российского общества и источника 
гражданской идентичности.

Цель государственной культурной 
политики – духовное, культурное, на-
циональное самоопределение России, 
объединение российского общества и 
формирование нравственной, самосто-
ятельно мыслящей, творческой, ответ-
ственной личности на основе использо-
вания всего потенциала отечественной 
культуры.

Содержанием современной государ-
ственной культурной политики России 
является создание и развитие систе-
мы воспитания и просвещения граждан 

на основе традиционных для России 
нравственных ценностей, гражданской 
ответственности и патриотизма посред-
ством освоения исторического и куль-
турного наследия России, мировой куль-
туры, развития творческих способностей 
личности, способностей к эстетическому 
восприятию мира, приобщения к различ-
ным видам культурной деятельности.

В контексте государственной куль-
турной политики понимание традици-
онных для нашей страны нравственных 
ценностей основано на выработанных 
человечеством и общих для всех миро-
вых религий норм и требований, обеспе-
чивающих полноценную жизнь общества.

Это, прежде всего, честность, правди-
вость, законопослушание, любовь к 
Родине, бескорыстие, неприятие насилия,
воровства, клеветы и зависти, семейные 
ценности, целомудрие, добросердечие 
и милосердие, верность слову, почитание 
старших, уважение честного труда.

Понимание задачи восстановления ме-
ханизмов передачи и воспроизводства 
ценностных основ жизни личности и об-
щества как государственного приоритета
позволит сохранить наше гражданское 
и культурное (ментальное) единство, 
обеспечить независимость, силу и дина-
мичное развитие Российского государ-
ства. Это позволит преодолеть недове-
рие граждан к власти, с одной стороны,
и социальное иждивенчество – с другой. 
Реализация так сформулированной го-
сударственной культурной политики, 
несомненно, будет способствовать су-
щественному повышению готовности 
и способности людей к созданию и раз-
витию институтов гражданского обще-
ства, к активному участию в местном 
самоуправлении и в целом к росту граж-
данской ответственности.

Состояние современного российского
общества делает необходимым выделе-
ние в качестве приоритетных воспита-
тельной и просветительской функций 
культуры. Это позволит существенно 
усилить воздействие культуры на процес-
сы формирования личности, гуманиза-
ции образования, успешной социализа-
ции молодежи, создания качественной, 
благоприятной для развития личности 
информационной среды.

Государственная культурная политика 
должна строиться на следующих прин-
ципах:

Государственная культурная политика пред-
полагает повышение общественного статуса 
культуры, влияние культуры на все сферы го-
сударственной политики и жизни общества, 
рассматривается не как единожды принятый 
и закрепленный в программах и мероприяти-
ях комплекс мер, а как непрерывный дина-
мичный процесс.
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 • влияние культуры на все аспекты 
политики государства и сферы жизни 
общества;

 • понимание культуры России как не-
отъемлемой части мировой культуры;

 • приоритет права общества на со-
хранение материального и нематери-
ального культурного наследия России 
перед имущественными интересами 
физических и юридических лиц;

 • сочетание универсальности цели 
государственной культурной политики 
и уникальности субъектов и объектов 
культурной деятельности;

 • территориальное и социальное ра-
венство граждан при реализации пра-
ва на доступ к культурным ценностям 
и участие в культурной деятельности;

 • преобладание качественных пока-
зателей при оценке эффективности 
достижения целей государственной 
культурной политики.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Реализация государственной культур-
ной политики предполагает решение 
комплекса стратегических задач, часть 
из которых в сегодняшней практике го-
сударственного управления с культурой 
не связана или связана косвенно, но при 
этом все они имеют исключительное 
значение для общественного и культур-
ного развития страны и в равной степе-
ни относятся к государственному и не-
государственному секторам культурной 
деятельности.

1. Сохранение наследия русской 
культуры и культур всех народов 
России как универсальной ценности, 
определяющей самобытность и жиз-
неспособность российского народа

В контексте формирования и реали-
зации государственной культурной по-
литики понятие «культурное наследие 
народов Российской Федерации» долж-
но трактоваться в максимально широ-
ком значении. Оно включает все виды 
материального наследия: здания и соо-
ружения, имеющие историческую, ар-
хитектурную ценность, представляю-
щие собой уникальные образцы инже-
нерных, технических решений, градо-
строительные объекты, памятники про-
мышленной архитектуры, исторические 

и культурные ландшафты, археологиче-
ские объекты и сами памятники архе-
ологии, монументы, скульптурные па-
мятники, мемориальные сооружения 
и т.д. К этой части культурного насле-
дия, несомненно, относятся и произве-
дения изобразительного, прикладного 
и народного искусства, все бесконечное 
многообразие предметов материально-
го мира, которые позволяют сохранять 
максимально полное представление 
о различных сторонах и особенностях 
жизни людей в прошедшие эпохи, доку-
менты, книги, фотографии и т.д., т.е. все 
то, что составляет Музейный, Архивный 
и Национальный книжный фонды.

Под культурным наследием понима-
ется и его нематериальная часть: языки, 
традиции, обычаи, говоры, фольклор, 
традиционные уклады жизни и пред-
ставления об устройстве мира народов, 
народностей, этнических групп.

Неотъемлемой частью культурного 
наследия народов России является вели-
кая русская литература, музыкальное, 
театральное, кинематографическое на-
следие, созданная в России уникальная 
система подготовки творческих кадров.

Таким образом понимаемое культур-
ное наследие России является средото-
чием всего духовного, нравственного, 
исторического, культурного опыта, на-
копленного российской цивилизацией, 
и в силу этого служит основой и источ-
ником развития, сохранения единства 
и самобытности страны.

Утверждение универсальной ценности 
культурного наследия России не толь-
ко воспроизводит сложившиеся после 
Второй мировой войны международно-
правовые подходы к ответственности 
человечества в отношении созданных 
им в прошлом культурных ценностей, 
но и отражает понимание того, что ино-
го источника и основы для дальнейшего 
развития у России быть не может.

Важнейшей задачей государствен-
ной культурной политики является 

Цель государственной культурной политики – 
духовное, культурное, национальное самооп-
ределение России, объединение российского 
общества и формирование нравственной, са-
мостоятельно мыслящей, творческой, ответ-
ственной личности на основе использования 
всего потенциала отечественной культуры.
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утверждение в общественном сознании 
восприятия накопленного прошлыми
поколениями исторического и куль-
турного опыта как необходимого усло-
вия для индивидуального и общего 
развития.

Говоря о сохранении культурного на-
следия, следует понимать, что в этом кон-
тексте сохранить – не значит только убе-
речь от разрушения и утраты все то, что 
было создано, собрано, систематизиро-
вано и в той или иной степени осмыслено 
в прошлом. Применительно к культур-
ному наследию «сохранение» означает
и постоянное пополнение, поскольку 
история творится каждым прожитым 
нами днем; и непрерывный процесс из-
учения, поскольку наши технологии 
познания и представления об истории 
мира и человечества постоянно совер-
шенствуются; и столь же непрерывный 
процесс осмысления наследия, так как 
каждый новый исторический этап ста-
вит перед нами новые вопросы. Под 
сохранением культурного наследия по-
нимается и разнообразный по своим 
формам процесс освоения человеком 
и обществом накопленного ранее исто-
рического и культурного опыта.

В число задач государственной куль-
турной политики также входят:

 • систематизация, расширение и раз-
витие существующего опыта использо-
вания объектов культурного наследия, 
предметов Музейного и Архивного фон-
дов, научного и информационного 
потенциала российских музеев и музеев-
заповедников в образовательном про-
цессе;

 • изменение подходов к региональ-
ному развитию и территориальному
планированию с целью существенного
повышения роли объектов культур-
ного наследия, исторической среды
городов и поселений, деятельности 

музеев-заповедников по восстановлению
традиционных для конкретного региона
форм хозяйственной деятельности, зем-
лепользования, обычаев и промыслов. 
Это позволит повысить эффектив-
ность мер, принимаемых для сохра-
нения российских малых городов, 
создать условия для развития культурно-
познавательного туризма;

 • поддержка и развитие инициатив 
граждан по участию на добровольной 
основе в этнографических, краеведче-
ских и археологических экспедициях,
в работе по выявлению, изучению и 
сохранению объектов культурного на-
следия.

2. Развитие и защита русского
языка – государственного языка 
Российской Федерации и языка меж-
национального общения – как основы 
гражданского и культурного единства 
Российской Федерации

Русский язык – основа и залог нашего 
культурного и государственного един-
ства. Многонациональный характер 
России, формировавшейся путем объе-
динения народов с разными культурами, 
религиями, языками, определил роль 
русского языка как основы существова-
ния российской цивилизации.

Русский литературный язык обладает 
практически неисчерпаемыми возмож-
ностями для выражения сложнейших 
понятий и образов, тонких оттенков 
чувств и эмоций. Русский язык в выс-
шей степени способен к адаптации слов 
и понятий, рожденных иными языками
и культурами, без разрушения своей 
собственной природы и законов своего 
развития.

В не меньшей степени русский язык 
способен отражать и присущие каждому 
историческому этапу развития нашего 
общества особенности и проблемы.

Государственная культурная политика 
ставит перед собой задачу защиты рус-
ского языка, понимаемую, во-первых, 
как создание необходимых условий для 
повышения качества владения родным 
языком гражданами, в том числе и пред-
ставителями власти, журналистами, по-
литиками, педагогами, всеми, чья про-
фессиональная деятельность требует 
публичного общения. Защита русско-
го языка – это и существенное повыше-
ние качества обучения независимо от 

Утверждение универсальной ценности куль-
турного наследия России не только воспро-
изводит сложившиеся после Второй миро-
вой войны международно-правовые подходы 
к ответственности человечества в отношении 
созданных им в прошлом культурных ценно-
стей, но и отражает понимание того, что ино-
го источника и основы для дальнейшего раз-
вития у России быть не может.
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национальности и места проживания 
человека. В России не должно быть граж-
дан, получивших среднее образование и 
при этом не владеющих даже разговор-
ным русским. Для иностранных граждан 
должны быть созданы условия для обу-
чения русскому языку в объемах, необ-
ходимых для их трудовой деятельности 
в России и для защиты их прав. Защите 
русского языка должна служить и от-
лаженная научно и профессионально 
обеспеченная система изменения и 
утверждения современных норм русско-
го литературного языка при его исполь-
зовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации.

Государственная культурная политика 
должна обеспечивать развитие русского
языка как языка межнационального 
общения, создавая все необходимые 
условия для сохранения и развития всех 
языков народов Российской Федерации, 
для двуязычия граждан, проживающих
в национальных республиках и регионах 
нашей страны, для использования наци-
ональных языков в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации. 
Должны осуществляться полноценная
поддержка переводов на русский язык 
произведений литературы, созданной 
на языках народов России, их издание 
и распространение на всей территории 
страны.

К задачам государственной культур-
ной политики непосредственно отно-
сится организация и поддержка работ 
в области научного изучения русского
языка, его грамматической структуры
и функционирования, исследования 
древних памятников, создания академи-
ческих словарей русского языка и элек-
тронных лингвистических корпусов.

Развитие русского языка предпола-
гает и целенаправленные усилия по 
его продвижению в мире, по поддерж-
ке и расширению русскоязычных сооб-
ществ в иностранных государствах, по 
увеличению интереса к русскому языку
и русской культуре во всех странах мира, 
в первую очередь в странах, входящих 
в СНГ и составляющих так называемое 
постсоветское пространство.

Развитие русского языка включа-
ет в себя расширение присутствия рус-
ского языка в Интернете, в том числе 
борьбу против его вытеснения государ-
ственными языками иных стран. Это 

необходимо для того, чтобы в карти-
не мира современных жителей планеты 
в максимально возможной степени при-
сутствовала российская оценка текущих 
событий. Успехи в этой области зависят 
от насыщенности Интернета ресурсами
на русском языке, полезными и привле-
кательными для образованных жителей
зарубежных стран, в первую очередь, 
такими ресурсами, которые отсутствуют 
в информационном пространстве этих 
стран на их государственных языках.
Необходимо существенно увеличить 
количество качественных ресурсов в 
Интернете, позволяющих гражданам 
разных стран изучать русский язык, по-
лучать информацию о русской культуре 
и русском языке.

3. Поддержка отечественной лите-
ратуры, возрождение интереса к чте-
нию, создание условий для развития 
книгоиздания, обеспечение доступа
граждан к произведениям русской 
классической и современной литера-
туры, произведениям литературы на 
языках народов России

В духовной и культурной жизни России 
русская литература занимает особое ме-
сто. Именно великая русская литература 
формирует нравственные идеалы, пе-
редает новым поколениям богатый ду-
ховный опыт народа. Эти традиции и 
высочайший уровень литературного 
мастерства удалось сохранить даже в 
условиях жесткой идеологической цен-
зуры советского времени. Утрата сегодня
значения отечественной литературы 
означала бы отказ от духовного, куль-
турного, нравственного самоопределе-
ния России.

Поддержка современного литератур-
ного творчества, книгоиздания, издания 
литературных журналов является одной 
из важнейших задач культурной полити-
ки государства.

Необходима постоянная поддерж-
ка научной работы по подготовке 

Русский язык – основа и залог нашего куль-
турного и государственного единства. Много-
национальный характер России, формировав-
шейся путем объединения народов с разными 
культурами, религиями, языками, определил 
роль русского языка как основы существова-
ния российской цивилизации.
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академических изданий классической 
русской литературы и разработке исто-
рии отечественной литературы.

С этими задачами неразрывно связа-
на и необходимость возрождения инте-
реса к чтению. Без вдумчивого чтения 
сложной литературы нельзя овладеть 
богатствами родного языка, нельзя на-
учиться выражать и понимать сложные 
смыслы современной реальности. Еще 
более опасна продолжающая нарастать 
функциональная безграмотность граж-
дан, когда человек не только не в состо-
янии передать смысл прочитанного, но 
затрудняется устно или письменно вы-
разить собственные мысли. Эта тенден-
ция опасна как общим снижением куль-
турного уровня российского общества, 
так и ограничением возможности пол-
ноценного участия в жизни общества 
и государства значительного числа 
граждан.

Государственная культурная полити-
ка должна решать задачу расширения 
доступности для граждан произведений
классической и современной отечествен-
ной и мировой литературы, литерату-
ры для детей, произведений, созданных
на языках народов России. Для этого, 
помимо создания условий для развития
мало рентабельных сегодня направлений
книгоиздания и возрождения системы
распространения книжной продукции 
разных издательств по всей стране, не-
обходимо развивать деятельность би-
блиотек. Современные библиотеки, 
оставаясь центрами культурного просве-
щения, должны быть обеспечены хоро-
шо оплачиваемыми, хорошо образован-
ными специалистами, организовывать 
серьезные культурно-просветительские 
акции с участием ученых, политиков, 
педагогов, писателей, библиофилов, ока-
зывать информационные услуги в пра-
вовой, экологической, потребительской
и других сферах. Библиотеки должны
быть клубом для общения, в совершен-
стве использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии, 

создавать собственный краеведческий 
контент, отражающий местную историю.

4. Поддержка и развитие благопри-
ятной для становления личности ин-
формационной среды

В контексте государственной куль-
турной политики под информационной 
средой понимаются вся совокупность
средств массовой информации, радио- 
и телевещание, Интернет, распростра-
няемые с их помощью текстовые и визу-
альные материалы, информация, а так-
же созданные и создаваемые цифровые 
архивы, библиотеки, оцифрованные 
музейные фонды.

Благоприятной для становления лич-
ности информационная среда может 
быть тогда, когда вся информация и 
материалы излагаются правильным 
литературным языком, когда инфор-
мация готовится профессиональными 
журналистами, когда в радио- и теле-
эфире представлены произведения клас-
сического и современного искусства, 
когда через Интернет открыт доступ 
к национальным цифровым информаци-
онным и культурным ресурсам.

Важно оцифровывать книжные, ар-
хивные, музейные фонды, создавать на-
циональную электронную библиотеку и
национальные электронные архивы (по 
музыке, живописи и т.д.) и тем самым 
формировать единое общее националь-
ное электронное пространство знаний.

Необходимо найти эффективные фор-
мы и средства повышения качества 
материалов в Интернете. В бумаж-
ную эпоху число людей – самых умных, 
образованных, компетентных, которые 
писали статьи и книги, – было ограни-
чено. Их тексты подвергались професси-
ональной оценке, выверялись на пред-
мет актуальности, качества содержания,
языка, полезности, необходимости, и 
эксперты определяли, каким тиражом 
выпускать тот или иной труд и где его 
распространять. Всегда было известно, 
кто несет ответственность за конкрет-
ный текст, даже если автор писал под 
псевдонимом.

Сегодня в киберпространстве все, 
кто имеет доступ к компьютеру и 
Интернету, что-то создают и распро-
страняют вне зависимости от образова-
ния, кругозора, жизненного опыта, зна-
ния предмета, психического здоровья 

Государственная культурная политика долж-
на решать задачу расширения доступности 
для граждан произведений классической и 
современной отечественной и мировой ли-
тературы, литературы для детей, произведе-
ний, созданных на языках народов России.
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и их истинных намерений. В результате
информационное пространство загряз-
нено, и воздействие на нас этих загряз-
нений пока еще плохо осознается, но их 
уже можно сравнивать с загрязнением
воздуха, которым мы дышим, и воды, 
которую мы пьем. В этих условиях 
медийно-информационная грамотность 
населения становится одним из важней-
ших факторов общественного развития. 
Медийная и информационная грамот-
ность состоит из знаний, способностей 
и совокупностей навыков, необходимых 
для понимания того, какая требуется ин-
формация и когда; где и каким образом 
получить эту информацию; как объек-
тивно ее оценивать и организовывать 
и как этично использовать. Она пред-
полагает обучение, критическое мыш-
ление и поведенческие навыки в преде-
лах и вне профессиональных и образо-
вательных границ и включает в себя все 
типы информационных ресурсов: уст-
ных, печатных и цифровых.

Необходим также поиск решения про-
блемы сохранения электронной инфор-
мации, особенно ресурсов Интернета. 
Аудиовизуальные документы, электрон-
ные ресурсы, электронные книги, сай-
ты, социальные медиа и т.д. полностью 
меняют концептуальный подход к со-
хранению информации. К настоящему
времени огромное количество ценней-
ших электронных информационных 
ресурсов уже потеряно. Огромные мас-
сивы информации русскоязычного сег-
мента Интернета, сформированные на 
таких ресурсах, как Instagram, YouTube, 
Facebook, Twitter, Google, передаются на 
хранение в хранилища США, в том числе 
в Библиотеку Конгресса, в то время как 
в России они никак не сохраняются.

К числу задач государственной куль-
турной политики относится и работа по 
созданию государственной программы 
сохранения электронной информации.

5. Широкое привлечение детей и 
молодежи к участию в познавательных,
творческих, культурных, краеведчес-
ких, благотворительных организациях, 
объединениях, коллективах

Действия государства в сфере государ-
ственной культурной политики адре-
сованы в первую очередь молодому по-
колению российских граждан. Будущее 
России зависит от успешного решения 

задач воспитания, развития творческих 
способностей каждого человека и созда-
ния благоприятных условий для их реа-
лизации. Формирование ответственной 
личности, в полной мере владеющей 
навыками жизни в обществе, искренне
разделяющей ценности любви к Оте-
честву и служения ему, не может осу-
ществляться без получения человеком 
практического опыта жизни в обще-
стве, взаимодействия с другими людьми, 
навыков общения, ведения дискуссии, 
терпимости к проявлениям иных взгля-
дов и позиций, без воспитания чувства 
ответственности за себя, за своих близ-
ких, за окружающих людей. Не менее 
важно и формирование у детей и моло-
дежи активной гражданской позиции,
вовлечение их в процесс созидания 
будущего.

Задачей государственной культурной 
политики должна стать всесторонняя 
поддержка создания и деятельности дет-
ских и молодежных организаций, объе-
динений, движений, ориентированных 
на творческую, благотворительную, по-
знавательную деятельность. Задачей 
органов власти и государственных куль-
турных институтов является практиче-
ское обеспечение участия детей и моло-
дежи в принятии решений, способных
повлиять на их жизнь, максимально 
полного раскрытия их способностей 
и талантов, а также создание условий 
для подготовки руководителей детских 
и молодежных организаций. С детьми 
в таких организациях должны работать 
люди, обладающие помимо энтузиазма
практическими педагогическими навы-
ками, знаниями особенностей возраст-
ной психологии, владеющие методиками
корректировки девиантного поведения 
детей и подростков. Для инициаторов
создания таких организаций и их участ-
ников должна быть сформирована 
разветвленная инфраструктура услуг, 
государственных и негосударственных, 
позволяющих осуществлять эту деятель-
ность в формах, соответствующих по-
требностям и возможностям различных 
категорий детей и молодежи.

К числу задач государственной культурной 
политики относится и работа по созданию го-
сударственной программы сохранения элек-
тронной информации.
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На первый план в этой сфере выходит 
получение детьми и подростками на-
выков общественно значимой работы 
в коллективе в сочетании с обретением 
новых знаний и умений.

Особое значение имеет деятельность 
детских и молодежных организаций 
в сфере изучения и сохранения местной
истории, краеведения, когда знания 
о прошлом родного города, села, края 
претворяются в активную и востребо-
ванную обществом деятельность. Это 
позволяет формировать представления 
об этнических, культурных, религиоз-
ных особенностях жизни родного края, 
понимание ценности опыта предыду-
щих поколений земляков и представ-
лений о будущем, связанном с жизнью 
и работой в месте, где человек родился.

К работе с детскими и молодежными 
организациями должны быть привлече-
ны Русское географическое общество, 
Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое общест-
во, создаваемое Российское литературное
общество и аналогичные структуры.

6. Развитие русской и националь-
ных культур народов России, создание 
условий для профессиональной твор-
ческой деятельности, для творческой 
самодеятельности граждан, сохране-
ние, создание и развитие необходи-
мой для этого инфраструктуры

Способность общества к развитию не-
посредственно зависит от уровня раз-
вития культуры, профессионального 
искусства, участия граждан в различных 
формах культурной деятельности.

Гордиться прошлыми достижениями 
в искусстве необходимо, но недостаточно.
Высокий уровень современного профес-
сионального искусства в России дости-
жим только при постоянной государ-
ственной и общественной поддержке. 
Такая поддержка особенно важна для 
создателей современных произведений 

литературы, музыки, изобразительного
искусства, драматургии. Ценность даже 
гениального произведения в момент его 
создания неочевидна, но погубленный 
безразличием талант – это не только
личная драма, но и серьезный удар 
по национальной культуре в целом. 
Существовавшие в советское время 
формы поддержки профессионально-
го творчества в современных условиях 
воспроизведены быть не могут, поэтому 
задачей государственной культурной 
политики должно быть создание такой 
системы выявления и поддержки талант-
ливых художников, которая бы позволя-
ла постоянно наращивать творческий 
потенциал нации.

Россия по праву гордится своими му-
зыкальными и драматическими театра-
ми, оркестрами, балетом. Среди самых 
признанных и уважаемых наших со-
граждан – музыканты, оперные певцы, 
дирижеры, режиссеры, артисты бале-
та. Однако общий уровень развития 
исполнительских искусств снижается, 
потребность профессиональных коллек-
тивов в квалифицированных кадрах не 
удовлетворяется, качество подготовки 
ухудшается. В последнее время со всей 
остротой встал вопрос о необходимости 
привлечения для работы в филармони-
ческих коллективах иностранных музы-
кантов. Одной из задач государственной 
культурной политики является реше-
ние проблем развития исполнительских 
искусств, что потребует принятия ком-
плекса мер и значительного времени.

Развитию отечественного кинемато-
графа государством уделяется много
внимания, на эти цели затрачиваются 
немалые средства. Основное направле-
ние государственной поддержки – это 
зрительский кинематограф, что позво-
ляет увеличивать объем отечественной 
кинопродукции на экранах страны. Но 
поддержки требует и развитие кинема-
тографа как искусства. Создание суще-
ственно более благоприятных условий 
для развития киноискусства, для твор-
ческого эксперимента, а также под-
держка фильмов для детей и юношества, 
документального, научно-популярного, 
учебного и анимационного кино должны
входить в число задач государственной 
культурной политики.

Задачей государственной культур-
ной политики являются сохранение 

Задачей органов власти и государственных 
культурных институтов является практиче-
ское обеспечение участия детей и молодежи 
в принятии решений, способных повлиять на 
их жизнь, максимально полного раскрытия их 
способностей и талантов, а также создание 
условий для подготовки руководителей дет-
ских и молодежных организаций.
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этнических культурных традиций и под-
держка основанного на них народного 
творчества, которые в России составля-
ют богатейшее этнокультурное разно-
образие и во многом питают професси-
ональную культуру, а также являются 
важной частью этнонациональной иден-
тичности граждан.

Развитие русской и национальных 
культур народов России требует созда-
ния правовых, социальных, материаль-
ных условий как для профессиональ-
ной творческой деятельности, так и для 
творческой самодеятельности граждан. 
Представление о том, что задачу куль-
турного развития страны можно решить, 
обеспечив деятельность нескольких де-
сятков крупнейших театров, оркестров, 
творческих коллективов, не просто оши-
бочно, оно опасно. Общеизвестно: для 
того чтобы в национальный оркестр 
пришло сто высокопрофессиональных
музыкантов, в детские музыкальные 
школы надо принять 10 тыс. музыкаль-
но одаренных детей. Не менее важ-
ным условием культурного развития об-
щества является и культурный уровень 
слушателя, зрителя, посетителя музеев 
и картинных галерей. Высокий уровень 
культурных запросов граждан является 
необходимым условием для успешного 
развития профессиональных искусств.

Программы обучения в средней шко-
ле должны включать, как обязательный, 
а не дополнительный компонент, полу-
чение детьми базовых навыков воспри-
ятия и создания произведений искус-
ства: изобразительного, музыкального, 
вокального, драматического. Владение 
языками искусств, способность понять 
то, что говорят нам великая музыка, 
живопись, театр, не менее важны, чем 
полноценное владение родным языком 
и способность читать и понимать слож-
ные литературные тексты. Знакомство 
и общение с великими произведения-
ми искусств позволяет развить сферу об-
разного мышления, эмоциональную вос-
приимчивость, помогает привить вкус, 
эстетические критерии и ценностные 
ориентиры и тем самым обеспечить гар-
моничное развитие личности.

В процессе формирования и реали-
зации государственной культурной по-
литики должны быть выработаны не-
обходимые и достаточные формы го-
сударственного регулирования сферы 

массовой культуры как преобладающего
фактора культурного воздействия на 
граждан и взаимодействия профессио-
нальной и массовой культуры.

Задачи максимально широкого приоб-
щения граждан к творческой деятельно-
сти, развития культурного просвещения 
уже поставлены, но для полноценного их 
решения требуется объединение усилий 
всех уровней власти и управления, сня-
тие существующих барьеров в совмест-
ном использовании ресурсов.

Необходимо создание системы поло-
жительной селекции кадров в так назы-
ваемой культурно-досуговой сфере, ког-
да каждый увлеченный своей работой 
талантливый профессионал получал бы 
поддержку и полноценные условия для 
своей работы.

По-прежнему актуальна и задача соз-
дания, поддержания и модернизации 
материальной инфраструктуры и про-
фессионального, и самодеятельного 
творчества. Здесь особенно важно учи-
тывать конкретные потребности и сло-
жившиеся традиции в каждом регионе, 
городе, селе.

7. Поддержка существующих и вновь 
создаваемых институтов и обществен-
ных инициатив, связанных с различны-
ми видами культурной деятельности

Исторически сформировались разно-
образные институты, обеспечивающие 
различные виды культурной деятельно-
сти. История основных культурных ин-
ститутов ведется с античной эпохи – это 
театры, музеи, библиотеки, архивы. 
Необходимые для публичного испол-
нения музыкальных произведений или 
представления современного изобрази-
тельного искусства институты возникли 
в эпоху Просвещения, привычный для 
нас тип домов культуры и клубов возник 
уже в первой половине XX в., когда ре-
шалась задача массового просвещения 
граждан.

Эти институты составляют основу ор-
ганизационной структуры культурной
деятельности в России, именно они 

Задачей государственной культурной полити-
ки должно быть создание такой системы вы-
явления и поддержки талантливых художни-
ков, которая бы позволяла постоянно нара-
щивать творческий потенциал нации.
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являются основой и обязательным усло-
вием соединения культурных ценностей 
с обществом. Их поддержка, обеспече-
ние деятельности, развитие относятся 
к числу важных задач государственной 
культурной политики.

Главное в решении этой задачи – это 
изменение представлений органов вла-
сти и граждан о том, что культурная де-
ятельность является сферой услуг и ее 
организация и оценка принципиально 
не отличаются от организации и оцен-
ки деятельности, например, бань, пра-
чечных, собесов или почты. Если приме-
нять термин «услуги», то классические 
учреждения культуры оказывают об-
ществу услуги, сравнимые с услугами 
армии, защищающей жизнь граждан 
и безопасность страны, или самого пра-
вительства, оказывающего обществу 
услуги по управлению функционирова-
нием государства.

Задачей государственной культурной 
политики является создание таких усло-
вий деятельности для этих институтов, 
когда органы управления, в том числе 
в финансовой и экономической сферах, 
при принятии соответствующих реше-
ний исходят из того, что музей, библи-
отека, архив, театр, филармония, кон-
цертный зал, дом культуры выполняют
важнейшую государственную и об-
щественную функцию исторического 
и культурного просвещения и воспита-
ния общества.

Утверждение такого подхода позволит 
перейти к управлению и обеспечению 
деятельности этих институтов преиму-
щественно на основе качественной оцен-
ки их общественной эффективности, 

а затраты на их содержание и развитие 
рассматривать как прямые инвестиции 
в будущее страны.

Другим типом институтов, составля-
ющих организационную структуру рос-
сийской культуры, являются союзы 
деятелей различных искусств и обще-
ственные объединения граждан, заин-
тересованных в участии в какой-либо 
культурной деятельности. При реали-
зации государственной культурной по-
литики необходимо сформировать эф-
фективно действующий и прозрачный 
механизм выстраивания отношений 
государства и этих институтов, позво-
ляющий власти не только осуществлять 
обратную связь с профессиональными
творческими сообществами и обще-
ственными объединениями, но и пре-
образовывать эти отношения в полно-
ценное общественно-государственное 
партнерство в решении задач государ-
ственной культурной политики.

Наряду с традиционными института-
ми культурной деятельности сегодня 
постоянно возникают совершенно новые
формы как самой культурной деятельнос-
ти, так и ее организации. Культура по 
своей природе развивается путем созда-
ния новых художественных форм, нового
содержания. В момент создания их об-
щественная оценка, как правило, проти-
воречива, но сам факт художественного
новаторства, поиска и эксперимента 
должен быть доступен вниманию об-
щества. Одной из сложных, но важных 
задач государственной культурной по-
литики является своевременная и про-
думанная поддержка появляющихся 
культурных общественных инициатив, 
новых типов культурных институтов. 
Здесь особое значение приобретает вза-
имодействие органов государственного 
управления с культурными сообщества-
ми, привлечение их к выработке и реа-
лизации конкретных решений.

8. Практическое обеспечение равных
прав граждан на доступ к культурным 
ценностям, на свободное творчество, 
занятие культурной деятельностью, 
на пользование учреждениями и бла-
гами культуры

Одной из самых сложных для практи-
ческого решения задач государствен-
ной культурной политики в России 
является преодоление территориального 

Главное в решении этой задачи – это изме-
нение представлений органов власти и граж-
дан о том, что культурная деятельность явля-
ется сферой услуг и ее организация и оценка 
принципиально не отличаются от организа-
ции и оценки деятельности, например, бань, 
прачечных, собесов или почты. Если приме-
нять термин «услуги», то классические учреж-
дения культуры оказывают обществу услуги, 
сравнимые с услугами армии, защищающей 
жизнь граждан и безопасность страны, или 
самого правительства, оказывающего обще-
ству услуги по управлению функционирова-
нием государства.
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и социального неравенства граждан 
при реализации права на доступ к куль-
турным ценностям и участие в культур-
ной деятельности. Огромная территория 
России, неравномерность социально-
экономического развития регионов, 
неразвитая инфраструктура культуры 
в масштабах страны определяют и мас-
штаб проблем на пути полного обеспе-
чения конституционных прав граждан 
в сфере культуры. Появившиеся в по-
следние годы представления о том, что 
эту проблему можно в полной мере ре-
шить, организовав «удаленный доступ» 
к культурным ценностям посредством 
Интернета, являются не более чем за-
блуждением. Научиться видеть и пони-
мать живопись можно только в музее 
или выставочном зале перед реальным 
полотном. Никакая самая качественная 
звуковоспроизводящая аппаратура не 
позволит ощутить то, что чувствует си-
дящий в концертном зале или в опер-
ном театре, слыша живой звук оркестра, 
инструмента, голоса. Технические сред-
ства и технологии создают условия для 
широкого распространения информа-
ции, помогают в образовании, воспита-
нии, просвещении, но не в состоянии за-
менить непосредственный контакт чело-
века с произведением искусства.

Задача создания на пространстве на-
шей страны существенно большего чис-
ла качественных театральных, концерт-
ных, музейно-выставочных залов, орга-
низация активной гастрольной и выста-
вочной деятельности, обеспеченной все-
ми необходимыми условиями и гаран-
тиями, остается более чем актуальной.

Сближение уровней культурного раз-
вития различных регионов страны и соз-
дание равных для всех граждан возмож-
ностей доступа к культурным ценно-
стям, участию в культурной деятельно-
сти и пользованию учреждениями куль-
туры должно в полной мере учитывать 
региональные, национальные, этно-
культурные особенности различных ре-
гионов России.

Также необходимо выработать и реа-
лизовать такие формы поддержки, кото-
рые позволят жителям малых и средних 
городов, сельских поселений посещать 
эти спектакли, концерты и выставки, по-
лучить возможность доступа к лучшим 
образцам профессионального искусства. 
Благоприятная, комфортная культурная 

среда малых городов позволит снизить 
отток их населения, сделать жизнь в них 
привлекательной для молодых граждан.

9. Создание условий для формирова-
ния эстетически ценной архитектур-
ной и иной предметной среды

Около 74% населения России прожи-
вает в городах, и окружающей средой 
для этих 108 млн российских граждан
являются улицы их родного города, 
интерьеры общественных зданий, жи-
лищ, учебных заведений. Архитектурная 
и предметная среда, в которой форми-
руется и живет человек, оказывает вли-
яние не только на его психологическое 
состояние или работоспособность, о чем 
большинство граждан знают или слыша-
ли, но и на самый характер мировоспри-
ятия. Это свойство архитектуры и мо-
нументального искусства с античных 
времен использовалось для того, чтобы 
выразить отношение к богам, обозна-
чить мощь и силу государства, отделить 
сакральные, общественные и частные 
зоны города друг от друга. До послед-
ней четверти XX в. понимание важно-
сти архитектуры и градостроительства 
для формирования личности человека 
присутствовало и в России, где развитие 
архитектуры как вида искусства было 
пусть и не главной, но заботой государ-
ства. Российская архитектурная школа 
уже в XIX в. занимала свое место в числе 
ведущих в Европе, а шедевры советской 
архитектуры 1920-х гг. навсегда во-
шли в золотой фонд мирового искусства. 
С переходом на рыночную экономи-
ку государственно значимый статус ар-
хитектуры в нашей стране был признан 
фактором избыточного государственно-
го регулирования строительного рын-
ка, и сегодня российская архитектурная 
школа близка к исчезновению.

Государственная культурная политика
призвана вернуть понимание того, 
что формирование эстетически разви-
той, творческой личности в антиэсте-
тической архитектурной среде, в окру-
жении агрессивной и лишенной даже 
минимальной эстетической ценности 

Благоприятная, комфортная культурная сре-
да малых городов позволит снизить отток их 
населения, сделать жизнь в них привлека-
тельной для молодых граждан.
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рекламы, в безликих или безвкусных 
интерьерах общественных пространств 
невозможно.

Необходимо вернуться к государствен-
ной поддержке архитектурного творче-
ства, восстановить статус архитектуры 
как социально значимого вида искус-
ства, сделать государство главным заказ-
чиком современной российской архи-
тектуры.

10. Поддержка научных исследова-
ний в сфере искусства и культуры

Культурное развитие общества, дости-
жение цели государственной культур-
ной политики, как и сама ее реализа-
ция, невозможны без высокоразвитой 
науки об искусстве и культуре. Эстетика, 
история и теория искусств, изучение 
социальных и психологических аспектов 
развития культуры, литературоведение, 
языкознание, научное исследование не-
материального культурного наследия – 
все эти направления философских и 
научных исследований обогащают наши 
представления об обществе, цивилиза-
ции, позволяют понять закономерности 
культурного развития. Без науки о куль-
туре невозможна выработка объективных
критериев оценки явлений культуры, 
прогнозирование перспектив ее раз-
вития.

Соответственно и реализация, ана-
лиз и оценка достигнутых результатов, 
корректировка государственной куль-
турной политики без науки о культуре
также невозможны.

Развитие наук об искусстве и культу-
ре должно быть одной из важнейших 
задач государственной культурной по-
литики еще и потому, что это позво-
ляет противостоять распространению 

псевдокультурных продуктов, формиро-
вать эстетические вкусы граждан.

Только развитие наук об искусстве 
и культуре сделает возможным форми-
рование отечественного экспертного
сообщества в этой сфере.

11. Развитие образования в сфере 
искусства и культуры

250 лет истории отечественного об-
разования в сфере искусств позволили
сформировать в России уникальную 
систему подготовки творческих кадров. 
Эта система была построена на непре-
рывности профессионального образо-
вания с возраста 5–6 лет до заверше-
ния всех стадий высшего образования. 
Доступность и массовость обучения 
в детских музыкальных и художествен-
ных школах, хореографических кружках 
и студиях позволяла выявлять особо ода-
ренных детей и обеспечивать их даль-
нейшее профессиональное образование 
независимо от социального положения 
и места жительства. Для овладения теми
творческими профессиями, обучение 
которым начинается в старшем возрасте 
(вокал, режиссура, композиторское, 
дирижерское искусство и т.п.), была воз-
можность бесплатно получить второе 
высшее образование. Высокий социаль-
ный статус представителей творческих 
профессий, неизменное внимание к ним 
государства обусловливали востребо-
ванность этих видов деятельности.

Разрушение этой системы неизбежно 
привело к сокращению воспроизводства 
профессиональных творческих кадров 
и, как следствие, к снижению общего 
уровня российского профессионального 
искусства.

Распространение на систему подго-
товки творческих кадров норм и правил 
общего образования лишает возмож-
ности реализовать себя в профессио-
нальном творчестве и искусстве боль-
шинство российских детей и молодых 
людей, не проживающих в культурных 
столицах страны и не имеющих доста-
точных средств для оплаты индивиду-
альной профессиональной подготовки.

Задачей государственной культурной
политики должно стать восстановле-
ние доказавшей свою эффективность 
системы ранней подготовки профес-
сиональных творческих кадров. В тех 
случаях, когда эта задача вступает 

Архитектурная и предметная среда, в кото-
рой формируется и живет человек, оказы-
вает влияние не только на его психологиче-
ское состояние или работоспособность, о 
чем большинство граждан знают или слыша-
ли, но и на самый характер мировосприятия. 
Это свойство архитектуры и монументально-
го искусства с античных времен использова-
лось для того, чтобы выразить отношение к 
богам, обозначить мощь и силу государства, 
отделить сакральные, общественные и част-
ные зоны города друг от друга.
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в противоречие с требованиями системы
общего образования, корректировать 
необходимо именно правила организа-
ции общего образования применительно
к этой сфере образовательной деятель-
ности. Для обучения особо одаренных 
детей должны создаваться все необхо-
димые условия, включая организацию 
интернатов для иногородних учащихся,
обеспечение качественными музыкаль-
ными инструментами на всем протя-
жении обучения и первых лет профес-
сиональной карьеры, материалами для 
художественного творчества и т.д. Для 
начинающих свой творческий путь 
режиссеров, писателей, композито-
ров должна быть создана возможность 
реализации их дебютных проектов. 
Необходимо также решить вопрос о воз-
можности получения творческой про-
фессии как второго высшего профессио-
нального образования если не бесплатно, 
то за счет выделения образовательных 
кредитов. Необходимо найти решение 
для увеличения объемов телевизионно-
го эфира, отданного государственными 
телеканалами представлению лучших 
образцов современного отечественного 
профессионального искусства.

Государственная культурная политика 
должна решить и задачу подготовки вы-
сокопрофессиональных кадров для всех 
видов культурной деятельности.

Образование в сфере культуры и ис-
кусства, помимо системы подготовки 
сугубо профессиональных кадров, вклю-
чает развернутую систему детских школ 
искусств, в которых могут обучаться не 
только будущие профессионалы, но и все 
желающие. Государственная культурная 
политика призвана создать условия для 
сохранения высокого качества художе-
ственного образования и для тех детей, ко-
торые не планируют становиться профес-
сионалами. Способность свободно ори-
ентироваться в классической и современ-
ной живописи, музыке и других видах 
искусства должна стать для молодого 
поколения нормой, образом жизни.

IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Реализация государственной культур-
ной политики потребует внесения изме-
нений в законодательство Российской 
Федерации.

Усиление влияния культуры на все 
аспекты политики государства предпо-
лагает уточнение действующих и вве-
дение новых норм в различные разделы 
законодательства Российской Федерации 
на основании анализа действующего 
законодательства с точки зрения воз-
действия на процессы воспитания, фор-
мирования личности, на творческую 
деятельность, сохранение культурного 
наследия, формирование благоприятной
информационной среды и т.д.

Существует необходимость усиления 
раздела законодательства, непосредст-
венно относящегося к сфере культуры.

Ввиду стратегической важности для 
государства сферы культуры и культур-
ной политики законодательство в этой 
сфере должно содержать конкретные 
правовые механизмы, прежде всего – со-
циального и финансово-экономического 
характера, должно быть свободно от 
декларативности.

К существенным направлениям разви-
тия законодательства о культуре следует 
отнести:

 • повышение эффективности право-
вых механизмов реализации положений 
Конституции Российской Федерации, 
гарантирующих и защищающих куль-
турные права и свободы гражданина;

 • законодательное закрепление права
на художественное образование и эсте-
тическое воспитание в самом широком 
смысле, которое должно быть раскрыто 
и обеспечено эффективными механиз-
мами его реализации;

 • законодательное закрепление форм 
государственной поддержки творческой 
деятельности, творческих работников 
и их объединений;

Достижение поставленных в «Основах госу-
дарственной культурной политики» целей и 
успешное решение сформулированных за-
дач невозможно в рамках существующей си-
стемы государственного управления. Необ-
ходима достаточно глубокая реформа этой 
системы, в процессе которой она должна 
быть сущностно перенастроена на иные при-
оритеты, в основу оценки ее эффективно-
сти должны быть положены иные – ориенти-
рованные на приоритеты культурной полити-
ки – показатели.
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А  • системное совершенствование норм, 
регламентирующих полномочия органов
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного
самоуправления в области культуры;

 • создание правовых основ для раз-
вития новых видов деятельности в сфе-
ре культуры;

 • закрепление на уровне федераль-
ного закона конкретных социальных 
гарантий в сфере культуры, уровневых 
показателей ее финансирования, меха-
низмов льгот, поощрений, стимулирова-
ния в сфере культуры и т.д.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение поставленных в «Основах 

государственной культурной политики»
целей и успешное решение сформули-
рованных задач невозможно в рамках 
существующей системы государствен-
ного управления. Необходима доста-
точно глубокая реформа этой системы, 
в процессе которой она должна быть 
сущностно перенастроена на иные при-
оритеты, в основу оценки ее эффектив-
ности должны быть положены иные – 
ориентированные на приоритеты куль-
турной политики – показатели. Должен 
появиться и субъект, вырабатывающий, 

координирующий, корректирующий го-
сударственную культурную политику, 
обладающий достаточными правами для 
преодоления барьеров межведомствен-
ного и межрегионального уровня, необ-
ходимыми кадровыми и финансовыми 
ресурсами.

В начале реформ необходимо провести 
анализ существующей системы государ-
ственного управления с позиций, задан-
ных «Основами государственной куль-
турной политики», после чего должны 
быть разработаны образ будущей, после-
реформенной системы государственно-
го управления и программа проведения 
необходимых изменений.

В процессе реформ должна быть осу-
ществлена корректировка функций ряда 
министерств и ведомств, их полномо-
чий и зон ответственности, должны быть 
усовершенствованы межбюджетные от-
ношения, скорректированы существу-
ющие и приняты новые нормативные 
правовые акты, регулирующие отноше-
ния в сфере культуры и культурной по-
литики. Также должна быть проведена 
реформа понятийной, организационно-
правовой, институциональной и ме-
тодической стороны регулирования 
отношений в этих сферах.
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ичностные результаты 
образования – одно из 
наиболее важных по-
нятий Федеральных го-
сударственных образо-
вательных стандартов 
(ФГОС) нового поколе-
ния. Введение этого сло-
восочетания высвечива-

ет центральный механизм, через действие 
которого образование реализует свою
социокультурную функцию, «выступает
как ведущая социальная деятельность 
общества, порождающая гражданскую 
идентичность и формирующая ментали-
тет народа, ценности, социальные нор-
мы поведения отдельных личностей, 
больших и малых социальных групп» 
(Асмолов, 2012, с. 136). Прагматика 
социально-экономического развития 
предполагает не просто компетентного
человека, а личность с ее ценностями, 
идеалами, идентичностью, которая гото-
ва решать современные задачи в рамках 
институтов, созданных цивилизацией
(Журавлев, Ушаков, 2009). Личностные 
результаты, получаемые «на выходе» 

системы образования, становятся «вхо-
дами» социально-экономических систем 
общества.

Однако личностные результаты об-
разования – одно из наиболее трудных 
и наименее проясненных понятий, что 
затрудняет его практическое развора-
чивание в системе образования. Хотя 
очевидно, что школа влияет на лич-
ности учеников, но не создано приня-
той системы измерителей, а значит, 
нет однозначных данных о том, како-
во в точности это влияние. Также неяс-
но, где проходят зоны ответственности 
учителей-предметников, классных руко-
водителей и школьных психологов в до-
стижении личностных результатов1. 

Однако все эти проблемы производ-
ны от главной – концептуальной: если 
сегодня обществу относительно ясны 
цели, касающиеся экономики и соци-
альной сферы, то по поводу менталите-
та и желательного психологического со-
стояния ясности нет. А ведь именно со-
циальный заказ на человеческую лич-
ность (а не «человеческий материал»!) 
является системообразующим фактором 

ДМИТРИЙ УШАКОВ

Аннотация. Прагматика современного социально-экономического развития предполагает не просто компетентного 
человека, а личность с ее ценностями, идеалами, идентичностью, которая готова решать задачи в рамках институтов, 
созданных цивилизацией. Поэтому личностные результаты, получаемые «на выходе» системы образования, становят-
ся «входами» социально-экономических систем общества. В статье обсуждается формирование систем ценностей как 
важный аспект личностных результатов образования.

Ключевые слова: личностные результаты образования, культурные ценности, социально-экономические достижения.
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Личностные результаты 
образования и достижения 
общества

1 Понятие личностных результатов, если к нему отнестись всерьез, означает разворот образовательной системы 
как с точки зрения осознания ее целей и общественной роли, так и с точки зрения организации образовательного 
процесса. Может быть, руководители образовательных учреждений по-другому оценили бы степень нужности пси-
хологов, если бы цель достижения личностных результатов образования стояла перед ними так, как стоит задача 
достижения высоких показателей по ЕГЭ?
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для образования. Если нет ясности отно-
сительно того, какая личность способна 
двигать вперед общество, то нет и четкого
осознания целей в области личностных
результатов образования, не получится
целенаправленной политики. Недоста-
точная проясненность этого вопроса 
оборачивается и отсутствием инстру-
ментов, в том числе измерительных: 
смысл измерять появляется тогда, когда 
есть ясные цели. Таким образом, до тех 
пор, пока не сформировалось понимание 
личностных результатов образования
как конституирующего момента обще-
ства, эта сторона образования оказыва-
ется лишенной ориентиров.

В этой точке мы приближаемся к цен-
тральному узлу, без распутывания ко-
торого проблема неразрешима. Он со-
стоит в том, что в области личностных 
результатов образования, более широ-
ко – в сфере проблемы социокультурной 
функции образования – мы оказываем-
ся в сфере детерминационных цепочек 
и колец колоссальной сложности. Эти 
цепочки и кольца включают не только 
социокультурные механизмы, консти-
туирующие личность, но и механизмы, 
посредством которых личность опреде-
ляет социальные, экономические и куль-
турные достижения общества (Ушаков, 
2011). Через введение понятия личност-
ных результатов образования выстраи-
вается концептуальная и практическая 
связь между школьным образованием 
и формированием менталитета населе-
ния как условием конкурентоспособно-
сти общества и экономики в современ-
ном мире. Сложность проблемы столь 
велика, что порой обескураживает не 
только практиков, но и ученых.

Дополнительную трудность создает 
междисциплинарный характер проблемы.
В самом деле, чтобы всерьез простро-
ить теоретическое пространство, в ко-
тором могут обсуждаться личностные 

результаты образования, необходимо 
объединить понятия и модели, относя-
щиеся к уровням исследования как чело-
века, так и общества. С одной стороны, 
необходимо отследить психологические 
процессы, которые приводят к формиро-
ванию тех или иных личностных свойств 
и образований, и применить полученное 
описание к школьной ситуации. С дру-
гой стороны, не менее важно установить, 
как формирование соответствующих 
свойств у людей скажется на обществе, 
его социальном равновесии и экономи-
ческой конкурентоспособности.

Таким образом, речь идет о том, что-
бы развернуть макропсихологическую 
тематику, т.е. научно установить, ка-
кие психологические свойства форми-
руются на уровне больших социальных 
групп. Необходимо определить связь 
этих свойств с достижениями общества 
при современных социальных институ-
тах (Журавлев, Ушаков, Юревич, 2013а). 
Только междисциплинарное пересе-
чение направлений позволяет описать 
систему личностных результатов, кото-
рую возможно и желательно формиро-
вать в школе. Конечно, общеизвестно, 
что междисциплинарные стыки во мно-
гих случаях выступают точками роста 
науки, но все же ученым гораздо проще 
ютиться по дисциплинарным гнездам, 
чем оказываться на междисциплинар-
ных сквозняках.

Таким образом, проблема личностных 
результатов является одной из наиболее 
«наукоемких» в сфере образования. В то 
же время изучение современных дости-
жений социогуманитарной науки по-
казывает, что важные элементы теоре-
тического пространства проблемы уже 
созданы. Речь идет о том, чтобы по-
строить из них прочное и гармоничное 
здание.

ФГОСы задали проблему в общем виде 
и поместили ее в практический контекст 
в качестве задачи образовательной си-
стемы. Однако большая фундаменталь-
ная сложность проблемы предполагает 
масштабную научную работу, предваря-
ющую продуктивную практику. Пока эта 
работа не проделана, практические воз-
можности в этой сфере оказываются ми-
нимальными. На следующем этапе про-
блема должна быть переформулирована 
в научном языке психологических и об-
ществоведческих понятий и моделей, 

Прагматика социально-экономического раз-
вития предполагает не просто компетентного 
человека, а личность с ее ценностями, иде-
алами, идентичностью, которая готова ре-
шать современные задачи в рамках инсти-
тутов, созданных цивилизацией. Личност-
ные результаты, получаемые «на выходе» си-
стемы образования, становятся «входами» 
социально-экономических систем общества.
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после чего возникают возможности ее 
практического введения на новом уров-
не. На основе полученных моделей мож-
но конструировать различные варианты
практических схем и оценивать их эф-
фективность. Таким образом, основной 
сегодняшней задачей в сфере личност-
ных результатов образования является
введение в действие аппарата социо-
гуманитарной науки, поскольку только
она и позволяет простроить на совре-
менном профессиональном уровне цели 
и инструменты. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
КАК АСПЕКТ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В полном объеме рассмотреть личност-
ные результаты образования в указан-
ном теоретическом контексте – научная 
задача большого масштаба. В этой ста-
тье проведем лишь одну линию рассмо-
трения, а именно затронем такой аспект 
личностных результатов образования, 
как ценностные ориентации. Это поня-
тие широко исследовано в психологии.
В отечественной науке ценности изучены
как в фундаментальном и прикладном 
социально-психологическом аспекте (Жу-
равлев, 1998), так и применительно 
к современным подросткам (Собкин, 
Писарский, 1994). 

Ценностные ориентации школьников 
выступают, безусловно, одним из наибо-
лее важных аспектов личностных резуль-
татов образования. Вместе с тем взгляд 
на проблему ценностей сквозь призму 
понятия личностных результатов образо-
вания открывает в ней дополнительный 
пласт смыслов. Прежде всего укажем,
что данные современных международ-
ных исследований свидетельствуют: 
ценности населения связаны с конку-
рентоспособностью стран.

На рис. А показана культурная карта
мира, построенная по данным Всемирно-
го исследования ценностей (World Value 
Survey) под руководством Р. Инглхарта 
(Инглхарт, Вельцель, 2011). Карта об-
разована двумя осями ценностей, 
каждая из которых представляет со-
бой сращение с помощью факторно-
го анализа целого комплекса более 
простых ценностей. Одна из осей со-
ответствует секулярно-рациональным 
ценностям, формирование которых, по 
мнению Инглхарта, связано с процес-
сом индустриализации стран. Другая ось 

Данные современных международных ис-
следований свидетельствуют: ценности на-
селения связаны с конкурентоспособностью 
стран.

Рис. Культурная карта мира по данным Всемирного исследования ценностей (Инглхарт, Вельцель, 2011). По оси абсцисс – 
ценность выживания против ценности самовыражения. По оси ординат – традиционные ценности против секулярно-
рациональных ценностей. Единица – стандартное отклонение. На рис. А линии соответствуют различным культурным 
областям мира, на рис. Б – среднедушевому доходу населения

А Б
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представляет ценности самовыражения,
формирующиеся в процессе движения 
к постиндустриальному обществу. На ри-
сунке видно, что в пространстве культур-
ных ценностей возникают относительно
компактные области, соответствующие 
различным культурным подпростран-
ствам – посткоммунистическому, англо-
саксонскому, протестантскому, конфу-
цианскому и т.д.

Возникает вопрос: соотносятся ли вы-
деленные ценности с экономическими
достижениями стран? Для ответа на
этот вопрос на рис. Б представлена 
карта, на которую нанесены линии, от-
деляющие страны с различным уровнем 
доходов на душу населения. Получается 
достаточно впечатляющая картина:
четкие линии на культурной карте от-
деляют богатые страны от средних 
и средние – от бедных. Таким образом, 
успешная экономическая деятельность 
оказывается ассоциированной в совре-
менном мире с определенной системой 
ценностей.

Представленные на рисунке законо-
мерности ничего не говорят о направле-
нии причинно-следственных связей. Эту 
проблему мы подробно обсуждали в дру-
гом месте (Журавлев, Ушаков, Юревич, 
2013а), а здесь приведем лишь общий 
вывод. Он состоит в том, что такой
фактор, как ценностные ориентации, 
обусловливают приятие или неприя-
тие социальных институтов людьми2, 
а социальные институты обеспечивают 
успешность решения обществом соци-
альных и экономических задач. Этот ме-
ханизм формирует влияние ценностей 
на экономику, что не исключает, ко-
нечно, и обратного влияния социально-
экономических факторов на ценности. 
Так, «порядочность» элит (которая соб-
ственно равна соблюдению формальных 
институциональных правил) коррелиру-
ет на уровне почти r = 0,9 с ценностью

самовыражения, что подтверждает те-
зис о связи ценностной сферы с готов-
ностью руководителей придерживаться 
декларируемых институциональных пра-
вил современного общества.

Таким образом, на примере понятия 
ценностных ориентаций как одного из 
личностных результатов образования
и через апелляцию к научным данным 
появляется возможность поставить 
проблему социальных результатов об-
разования в контекст решения задач 
повышения конкурентоспособности об-
щества.

Система ценностей людей формирует-
ся не только образованием, но и семьей, 
профессиональной средой, средствами
массовой информации и многими 
другими факторами, однако роль обра-
зования нельзя недооценивать. Как же 
формируются ценностные ориентации 
в системе образования? Для ответа на 
этот вопрос обсуждавшиеся выше иссле-
дования и модели бесполезны, должны 
быть привлечены другие научные мо-
дели, на сей раз чисто психологические. 
Однако и в этой сфере современная 
наука обладает серьезным заделом.

Концептуальная схема здесь является 
как бы двухъярусной. На верхнем яру-
се находятся модели, валидизированные 
в психологическом эксперименте, кото-
рые обрисовывают общие механизмы 
влияния среды на формирование ценно-
стей. Такие механизмы описаны в экспе-
риментальной психологии и могут быть 
сгруппированы в несколько категорий.

Одну из категорий образуют механиз-
мы, за счет которых ценности связыва-
ются с реальным поведением субъек-
та. С одной стороны, к ним относятся
различные механизмы социального на-
учения, в том числе имитационного, 
которые всесторонне изучены в аме-
риканской психологии от К. Халла 
и Б. Скиннера до А. Бандуры и модифи-
цируют поведение человека в сторону
наибольшей реализации его потребностей.
С другой стороны, за счет механизмов 
когнитивного диссонанса, описанного 
Л. Фестингером и Ф. Хайдером, форми-
руется тенденция к сближению реально-
го поведения и системы ценностей. В ре-
альном поведении может наблюдаться 

Ценностные ориентации обусловливают при-
ятие или неприятие социальных институтов 
людьми, а социальные институты обеспечива-
ют успешность решения обществом социаль-
ных и экономических задач. Этот механизм 
формирует влияние ценностей на экономику.

2  В частности, необходимость институциональных реформ обсуждается в связи с проблемой совершенствова-
ния российской экономики. При проведении этого, бесспорно, крайне важного направления деятельности необхо-
димо понимать, что институты могут работать только при наличии адекватного им менталитета.
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ситуативный отход от ценностной 
системы, но специальные психологичес-
кие механизмы работают на сближение.
В контексте этих механизмов система 
ценностей человека находится под по-
стоянным воздействием окружающей 
ситуации практического поведения с его 
положительными и отрицательными 
подкреплениями и образцами для ими-
тации.

Другая категория механизмов связа-
на с системами Я. Сюда, в частности, 
относятся механизмы, формирующие 
ценности под влиянием идентификации
с различными социальными группами. 
Идентификация с какой-либо группой 
может означать отделение себя от дру-
гих групп и приводить к принятию ин-
групповых ценностей и отвержению 
аутгрупповых, что замечательно пока-
зано в рамках когнитивного подхода
Г. Таджфела, Дж. Тернера и других. 
Однако системы Я влияют на ценности 
и помимо идентификации с социальны-
ми группами. Совершение человеком 
поступка и осознание этого поступка как 
части личности и ее биографии по меха-
низмам когнитивного диссонанса при-
водит к обратному влиянию на ценност-
ные системы.

Еще одна категория механизмов связа-
на с рефлексией принципов поведения. 
Рефлексия основана на культурных сред-
ствах и является творческим процессом, 
позволяющим порождать новые систе-
мы ценностей. С помощью рефлексии 
человек создает интерпретации себя, 
находит аргументы и связывает между 
собой различные виды поведения.

Все эти категории механизмов нахо-
дятся в состоянии «единства и борьбы
противоположностей», в результате ко-
торой ценностная система человека 
оказывается в поле влияния различных, 
порой антагонистических, сил социо-
культурной природы. На нее воздейству-
ют поощрения и подкрепления, опреде-
ляемые «правилами игры» человеческого 
общества, социальные силы, порождае-
мые выделением отдельных групп, зна-
ковые и концептуальные средства, пре-
доставляемые культурой для осмысления
происходящего, а также многое другое 
(Ушаков, 2007). Эти силы приводят к ди-
намическому равновесию ценностей, 
которое может в контексте изменения 
условий и/или подспудной внутренней 

работы приводить к внутренним пере-
воротам, «обращениям», столь хорошо
описанным С. Московичи применитель-
но как к личности (например, обра-
щение св. Павла из гонителя христиан
в апостола), так и к обществу (дело 
Дрейфуса). 

Динамическое равновесие системы 
ценностей, порожденное этими силами, 
оказывается, в свою очередь, тем топли-
вом, которое приводит в движение со-
временную социально-экономическую 
машину. В контексте сказанного о роли 
ценностей в функционировании соци-
альных институтов это означает, что 
муками личности люди платят за способ-
ность общества и культуры к росту и
саморазвитию.

Отдельные механизмы прекрасно изу-
чены психологией в лабораторных экс-
периментах. Однако то, чего недостает
современной фундаментальной психо-
логии, это способности создать целое 
из всех этих механизмов. В то же время 
именно это целое показывает, что опи-
санные экспериментально механизмы 
при целостном взгляде выступают в ка-
честве инструментов тонкой настройки 
психики человека на социальную и куль-
турную волну, соответствующую вызо-
вам времени.

Это целое находится под воздействи-
ем системы «управляющих параметров» 
в синергетическом смысле термина. Под 
управляющими параметрами в синерге-
тике понимаются характеристики внеш-
ней по отношению к объекту среды, 
которые влияют на характер самоор-
ганизующихся процессов в объекте. 
Так, количество теплоты, передаваемой 
горелкой чайнику, влияет на харак-
тер конвекционных процессов в зали-
той в него воде. Социогуманитарные 
процессы, конечно же, на много поряд-
ков сложнее. Однако и психологические 
процессы формирования ценностей, об-
ладающие свойством самоорганизации, 
находятся под воздействием внешних 
процессов, выступающих как управляю-
щие параметры.

Управляющими параметрами в про-
цессе формирования ценностей школь-
ников являются, например, ценностные
системы учительского корпуса, опосре-
дованные степенью влияния учителей 
на учеников. Ценности у учителей, ко-
нечно же, индивидуальны, но все же 
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существуют общие закономерности, 
через которые общество влияет на ценно-
сти учительства как социальной группы. 
Статус учителя, включая как материаль-
ный, так и социальный аспекты, являет-
ся одним из наиболее важных моментов, 
влияющих на ценностные ориентации 
учительского корпуса. В этом плане зар-
плата учителя, моральная престижность 
этой профессии, развитие учительской 
карьеры и т.д. выступают факторами, 
влияющими на формирование ценност-
ной сферы учеников.

Таким образом, нижний – приклад-
ной – ярус модели заключается в опре-
делении тех управляющих параметров, 
которые действуют в ситуации совре-
менного российского школьного обра-
зования. Некоторые из управляющих 
параметров складываются относительно 
«стихийно», т.е. плохо поддаются регуля-
ции путем нормативных актов или иных 
управленческих решений. Таковыми 
являются, скажем, семейные традиции. 
В то же время другие, подобные, на-
пример, политике формирования учи-
тельского корпуса, находятся в большой 
мере в руках управленцев. Независимые 
факторы создают общий тренд ценност-
ной системы, на который накладывают-
ся сценарии, связанные с различными 
стратегическими линиями развития об-
разования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В достижении школьным образовани-

ем значительных личностных резуль-
татов заинтересованы все субъекты, 
связанные с образовательным процес-
сом. Для педагогов и других работников 
школ социальное поведение учеников
определяет общую атмосферу и харак-
тер межличностного взаимодействия 
в школе. Ценности и установки школь-
ников в значительной степени фор-
мируют атмосферу школы, в которой 

принимаются или не принимаются раз-
личные организационные формы и под-
ходы. Работодатели заинтересованы 
в молодых людях с необходимой ком-
петентностью для выстраивания дело-
вых отношений. Общество нуждается 
в гражданах с активной и адекватной 
жизненной позицией. Для самих уче-
ников высокая социальная компетент-
ность – один из наиболее важных фак-
торов реализации потенциала и успеха 
в жизни. Родители формируют некото-
рые ожидания по поводу влияния школы 
на формирование личности детей, и со-
ответствие реальных результатов школы 
этим ожиданиям выливается в удовлет-
воренность родителей работой образо-
вательной системы.

Однако перечисленное еще не опре-
деляет всей важности этой стороны об-
разования. Она также имеет значение 
конституирующего момента для обще-
ства, его экономики и культуры. Для 
подхода к этой проблеме, однако, необ-
ходимо научиться решать задачу фор-
мулирования желательного психологи-
ческого состояния общества (Журавлев, 
Ушаков, Юревич, 2013б). Сама поста-
новка этой задачи требует глубокого 
научного анализа. Но именно эта задача
необходима для осуществления инсти-
туциональных реформ в той степени, 
в какой функционирование социальных 
институтов обеспечивается ментали-
тетом общества (Журавлев, Ушаков, 
Юревич, 2013в).

Понимание всего круга проблем, свя-
занных с личностными результатами об-
разования, и построение, как следствие, 
эффективных технологий диагностики 
и развития возможно лишь на основе 
глубокой проработки фундаментальных 
научных тем (Журавлев, Ушаков, 2011). 
Рассмотрение образования в социокуль-
турной перспективе должно покоить-
ся на фундаментальной научной модели 
(или моделях), в которой «выходы» си-
стемы образования оказываются «вхо-
дами» систем социально-экономической 
жизни общества.
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сли на вопрос: «Кем ты работа-
ешь?» – собеседник ответит: «Учи-
телем», то в одних странах ему 
выразят восторг и зависть, а в дру-
гих – глубокое сочувствие. Прояв-
ляя деликатность и сдержанность, 
не будем конкретизировать стра-
ны второй группы, а вот из первой 
несколько стран назовем. Почетно 

и престижно работать учителем в Китае. 
В этой стране тот, кто воспитывает моло-
дое поколение, дает знания, способствуя 
тем самым процессу развития страны, 
пользуется большим уважением, а сле-
довательно, заслуживает достойного 
обеспечения (многое кажется нам непо-
нятным в этой достаточно изолирован-
ной и идеологизированной стране, но 
согласитесь, что это весьма логично!). 
Одна из весьма распространенных в этой 
стране вакансий – учитель английско-
го языка. На китайских сайтах появля-
ется немало объявлений о приглашени-
ях в разные города и учреждения, от дет-
ских садов до институтов. В случае пол-
ной занятости учителя работодатель за-
частую предоставляет ему жилье, опла-
ту коммунальных услуг, рабочую визу 

и даже обеды. Любопытная деталь: сре-
ди китайцев, естественно, есть те, кто 
владеет языком на должном уровне 
и может преподавать его, но им жела-
тельнее иностранец (не обязательно ан-
гличанин или американец!), т.е. человек, 
отличный от них как внутренне (в пла-
не другой культуры), так и внешне (ев-
ропейский тип лица). Поэтому людям 
с азиатской внешностью труднее заполу-
чить эту работу. 

Образовательные достижения китай-
цев следует оценивать, принимая в рас-
чет ситуацию в странах, хотя бы отчасти 
сопоставимых с Китаем по пройденно-
му историческому пути, а также по чис-
ленности и структуре населения. Еще 
недавно Китай занимал второе после Ин-
дии место в мире по числу неграмотных 
взрослых граждан – 224 млн человек. Это 
примерно четверть всех неграмотных 
людей мира. Почти 80% китайцев про-
живали в сельских районах, где подчас 
не могли получить даже полное среднее 
образование, не говоря уже о высшем. 
В целом по стране на каждые 10 тыс. че-
ловек приходилось только 60 выпускни-
ков высших учебных заведений. Но это 

НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА, АНДРЕЙ КУЛАКОВ 

Образование 
в изменяющемся мире: 
тенденции и противоречия

Аннотация. Анализируются тенденции современного образования, выделяются два глобальных процесса, которые, 
с одной стороны, противостоят друг другу, а с другой – взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это процессы дивер-
сификации и интернационализации образования. Описываются ценностные ориентиры образовательной политики, 
выработанные в рамках европейской цивилизации. Мировое образовательное пространство рассматривается с пози-
ций сложного, неравномерного, многоуровневого процесса количественных и качественных преобразований, базирую-
щихся на поиске единства в подходах, целеполагании, в содержании образования, в терминологии, категориях и стан-
дартах, в оценке результатов и т.д. в глобальном геополитическом масштабе.

Ключевые слова: мировое образовательное пространство, ценностные ориентиры, тенденции развития образования, 
международное сотрудничество в области образования, диверсификация и интернационализация образования, об-
разовательная политика.

Е



31

М
Е

Т
О

Д
О

Л
О

Г
И

Я
ВИДЕТЬ. ПРЕДВИДЕТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА № 3 (65) 2014

положение изменилось к 2003 г., когда 
азиатский исполин стал занимать пер-
вое место в мире по масштабам высшего 
образования. В планах Министерства 
образования КНР сформулированы но-
вые ориентиры: в 2020 г. на 100 тыс. че-
ловек будет приходиться около 13,5 тыс. 
специалистов с высшим образованием
и примерно 31 тыс. – со средним, а не-
грамотность снизится до 3% и ниже. 
Средний период обучения приблизится 
к 11 годам вместо девяти лет в настоящее 
время. Общая структура образования
в КНР похожа на советскую: она состо-
ит из нескольких ступеней и включает 
начальную и среднюю школу, а также
высшее и среднее специальное образо-
вание. Начальная ступень – дошколь-
ное образование (детские сады, дети 
трех-пяти лет). В начальной школе учатся
порядка 140 млн человек, срок обуче-
ния – шесть лет. В средней школе насчи-
тывается более 60 млн учеников. Следую-
щая ступень – обязательное девятилетнее
образование, которое на сегодняшний
день получают 98% молодежи. Началь-
ная и неполная средняя школы парал-
лельно практикуют учебные системы
«шесть и три», «пять и четыре» или «де-
вять лет подряд». После девятилетки 
учащиеся могут поступить в полную 
среднюю школу (по-китайски – высшую 
среднюю), где предстоит учиться еще 
три года (Купин, 2013). 

В 1985 г. в день рождения Конфу-
ция был учрежден День учителя, став-
ший первым в стране праздником людей
определенной профессии. С 1993 г. вве-
ден закон о преподавателях, устано-
вивший права и обязанности учителей, 
требования при приеме на работу, со-
циальные гарантии. В результате КНР 
стала обладателем самого большого
в мире преподавательского корпуса (бо-
лее 12,5 млн человек). Для повышения 
профессионального уровня педагогов 
правительство КНР разработало про-
грамму по созданию сетевого обучения 
учителей и преподавателей посредством 
спутникового телевидения и Интернета. 
Хотя «мозги» китайцев в значительной 
степени находятся под контролем, си-
стема образования органично модерни-
зируется, а профессия педагога является 
одной из самых уважаемых.

Возьмем другой пример. Согласно 
глобальному рейтингу, составленному 

Economist Intelligence Unit и основан-
ному на оценке результатов выпускных 
экзаменов в 2006–2010 гг., самой луч-
шей в мире системой образования при-
знана финская. Кстати, на втором месте 
оказалась Южная Корея, замыкает тройку
Гонконг. Япония и Сингапур – на чет-
вертом и пятом местах соответственно. 
Россия заняла 20-е место в рейтинге, 
США – 17-е. Школьная система Финлян-
дии постоянно находится вверху других
международных рейтингов. Есть мнение,
что финны достигают этих результатов, 
идя вразрез с эволюционной централи-
зованной моделью, принятой в боль-
шинстве стран западного мира. Обычно
отмечают следующие особенности 
школьного образования Финляндии 
(Бейзеров, 2009). 

 • Дети финнов не идут в школу, пока 
им не исполнится семь лет, они редко
делают домашнее задание и не сдают 
экзаменов, пока не достигнут подрост-
кового возраста (существует только 
один обязательный стандартизирован-
ный тест, который проводится, когда 
детям исполняется 16 лет). Первые 
шесть лет учебы в школе знания детей 
не оцениваются вовсе. Все дети, умнее 
они или глупее, учатся в одном клас-
се. Учащиеся начальной школы имеют 
75 минут перемен в день по сравнению 
с 27 минутами в США. 

 • Финляндия тратит меньше средств 
на ученика, чем США, но треть учени-
ков пользуются дополнительной помо-
щью в первые девять лет обучения, а
более 40% учащихся старшей шко-
лы ходят в «летнюю школу». Разни-
ца между сильными и отстающими
финскими школьниками минимальная 
в мире. 

 • Национальный учебный план пред-
ставляет собой только весьма общие 
рекомендации. 

 • Учителя проводят в школе 4 часа 
в день и несколько часов в неделю обяза-
тельно посвящают профессиональному
совершенствованию. Число учителей в 
Финляндии сравнимо с числом учителей
в Нью-Йорке, в то время как учеников 
намного меньше. Учителей набирают 
из лучших выпускников университетов. 
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руководитель 
Центра до-
школьного, об-
щего, допол-
нительного и 
коррекционно-
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Одна из весьма распространенных в Китае 
вакансий – учитель английского языка. 
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Школьное образование в стране на 
100% финансируется государством. Все 
учителя в Финляндии должны иметь 
степень магистра, получение которой 
тоже полностью субсидируется. Сред-
няя стартовая зарплата учителя и зар-
плата учителей со стажем превышают 
среднюю зарплату выпускников тех же 
университетов, не работающих в пе-
дагогической сфере. Учителя Финлян-
дии имеют такой же высокий социаль-
ный статус, как доктора или юристы 
(Freymann, 2003). 

Наверняка все согласятся, что фило-
софское обоснование современных под-
ходов к проблеме образования, суще-
ствующих в европейско-американском 
мире так называемых развитых стран, 
уходит своими корнями в эпоху Возрож-
дения, вытекает из гуманистических 
идей позднего Средневековья. Но запад-
ноевропейский христианский мир не 
един: образование в католических стра-
нах заметно более традиционно, нежели 
в протестантских. «Восток» шел в этом 
смысле вообще иными путями (Сали-
мова, 2013). Например, огромную роль 
в качестве философской основы обра-
зовательной системы Китая (и отчасти 
Японии) играет конфуцианство с его 
идеями государства – огромной семьи, 
покорности, дисциплины, трудолюбия, 
уважения к старшим. Конфуцианство 
оказало влияние на весь строй жизни ки-
тайцев, в том числе и на их специфиче-
скую модель социализма-коммунизма, 
В образовании Индии, Непала и неко-
торых других стран с ведической куль-
турой ощущаются отголоски кастовой 
философии и ведического представления
о мироустройстве. (Надо заметить, что 
влияние религиозных культур на осо-
бенности и тенденции развития обра-
зования в разных странах – малоизу-
ченная, но существенная проблема.) 
Особую цивилизацию представляла 
собой и Россия, включая советский 
период ее истории. Затем российское 
общество заметно «качнуло» в сторону
Запада, в этом же направлении стало 

перестраиваться и российское образова-
ние. Сейчас наша страна вновь находит-
ся «на перепутье», в сфере образования
стали осуществляться своеобразные 
«контрреформы».

Во второй половине XX в. (ближе к его 
концу) в условиях сверхвысоких темпов 
развития информационных и комму-
никационных технологий, объединяю-
щих мир, родилось и понятие мирового 
образовательного пространства. Возник-
новение этого пространства – сложный,
неравномерный, многоуровневый про-
цесс количественных и качественных 
преобразований, базирующихся на поиске
единства в подходах, целеполагании, в 
содержании образования, в терминоло-
гии, категориях и стандартах, в оценке
результатов и т.д. в глобальном геополи-
тическом масштабе. Наряду с образова-
тельным пространством стали говорить
об общем социальном, экономическом, 
политическом, правовом, экологическом,
информационном и даже криминогенном
пространстве. Мировое образовательное
пространство изначально содержало
внутренние противоречия, поскольку
являлось системой, объединяющей 
большое число национальных образо-
вательных систем, различных по своим 
философским и культурным традици-
ям, по целям и задачам, а также по свое-
му качественному состоянию. Структура
мирового образовательного простран-
ства состоит из компонентов – образо-
вательных структур групп отдельных 
государств, регионов и т.п., которые 
могут сами рассматриваться как систе-
мы (Мясников, 2009). 

В целом, в основу мировой системы 
были положены следующие ценностные 
ориентиры, выработанные главным обра-
зом в рамках европейской цивилизации: 

 • демократизация, т.е. доступность 
всех видов образования для любых 
граждан,

 • гуманизация как ориентация об-
разовательной системы и всего обра-
зовательного процесса на развитие и
становление отношений взаимного 
уважения учащихся и педагогов, осно-
ванного на уважении прав и свобод 
каждого человека,

 • идея непрерывности образования, 
которая означает процесс постоянно-
го образования-самообразования чело-
века в течение всей жизнедеятельности 

Финляндия тратит меньше средств на учени-
ка, чем США, но треть учеников пользуются
дополнительной помощью в первые девять 
лет обучения, а более 40% учащихся стар-
шей школы ходят в «летнюю школу». 
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в связи с быстро меняющимися условия-
ми жизни в современном обществе.

Кроме этих ориентиров-принципов 
выделяются следующие:

 • гуманитаризация, т.е. ориентация 
на такое содержание образования, ко-
торое позволяет с готовностью решать 
главные социальные проблемы на бла-
го и во имя человека, свободно общаться 
с людьми, знать родной язык, историю 
и культуру, владеть иностранными язы-
ками, быть экономически и юридически 
грамотным человеком;

 • дифференциация, т.е. удовлетворе-
ние и развитие интересов, склонностей
и способностей каждого участника 
образовательного процесса, что может 
воплощаться на практике разными спо-
собами, например, через группировку 
учащихся по признаку их успеваемости, 
разделение учебных дисциплин на обя-
зательные и по выбору, разделение учеб-
ных заведений на элитные, массовые 
и предназначенные для учащихся с за-
держками или отклонениями в развитии,
составление индивидуальных планов 
и образовательных маршрутов для от-
дельных учащихся или студентов в со-
ответствии с интересами и профессио-
нальной ориентацией и т.д.;

 • диверсификация – широкое мно-
гообразие учебных заведений, обра-
зовательных программ и органов 
управления;

 • стандартизация, т.е. ориентация 
образовательной системы на реализа-
цию государственного образовательного
стандарта и набор обязательных учеб-
ных дисциплин в четко определенном 
объеме часов;

 • многовариантность (принцип, близ-
кий к дифференциации), означающая 
создание в образовательной системе
условий выбора и предоставление каж-
дому субъекту шанса к успеху, стиму-
лирование учащихся или студентов 
к самостоятельному выбору и принятию 
ответственного решения, обеспечение 
развития альтернативного и самостоя-
тельного мышления. Многовариантность
проявляется через возможность выби-
рать темпы обучения, достигать разного 
уровня образованности, выбирать тип 
образовательного учреждения;

 • многоуровневость – организация 
многоэтапного образовательного про-
цесса, обеспечивающего возможность 

достижения на каждом этапе образо-
вания того уровня образованности, ко-
торый соответствует возможностям и
интересам человека. Каждый уровень – 
это период, который имеет свои цели, 
сроки обучения и свои характерные 
особенности; 

 • фундаментализация – усиление 
взаимосвязи теоретической и практи-
ческой подготовки молодого человека
к современной жизнедеятельности. 
Особое значение придается здесь глубо-
кому и системному освоению научно-
теоретических знаний;

 • информатизация образования, свя-
занная с широким и все более массовым 
ис пользованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий 
в процессе обучения человека; 

 • индивидуализация – учет и разви-
тие индивидуальных особенностей уча-
щихся во всех формах взаимодействия 
с ними в процессе обучения и воспита-
ния (Савина, 2013).

Однако в масштабах всего человече-
ства ситуация в области образования об-
стоит далеко не самым радужным обра-
зом. Статистика свидетельствует, что 
на сегодняшний день более 100 млн 
детей не заканчивают пятилетнего курса 
образования и более 800 млн взрослых 
на Земле до сих пор остаются неграмот-
ными. Из них 70% живут в десяти стра-
нах, расположенных в Южной Африке,
а также в Восточной и Южной Азии, 
в частности в Индии, Китае, Бангладеш 
и Пакистане. Почти две трети неграмот-
ных взрослых в мире составляют жен-
щины. Хотя за последнее десятилетие 
многие страны добились значительного 
прогресса в достижении гендерного 
равенства на уровне начального и сред-
него образования, по-прежнему сохраня-
ется большой разрыв, в частности, в араб-
ских государствах, в странах Африки,
в Южной и Западной Азии. По оцен-
кам ООН, расходы, необходимые толь-
ко для того, чтобы сделать всеобщим 
начальное школьное образование на 
Земле, составляют 7 млрд долл. в год 
в течение 10 лет – сумма, несопостави-
мая с затратами на вооружение или на 
устранение последствий финансовых 
кризисов. Очевидно, что развитие обра-
зования является наименее капиталоем-
ким способом преодоления отставания 
развивающихся стран и уменьшения 
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рисков, связанных с этим отставанием 
(Ткач, Филиппов, Чистохвалов, 2008).

Если говорить о самых общих тенден-
циях развития образования в современ-
ном мире, то они следующие.

В успешно развивающихся странах 
стали ориентироваться на переход от 
социальной стратификации в образова-
нии (от образования для «элиты» и для 
«черни») к высококачественному и 
вдобавок непрерывному образованию 
для всех. Важными показателями высту-
пают теперь доступность образования 
для всего населения, преемственность 
его ступеней и уровней, равные шансы 
для каждого человека получить образо-
вание в учебном заведении любого типа, 
независимо от социальной, националь-
ной и расовой принадлежности. Это, 
конечно, связано не только с гуманисти-
ческими идеями и благими пожеланиями,
но и с развитием современной эконо-
мики, с изменением характера труда, 
с формированием «общества потребле-
ния», массовой культуры, с утвержде-
нием такого параметра, как «качество 
жизни».

Стало очевидно, что контингент 
людей, не получивших современного 
образования, опасен для развитых стран 
тем, что формирует маргинальную об-
щественную среду, из которой могут 
выйти преступники, террористы, иные
элементы, не умеющие органично
встроиться в структуру общества. Ли-
шенный образования не сможет эф-
фективно трудиться в сфере производ-
ства и в других сферах, преумножая 
общественное богатство, тем более что 
в развитых странах происходит сокра-
щение сферы неквалифицированного 
и малоквалифицированного труда. Не 
так давно авторы специального доклада, 
сделанного в Европейском Союзе, приш-
ли к выводу, что если обесценивание 
интеллектуального капитала происхо-
дит на уровне 7% в год, это значительно 
превышает долю поступления на рынок
труда новых выпускников образователь-
ных учреждений, вследствие чего зна-
чительно понижается эффективность 
совокупной рабочей силы. Наконец, не-
дообразованный человек не способен 
быть полноценным потребителем про-
дуктов современного производства, не 
будет обладать потребностью посто-
янного технологического обновления 

собственного быта, а следовательно, 
нарушится баланс между производством 
и потреблением.

В наши дни стало очевидно, что в ка-
честве источника прибыли все чаще вы-
ступают знания, инновации и способы 
их практического применения. То, что 
знание начинает занимать ключевые 
позиции в экономическом развитии, 
радикально изменяет место образования
в структуре общественной жизни, соот-
ношение таких ее сфер, как образование
и экономика. Приобретение новых зна-
ний, информации, умений, навыков, 
утверждение ориентации на их обнов-
ление и развитие становятся фундамен-
тальными характеристиками работни-
ков в постиндустриальной экономике.
Во Франции, Германии, Финляндии, 
Швеции, Бельгии, Великобритании, 
Италии реализуются специальные пра-
вительственные программы, предусма-
тривающие целевое инвестирование 
в непрерывное профессиональное обра-
зование.

Еще один аспект: при демократиче-
ском устройстве общества все граждане, 
как бы малограмотны и невежествен-
ны они ни были, теоретически имеют 
законное право на участие в принятии
решений, в которых существенное 
место в современных условиях при-
надлежит научно-технической стороне 
дела. Здесь кроется опасность крупных
политических ошибок и дестабилиза-
ции общества. Таким образом, сама 
логика развития современного мира 
толкает общество в странах с развитой 
экономикой к пересмотру ценностей 
и установок прошлого. 

В развитых странах появилась тен-
денция работать «на опережение», т.е. 
готовить людей к производственным 
и общественным инновациям, которы-
ми, несомненно, будет отмечено насту-
пившее столетие.

В современном образовании суще-
ственно выросло значение гуманитар-
ной составляющей. Большое внимание
уделяется теперь политологии, пси-
хологии, социологии, культурологии, 
экологии, эргономике, экономике, рели-
гиоведению и т.д. Многие из подобного
рода дисциплин только что возникли, 
другие же (как, например, культуроло-
гия для советско-российской практики) 
были взяты на вооружение некоторыми 
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странами, хотя еще десятилетие назад 
считались в этих странах едва ли не лже-
науками. 

В образовании широко распространи-
лись нововведения, эксперименты, боль-
шое развитие получили психологическая
и педагогическая науки. Во многих 
странах была создана психологическая 
служба. 

Активизировалось международное со-
трудничество в области образования, 
и возросла роль наднациональных инс-
титутов, что особенно ощутимо проя-
вилось в западноевропейской системе.
Наднациональные приоритеты стали
превращаться в международную нор-
му и даже навязываться. Страны начали
реально соперничать между собой, а ка-
чество образования выступило одним
из важнейших показателей успешности 
их развития. 

От уровня образования в развиваю-
щихся странах зависят сейчас перспекти-
вы социально-экономического развития
этих стран, решение глобальной про-
блемы преодоления отсталости в мире. 
Прогресс требует использования новых 
технологий в различных сферах жиз-
ни, а это невозможно без определенных 
знаний, навыков, умений и моделей 
поведения у граждан этих стран.

Анализируя тенденции современно-
го образования в международном мас-
штабе, можно выделить два глобальных 
процесса, которые, с одной стороны, 
противостоят друг другу, а с другой – вза-
имосвязаны и дополняют друг друга. Это
процессы диверсификации и интерна-
ционализации образования. Диверси-
фикация представляет собой органи-
зацию новых образовательных учреж-
дений с приданием образовательных 
функций общественным институтам, 
введение новых направлений обучения, 
новых курсов и дисциплин, создание 
междисциплинарных программ. Специа-
лизируются процедуры набора обуча-
ющихся, методы и приемы обучения. 
Интернационализация образования, 
напротив, направлена на сближение 
национальных систем, нахождение 
и развитие в них общих универсальных 
концептов и компонентов, тех общих 
оснований, которые составляют основу
разнообразия национальных культур, 
способствуя их взаимообогащению. 
Инструментами интернационализации 

выступают обмен студентами, препода-
вателями и исследователями, призна-
ние дипломов и ученых степеней, общие 
стандарты образования и др.

Весьма показательно, что во всех 
успешно развивающихся странах обра-
зование является приоритетным объ-
ектом финансирования. Термин «обра-
зовательная политика» прочно занял 
свое место в ряду таких укоренившихся 
терминов, как «внутренняя политика», 
«внешняя политика», «экономическая 
политика» и т.д. Образовательная поли-
тика ведущих зарубежных стран стала
формироваться не в кабинетах чинов-
ников министерств и ведомств, а в на-
учных центрах, специально созданных 
для этой цели, в авторитетных комисси-
ях экспертов. Приоритеты сменились: 
от государственного заказа на подготов-
ку специалистов развитые общества пе-
решли к удовлетворению потребностей 
личности.

Претерпевает немалые изменения 
в современном мире и управление обра-
зованием. В некоторых странах в зако-
нодательном порядке разграничивают
функции и ответственность между раз-
личными уровнями управления образо-
ванием: общегосударственным, регио-
нальным, муниципальным. Так как всем
стало ясно, что хорошее образование
обеспечивает устойчивое развитие и 
конкурентоспособность государств на 
мировых рынках, общегосударственные 
органы усиливают свою роль в выра-
ботке стратегии развития образования, 
координируя все возможные усилия 
и ресурсы государства. Другие управ-
ленческие функции деле гируются низ-
шим эшелонам власти в соответствии 
с их обязанностями и правами в данной 
сфере.

Основной акцент в деятельности 
управленческих структур образования 
постепенно переносится с администра-
тивно-организационных вопросов на
проблемы оценки результатов обра-
зовательного процесса, на вопросы
качества обучения, на более гибкое 
приспособление профессионально-квали-
фикационных параметров образования
к изменяющимся социально-экономи-
ческим потребностям общества.

Расширяется практика привлече-
ния к управлению образованием 
обще ственных и профессиональных 
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организаций, практикуется обществен-
ная аккредитация школ, использование 
независимых групп экспертов для изуче-
ния, оценки и подготовки рекомендаций 
по различным аспектам их работы.

Очень большое внимание стало уде-
ляться концепциям, программам, стан-
дартам образования (Савина и др., 
2011). Для всех ступеней школьного 
образования во многих странах вводятся 
новые образовательные стандарты. Од-
нако еще большее значение приобрела
проблема взаимодействия между учи-
телем и учениками. Перед учителем 
встала задача в тесном контакте с учени-
ками планировать, осуществлять и оце-
нивать процесс обучения, создавать 
необходимые условия для учебы, уста-
навливать тесные личные и эмоциональ-
ные контакты, создавать обстановку 
заботы, доверия и заинтересованности в 
образовательном процессе. Выпускнику
современной школы нужны не сумма 
знаний и умений, а способности к их 
получению, не исполнительность, а ини-
циатива и самостоятельность. Самораз-
витию научить напрямую нельзя: эта 
способность не передается. Но педагог 
может создать условия для «выращива-
ния» этой способности. Умение создать 
такие условия становится в развитых
странах новым профессиональным тре-
бованием к педагогу. В отличие от 
специалиста в предметной области 
педагог-профессионал должен уметь 
работать с процессами образования 
и развития. Он – не транслятор пред-
метных знаний, а организатор учебной 
работы по решению творческих задач, 
многоплановой социально значимой 
деятельности учащихся.

В последние годы происходит посте-
пенное сближение в области органи-
зации школьного обучения в разных 
странах: общая продолжительность 
основного образования приближается к 
12-летнему сроку, повсеместно вводится
профильное обучение, а итоговая атте-
стация проходит преимущественно по 
результатам внешкольного единого эк-
замена. В 169 странах мира (около 80%) 
продолжительность полного среднего 
образования составляет 12 лет и более, 
в 46 странах, в том числе в Великобрита-
нии и Германии, – 13 лет.

В последние годы образователь-
ная стандартизация вышла за пределы 

отдельно взятых государственных гра-
ниц. Стали разрабатываться приемы 
внешней (независимой) оценки резуль-
татов образования (Найденова, 2013). 
Чтобы эта оценка оказалась простой
и объективной, были предприняты 
попытки (не всегда удачные) формали-
зации этой оценки. Педагоги задума-
лись и над такой, как казалось, вполне
очевидной проблемой: что есть достой-
ный результат хорошего образования – 
знания, умения и компетенции или 
всестороннее гармоничное развитие 
личности? А самое главное – как все это 
можно измерить? Интенсивность обще-
европейской интеграции резко усили-
лась в результате придания ей институци-
ональной формы Болонского процесса,
ориентированного на выполнение 
странами-участницами совместных обя-
зательств по реформированию наци-
ональных систем образования в соот-
ветствии с положениями Болонской 
декларации.

Итоговая аттестация по окончании 
полной средней школы в большинстве 
стран осуществляется централизованно
государственными органами образова-
ния или находящимися под контролем
государства независимыми центрами, 
институтами, агентствами. Результаты 
итоговой аттестации в школе признают-
ся в качестве вступительных испытаний 
в вузах Великобритании, Китая, США, 
Канады, Швеции, Японии, Болгарии,
Венгрии, Египта, Казахстана, Армении, 
Франции, Германии и многих других 
стран.

Значительно расширился спектр учеб-
ных и организационных мероприятий, 
направленных как на удовлетворение 
разносторонних интересов, так и на раз-
витие способностей учащихся. В условиях
рыночных отношений и «общества по-
требления» сформировалось критикуемое
многими понятие «образовательная 
услуга», возник и разросся рынок этих 
услуг, в том числе и международный. 
Образование стало отраслью бизнеса. 
Из того факта, что образование стало 
капиталом, вытекают основания для 
смешанного государственно-частного 
финансирования образования, для ин-
вестирования средств в образование. 
Следом за этим в сферу образования есте-
ственно пришла реклама. В этих услови-
ях финансирование становится рычагом 
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управления образованием. В основу 
кладется оценка результатов обучения, 
поддерживаются наиболее успешные 
образовательные учреждения, применя-
ется многоканальное финансирование:
государственный бюджет, бюджеты ре-
гиональных и муниципальных органов,
доходы от оказываемых дополнительных
услуг и коммерческой деятельности, 
плата за обучение и др. Система адрес-
ного финансирования школ хорошо раз-
вита в таких странах, как Нидерланды,
Франция, Италия, Венгрия, Япония, 
США, Канада.

Однако ориентация значительной 
части стран на «образовательные услуги» 
порождает внутреннее противоречие,
так как ведет к профессионализации 
учебных заведений, в том числе обще-
образовательной школы. Прагматичное, 
специализированно-утилитарное отно-
шение к образованию ведет к игнори-
рованию, а стало быть, и к вытеснению 
гуманитарной и общекультурной под-
готовки, являющейся условием заяв-
ленного приоритета – личностного 
развития человека. Тревогу вызывает 
декларируемая во многих странах от-
страненность современной школы от 
воспитательных целей. Школа, конечно,
не может удовлетворять заказ частных
лиц на формирование каких-либо по-
литических, нравственных, конфессио-
нально-религиозных взглядов и убежде-
ний, а учащиеся и родители могут рас-
ценить воспитательные усилия школы 
или как нарушение принципа свободы 
совести, или как довесок, не предусмо-
тренный «контрактом об услугах».

Ориентацию на «среднего ученика» 
сменил повышенный интерес к одарен-
ным детям, к путям раскрытия и раз-
вития их способностей средствами 
образования. Дело в том, что деклари-
руемая массовость образования почти 
автоматически приводит к ситуации, 
при которой весь образовательный про-
цесс ориентирован на «среднего» учени-
ка и студента. Между тем человечество,
как известно, всегда развивалось по-
средством своих лучших выдающихся
представителей. Одновременно акти-
визировался поиск дополнительных 
ресурсов для образования детей с откло-
нениями в развитии, детей-инвалидов, 
была отвергнута практика их изоляции 
от «обычных» детей. 

Развитые государства путем созда-
ния гибкой и вариативной системы 
образования сегодня предоставляют 
своим гражданам максимально ши-
рокий спектр образовательных услуг. 
В условиях демократии объединения 
граждан, корпорации, муниципальные 
и другие образования сами вправе соз-
давать необходимые им типы школ. 
Отсюда неизбежность разрушения преж-
него образовательного пространства 
и возникновение на месте «единства без 
многообразия» «многообразия без един-
ства». Далеко не всегда в современном 
образовании определена система прио-
ритетов, представляющих все многооб-
разие национальных, государственных, 
корпоративных и частных интересов.

Исследователи замечают, что современ-
ная школа в международном масштабе
перестает быть «школой дисциплины»,
но оказывается ближе не к «школе твор-
чества», а к «школе игры». «Учение с 
увлечением» строится по мерке развле-
чения, занимательной игры, а не серьез-
ного труда. Игровое отношение к учебе 
ставит личность в условное отношение 
к жизни. Соприкасаясь с жизнью, знани-
ем, ценностями и нормами как с миром 
виртуальностей, человек оказывается
изолированным от их смысла. Причина
здесь в том, что игра – это форма удо-
влетворения потребностей, а не спо-
соб их развития. Школа перестает быть 
школой труда, заключающего в себе 
долг и ответственность. Последствием 
этого становится падение общего каче-
ства образования.

Принципиальное отличие новой си-
стемы образования от традиционной 
заключается в ее технологической базе. 
Технологические элементы крайне не-
развиты в традиционном образовании, 
которое опирается в основном на обу-
чение «лицом к лицу» и печатные ма-
териалы. Новая образовательная си-
стема ориентирована на реализацию 
высокого потенциала компьютерных 

Декларируемая массовость образования поч-
ти автоматически приводит к ситуации, при 
которой весь образовательный процесс ори-
ентирован на «среднего» ученика и студента. 
Между тем человечество, как известно, всег-
да развивалось посредством своих лучших 
выдающихся представителей. 
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и телекоммуникационных технологий. 
Именно технологический базис новых 
информационных технологий позволяет
реализовать одно из главных преиму-
ществ новой образовательной системы – 
обучения на расстоянии, или, как его 
называют иначе, дистанционного обу-
чения.

В наши дни в мире столкнулись гло-
бальные стратегические интересы боль-
ших групп стран, на поверхность вышли
ментальные противоречия, которые 
многие годы старались сглаживать или 
скрывать. Образование – сравнительно
консервативная сфера жизни людей, 
изменения в которой проявляются с «да-
леко отсроченным результатом». Тем не 
менее цивилизационные разломы про-
ходят и через образовательную сферу,
вызывая стремление к самоидентифи-
кации, поиску путей, основанных на 
вековых традициях и собственной мен-
тальности. Поэтому если еще несколько
лет назад казалось, что развитие обра-
зования в мире пойдет некими общими
путями в направлении «глобализации», 
сейчас уместнее говорить о поиске соб-
ственных путей в каждом из «цивилизаци-
онных миров». Один из ярких примеров 
тому – эволюция форм итоговых испыта-
ний (ЕГЭ) в сегодняшней России. В ми-
ровом образовательном пространстве 
всегда сосуществуют как центростреми-
тельные тенденции, т.е. общие ценно-
сти, парадигмы, так и центробежные,
связанные с глубинными противоре-
чиями цивилизационного характера. 
Иными словами, сейчас сфера образо-
вания в большей мере, чем, например, 

десятилетие назад, становится полем со-
стязания стран и систем за первенство 
и самоутверждение. Кто большей мере 
прав – покажет жизнь.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бейзеров В.А. Среднее образование 
Финляндии: уроки успеха // Образова-
ние в современной школе. 2009. № 2. 
C. 60–63.
2. Купин А.М. Об особенностях совре-
менной системы образования в КНР 
// Аккредитация в образовании. 
23.08.2013. № 65. URL: http://www.
akvobr.ru/obrazovanie_knr.html (дата об-
ращения: 23.05.2014).
3. Мясников В.А. Нужна ли глобализа-
ция в образовании? // Материалы меж-
дународной конференции «Глобали-
зация и образование в современном 
мире». М.: ИТИП РАО, 2009.
4. Найденова Н.Н. Основные направле-
ния интеграции методологий междуна-
родных сравнительных исследований 
в национальные системы образования // 
Новое в психолого-педагогических иссле-
дованиях. 2013. № 3 (31). С. 98–109.
5. Савина А.К. и др. Проблема стан-
дартизации содержания образования 
и оценки учебных достижений учащих-
ся в зарубежных странах / Савина А.К., 
Долгая О.И., Лысова Е.Б. [и др.] // Меж-
дународная научно-теоретическая кон-
ференция «Роль образования и педаго-
гической науки в социокультурной мо-
дернизации российского общества». М.: 
ИТИП РАО, 2011. С. 241–254.
6. Савина А.К. Проблемы обучения де-
тей с особым образовательными потреб-
ностями за рубежом // Научные иссле-
дования в образовании: Педагогика. 
Психология. Экономика. 2013. № 10. 
С. 30–37.
7. Салимова К.И. Запад. Восток. Диалоги 
о воспитании // Профессиональное об-
разование. Столица. 2013. № 9. С. 25–29.
8. Ткач Г.Ф., Филиппов В.М., Чистохва-
лов В.Н. Тенденции развития и реформы 
образования в мире. М.: РУДН, 2008.
9. Freymann T. Ein anderes Land, eine an-
dere Schule // Neue Sammlung: Göttinger 
Blätter für Kultur und Erziehung. 2003. 
Bd. 43. N 2. S. 179–201. 

Современная школа в международном мас-
штабе перестает быть «школой дисциплины», 
но оказывается ближе не к «школе творче-
ства», а к «школе игры». «Учение с увлечени-
ем» строится по мерке развлечения, занима-
тельной игры, а не серьезного труда. Игровое 
отношение к учебе ставит личность в условное 
отношение к жизни. Соприкасаясь с жизнью, 
знанием, ценностями и нормами как с миром 
виртуальностей, человек оказывается изоли-
рованным от их смысла. 
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овременная отечествен-
ная историческая на-
ука за последние деся-
тилетия прошла боль-
шой путь развития, по-
явилась новая генера-
ция исследователей рос-
сийской истории, разра-

батывались оригинальные научные пара-
дигмы гуманитарного знания. В 1990-е гг. 
были созданы новые учебники и посо-
бия по общественно-политическим дис-
циплинам, которые отражали перемены 
в жизни государства и общества постсо-
ветской России. Они не были лишены 
недостатков, болезней роста. В стране 
не утихали дискуссии по бесчисленным 
конкретным спорным проблемам ее 
истории. В частности, совершенно спра-
ведливо ставился вопрос о неправомер-
ности представления прошлого России 
как сплошной цепи преступлений, оши-
бок и неудач, о том, что курс истории 
призван содействовать задачам патри-
отического воспитания молодежи, фор-
мирования позитивного образа нашей 
страны в современном мире. В 2000-х гг. 

появились учебники нового поколения, 
в которых более или менее соблюдался 
баланс исторической правды, показы-
валось значение трудовых и ратных уси-
лий народов СССР в модернизации стра-
ны, раскрывались цена Победы в Вели-
кой Отечественной войне и достижения 
паритета в военно-космическом проти-
востоянии с США в холодной войне.

Дискуссии, которые в настоящее вре-
мя ведутся вокруг создания унифици-
рованного курса отечественной исто-
рии в школе, в целом не лишены осно-
вания. Совершенно ненормальна ситу-
ация, при которой учащиеся различных
школ получают из учебников и от учите-
лей трудно совместимые представления 
о прошлом России, ее роли в постоянно 
меняющемся мире, тем более что нормы
сдачи Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) являются обязательными
для учащихся всей страны. Разумеется, 
при этом должны учитываться требова-
ния, предъявляемые к базовому и углуб-
ленному уровням учебных предметов, 
социокультурные, этнические и конфес-
сиональные особенности регионов Рос-

НИКИТА ЗАГЛАДИН

Россия в современном 
глобализированном 
мире: контуры нового 
учебного знания
Аннотация. Констатируются сложности написания единого учебника отечественной истории, связанные с различны-
ми парадигмами понимания мирового развития, которые недостаточно учитывались при разработке соответствующих 
концепций. Отмечается, что идеи Просвещения и основанные на них концепции – от либерально-демократических до 
марксистских и неомарксистских идей – мало применимы для условий современного глобализированного мира.

Ключевые слова: единый учебник, парадигмы миропонимания, российская цивилизация, Россия и страны Запада, 
Россия и страны Востока, конфликт цивилизаций, идеи Просвещения и современность. 
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сийской Федерации, специфика обуче-
ния в специализированных общеобразо-
вательных учреждениях.

Несомненно, что создатели современ-
ных учебников в условиях стремительно 
меняющегося мира и появления особого 
типа социализации – информационной, 
характеризующейся возрастающими 
темпами погружения детей и подрост-
ков в Интернет, использованием ими 
информационно-коммуникационных 
технологий, – должны учитывать новые 
реальности. Они связаны с тем, что до-
ступность различных видов информа-
ции и увеличение ее объемов приводят 
к мозаичному восприятию мира, при-
вычке получать готовую информацию 
без ее критического осмысления и сни-
жению способностей к аналитическому 
мышлению.

Эти процессы, к сожалению, затраги-
вают и педагогов. Необходимость повы-
шать их квалификацию, содействовать 
тому, чтобы российские учителя были 
в курсе новых трендов общественного 
развития, уже признана Минобрнауки 
РФ, принявшей в 2014 г. проект Концеп-
ции поддержки педагогического обра-
зования1. Преподавателю общественно-
политических дисциплин принадле-
жит важнейшая роль в реализации це-
лей социально-гуманитарного образова-
ния, формировании личности граждани-
на, которому предстоит жить в условиях 
возрастающего динамизма перемен, ре-
шать задачи, которые никогда и никем 
ранее не ставились, быть готовым к са-
мостоятельным креативным действи-
ям, умению учиться на протяжении всей 
жизни.

Новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования (2012) 
ориентирует учащихся на «владение на-
выками… разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов 
познания»2 как условия успешной соци-
ализации. Академик РАО А.Г. Асмолов 
пишет: «…новый стандарт прямо тре-
бует, чтобы общеобразовательная шко-
ла ориентировалась не только на усвое-
ние обучающимися определенной сум-

мы знаний, но и на развитие личности 
школьника, его познавательных и сози-
дательных способностей. Кардинально 
меняется механизм формулирования це-
лей образования: новые стандарты исхо-
дят не из того, чему учила (или может на-
учить) школа, а из того, что может быть 
востребовано в будущей профессиональ-
ной, личной, социальной жизни выпуск-
ника» (2012, с. 11).

Сегодня весьма весомое место, на-
ряду с шестью обязательными пред-
метными областями знаний, отводится 
изучению гуманитарных общественно-
политических дисциплин. Предметная 
область «Общественные науки» включа-
ет следующие предметы: 

 • «История» (базовый и углубленный 
уровень),

 • «География» (базовый и углублен-
ный уровень),

 • «Экономика» (базовый и углублен-
ный уровень),

 • «Право» (базовый и углубленный 
уровень),

 • «Обществознание» (базовый уро-
вень),

 • «Россия в мире» (базовый уровень).
Имеется в виду, что в результате освое-

ния данной предметной области учащи-
еся приобретут соответствующие соци-
альные, экономические, правовые и по-
литические знания и будут готовы к вос-
приятию сложных сюжетов современно-
го мира во всем его многообразии, слож-
ности и противоречивости. Ключевая 
роль в этом принадлежит истории, изу-
чение которой позволяет:

 • показать, как реализовывались 
стремления людей к свободе, равенству 
и справедливости, как идеи и теоретиче-
ские представления об экономической 
эффективности, о рациональной систе-
ме управления, модернизации общества 
воплощались в социально ориентиро-
ванной рыночной экономике, т.е. во-
оружить молодых людей знаниями основ 
многообразного мирового опыта реше-
ния проблем, актуальных для России;

 • подготовить подростков к пони-
манию сложности, противоречивости 
и многовариантности исторического, 
общественно-политического, цивили-
зационного развития, обусловленности 
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та мировой 
экономики и 
международ-
ных отноше-
ний РАН, док-
тор историче-
ских наук, про-
фессор

об авторе

1 См. URL: http://www.mpgu.edu/documents/concepciya-podderzhki-ped-obrazovaniya.pdf
2 См. URL: http://base.garant.ru/70188902/ 
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выбора их моделей, особенно в совре-
менную эпоху, духовными факторами, 
волей и убеждениями людей;

 • на конкретном, наглядном матери-
але раскрыть опасность распростране-
ния в обществе идей национальной, ра-
совой, религиозной и социальной нетер-
пимости, попыток решать внутренние 
проблемы за счет внешней экспансии, 
агрессии;

 • показать, как складывались условия 
укрепления взаимопонимания и сотруд-
ничества между народами, формирова-
лись правовые, нравственные, культур-
ные, экономические предпосылки воз-
никновения единых, интегрированных 
пространств.

К сожалению, современная историче-
ская наука, как отечественная, так и за-
рубежная, пока не пришла к принятию 
целостной, непротиворечивой парадиг-
мы мирового развития, отражающей ре-
альности эпохи глобализации. Для фор-
мирования подобной парадигмы, кото-
рую разделял хотя бы мейнстрим науч-
ного сообщества, требуется время. В со-
временных же условиях создание еди-
ного унифицированного учебника оте-
чественной истории представляется не-
целесообразным, это может обострить 
противоречия и в научном, и в педагоги-
ческом сообществе, вызвать напряжен-
ность во взаимоотношениях государства 
и структур гражданского общества.

Авторы учебников могут прийти к со-
гласию по многим конкретным дискус-
сионным сюжетам отечественной исто-
рии. В частности, события 1917 г. допу-
стимо характеризовать не как иниции-
рованные с участием зарубежных спец-
служб перевороты (хотя едва ли стоит 
этот факт, подтверждаемый документа-
ми, игнорировать), а как великую рево-
люцию, тем более что для нее имелись 
и объективные предпосылки. Следует 
признать, что И.В. Сталин отнюдь не был 
«хорошим менеджером» (таковой забо-
тится прежде всего о сохранении и про-
движении талантливых кадров, а не об 
их истреблении по лживым доносам), 
сделав оговорку, что многие «экстре-
мальные» методы модернизации страны 
мотивировались чрезвычайными усло-
виями ее развития, международной си-
туацией. Едва ли у кого вызовут возра-
жение успехи СССР в преодолении без-
работицы, детского беспризорничества, 

создании системы социальной защиты 
населения, внедрении всеобщей систе-
мы бесплатного образования, в том чис-
ле и высшего, что повлияло на формиро-
вание европейской, в частности швед-
ской, модели социально ориентирован-
ного государства. 

В учебниках необходимо акцентиро-
вать вклад России в развитие европей-
ской цивилизации, которую наша стра-
на неоднократно спасала от авторитар-
ных диктаторов, близких к завоеванию 
господства над Европой. В частности, 
он был связан с победами над королем 
Пруссии Фридрихом Великим, претендо-
вавшим на гегемонию в Европе в XVIII в., 
над Наполеоном I, стремившимся к ми-
ровому господству в XIX в.; нередко иг-
норируемым, но весьма весомым вкла-
дом России в победу стран Антанты над 
кайзеровской Германией в Первой ми-
ровой войне. Бесспорна роль нашего 
народа в победе над угрожавшим все-
му миру национал-социализмом и фа-
шизмом в ХХ в. Более чем правомерно 
констатировать успехи нашего государ-
ства в научно-технической сфере (пре-
жде всего в освоении космоса), развитии 
отечественной культуры, спортивных 
достижениях и др.

Вероятно, вполне допустимо огово-
рить в учебнике (учебниках), особенно 
для профильной школы, что существуют 
различные точки зрения на спорные во-
просы развития нашего общества и госу-
дарства (например, на ситуацию в обще-
стве 1990-х гг., обстоятельства распада 
СССР и его системы союзов и т.д.). 

Не секрет, что в ряде публицистиче-
ских зарубежных и отечественных тру-
дов выражались сожаления, что Рос-
сия не капитулировала перед Наполео-
ном I, не сдалась Гитлеру, что нападение 
Германии на СССР было оборонитель-

Преподавателю общественно-политических 
дисциплин принадлежит важнейшая роль в 
реализации целей социально-гуманитарного 
образования, формировании личности граж-
данина, которому предстоит жить в услови-
ях возрастающего динамизма перемен, ре-
шать задачи, которые никогда и никем ранее 
не ставились, быть готовым к самостоятель-
ным креативным действиям, умению учиться 
на протяжении всей жизни.
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ной акцией, предотвратившей советское 
вторжение в Европу, восхвалялись пре-
датели, сторонники генерала Власова, 
перешедшие на сторону завоевателей, 
отрицался Холокост (массовое истребле-
ние евреев). Упоминание существова-
ния подобных взглядов создаст возмож-
ность для серьезных дискуссий в клас-
се, позволит показать, чем историческая 
наука отличается от псевдоистории, пу-
блицистики, приблизит детей и подрост-
ков к пониманию проблем современной 
политической жизни. Тем более это ак-
туально в условиях, когда учащиеся по-
лучают доступ к любой информации по-
мимо школьных учебников и педагогов, 
используя каналы Интернета.

Проблемой при написании школьных 
учебников выступают не только различ-
ные интерпретации тех или иных собы-
тий. Их подоплекой выступают глубокие 
расхождения в парадигмальном воспри-
ятии событий прошлого и настоящего.

В современной исторической и общест-
венно-политической науке до сих пор 
доминирует крайне противоречивое 
идейно-теоретическое наследие эпо-
хи Просвещения и материалистических 
воззрений XIX и ХХ вв.

XIX век, характеризовавшийся зна-
чительными успехами в приросте есте-
ственнонаучных знаний, породил мас-
су теорий, претендующих на столь же 
рациональное, как законы химии, фи-
зики и ньютоновской механики, объяс-
нение возросшей динамики социально-
экономических и политических процес-
сов. Сложившиеся в то время парадигмы 
восприятия реальности, основывающи-
еся преимущественно на историческом 
опыте стран Европы, предполагали вы-
деление неких универсальных критери-
ев поступательного развития человече-
ства («вертикального прогресса» в тер-
минологии известных фантастов – бра-
тьев Стругацких), рецептов улучшения 
его состояния.

Первой из таких теорий была 
либерально-демократическая концепция 
истории, революционная по отношению 
к породившей ее реальности, сохраняю-
щей черты феодально-абсолютистского 
строя. Классический либерализм, рав-
но как и апологетика «свободного рын-
ка» А. Смита, отрицал право монархов, 
власть которых была освящена церко-
вью и волей Божией, на произвол в отно-
шении своих подданных, государствен-
ную регламентацию производства и тор-
говли, наносившую им явный ущерб. Ло-
гическим развитием либеральных идей 
стал антиклерикализм (отделение церк-
ви от государства), выдвижение в каче-
стве высшей воли выбор народа, поиск 
оптимальных форм организации поли-
тической жизни в условиях народовла-
стия (демократии) на основе разделения 
властей, акцент на защите личных прав 
и свобод граждан.

Многие из принципов, сформулиро-
ванных мыслителями прошлого, стали 
основой современных международно-
правовых норм, в частности Всеобщей де-
кларации прав человека, принятой ООН 
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 10 декабря 1948 г.3

Своего рода апофеозом либерально-
демократических идей стала концеп-
ция Ф. Фукуямы о «конце истории», свя-
занном с повсеместным утверждением 
и унификацией идей и принципов поли-
тической организации различных наро-
дов, прекращением соперничества меж-
ду ними (Фукуяма, 2007).

Основой иного подхода к пониманию 
исторических процессов стали воззре-
ния К. Маркса и Ф. Энгельса. Претен-
дуя на материалистическое их объяс-
нение, они выдвинули идею последова-
тельной смены формаций (форм органи-
зации социума от первобытно-общинной 
до капиталистической и коммунисти-
ческой). Движущей силой перемен они 
определили противоборство господству-
ющих и угнетенных социальных слоев. 
При этом со временем им пришлось сде-
лать определенные оговорки, в частно-
сти, констатировать существование ими 
названной «азиатской формации», «ре-
акционных народов», не поддающихся 
влиянию, как они считали, передовых 
европейских идей.

Проблемой при написании школьных учебни-
ков выступают не только различные интер-
претации тех или иных событий. Их подопле-
кой выступают глубокие расхождения в пара-
дигмальном восприятии событий прошлого и 
настоящего.

3 См. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Развитием их взглядов стали пред-
ставления таких мыслителей ХХ в., как 
Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Э. Тоффлер, З. Бже-
зинский, И.М. Валлерстайн, которые ас-
социировали прогресс человечества с до-
стижением им определенных ступеней 
технологического развития. По их мне-
нию, именно новые технологии, овла-
дение которыми требовало определен-
ных социально-политических предпосы-
лок, выступали стимулом изменения об-
лика общества (Валлерстайн, 2006; Гэл-
брейт, 1969; Тоффлер, 1999; Bell, 1973; 
Brzezinsky, 1970).

Эти в общем-то механистические 
представления в большой мере отли-
чались от исходных позиций истори-
ческой науки. Со времен Геродота су-
ществовало убеждение, что ход исто-
рии определяют яркие личности (свя-
тые, политики, полководцы), изучение 
жизнеописания которых долгое время 
в Древнем мире и Средневековье и со-
ставляло смысл освоения историческо-
го знания.

Возрождению интереса к ярким лич-
ностям прошлого способствовало разви-
тие порожденных опытом естественных 
наук концепций синергетики, имеющих 
универсальное значение, в том числе 
и для социально-политических процес-
сов. Согласно этим концепциям, в точ-
ках бифуркации – качественных перемен 
в жизни общества – воздействие случай-
ных факторов (в первую очередь яркой 
личности или личностей) может оказы-
ваться определяющим (Князева, Курдю-
мов, 1992). Более того, была сформули-
рована масса теорий «заговора», авторы 
которых утверждают, что почти любое 
общество можно привести к точке би-
фуркации и направить на путь развития, 
отвечающий интересам инициаторов 
его внутренней дестабилизации (см., на-
пример: Кляйн, 2009).

Наконец, в ХХ в. большую популяр-
ность приобрели теории, авторы ко-
торых рассматривали развитие чело-
вечества через призму подъема, взле-
та и упадка различных взаимодейству-
ющих цивилизаций, различающихся по 
своим базовым этносоциокультурным 
характеристикам. Последователем их 
авторов (О. Шпеглер, А. Тойнби) стал
в конце ХХ в. С. Хантингтон, который ви-
дел будущее человечества в свете гря-
дущего столкновения цивилизаций 

(Шпенглер, 1993; Тойнби, 1996; Хан-
тингтон, 2007).

Разногласия между приверженцами 
различных парадигм понимания исто-
рии на первый взгляд могут воспри-
ниматься как некие абстрактные дис-
куссии, не имеющие прямого отноше-
ния к учебникам и учебному процес-
су. В действительности же они являют-
ся определяющими для структурирова-
ния их содержания. Сторонники каждой 
из научных школ – а они ныне широко 
представлены не только за рубежом, но 
и в России, в сетевом пространстве – не-
избежно будут предлагать отразить из 
огромного массива исторических фак-
тов в учебном курсе в первую очередь те, 
которые соответствуют их образу мыш-
ления. В учебной литературе до сих пор 
употребляются такие категории, при-
шедшие из XIX и ХХ вв., как капитализм 
(отнюдь не синоним рыночной эконо-
мики, существовавшей еще в Древнем 
мире), социализм, четкого определения 
которого еще никто не дал, и др.

Сторонники либерально-демократи-
ческого взгляда на мир в первую очередь 
описывают те преобразования в полити-
ческой жизни, которые рассматривают-
ся как позитивные с их точки зрения. 
Не следует удивляться, если такой уро-
вень «невмешательства» в личную жизнь 
граждан, как государственное одобрение 
однополых браков, легализация «легких» 
наркотиков и т.д., пользуется поддерж-
кой с их стороны. Приверженцы идей 
стадиального, поступательного разви-
тия человечества концентрируют вни-
мание на технологических и социаль-
ных революциях, политических потря-
сениях, путях модернизации отставших 
в своем развитии государств. Те, кто ис-

Разногласия между приверженцами различ-
ных парадигм понимания истории на первый 
взгляд могут восприниматься как некие аб-
страктные дискуссии, не имеющие прямого 
отношения к учебникам и учебному процессу. 
В действительности же они являются опреде-
ляющими для структурирования их содержа-
ния. Сторонники каждой из научных школ не-
избежно будут предлагать отразить из огром-
ного массива исторических фактов в учебном 
курсе в первую очередь те, которые соответ-
ствуют их образу мышления. 
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ходят из цивилизационной парадигмы, 
выделяют факторы, свидетельствующие 
об особенностях развития «своих» циви-
лизационных общностей, национально-
государственных интересах «своих» 
стран. Сторонники иных вариантов вос-
приятия исторических процессов (тео-
рии «заговоров», стимулирования би-
фуркаций и т.д.) также отстаивают свои 
позиции. Таким образом, создать «еди-
ный учебник» или даже его «единую кон-
цепцию», учитывающую всю многооб-
разную палитру взглядов, идей и воззре-
ний на процессы исторического разви-
тия, практически невозможно.

Все сказанное не означает, что сближе-
ние позиций различных исторических 
школ, особенно при написании учебни-
ков и учебных пособий на компромисс-
ной основе, не существует. Но для этого 
каждой из весьма многочисленных школ 
исторической науки придется в какой-
то мере «поступиться принципами», тем 
более что условия глобализации создают 
совершенно новую, неопределенную си-
туацию в мировом развитии. 

Прежде всего, следует признать, что 
современная историческая и общест-
венно-политическая наука не распола-
гает никакими универсальными, обще-
признанными знаниями о закономер-
ностях и тенденциях мирового разви-
тия. Все ранее сформулированные те-
ории – от формационной, марксист-
ской, до либерально-демократической 
концепции модернизации – строились 
на ограниченном по масштабу време-
ни и территории материале, преимуще-
ственно европейском или заимствован-
ном у Европы. 

Действительно, в XVIII–XIX вв. циви-
лизация стран Европы и Северной Аме-
рики совершила совершенно уникаль-
ный в истории переход от традици-
онного (преимущественно аграрного 
или аграрно-сословно-цехового строя) 

к промышленному. Данная трансформа-
ция, которую принято называть модер-
низацией, обеспечила более чем на два 
столетия евроамериканским государ-
ствам мировую гегемонию, превраще-
ние большинства стран мира в их коло-
нии и полуколонии.

Модернизация была бы в принципе 
невозможна без перехода политической 
власти к ее субъектам – промышленни-
кам и финансирующим их банковским 
структурам. Этот переход, оплаченный 
кровью миллионов жертв так называ-
емой буржуазной революции в Вели-
кобритании, Великой Французской ре-
волюции и других потрясений в Евро-
пе, обосновывался классическими ли-
беральными идеями, которые для свое-
го времени носили революционный ха-
рактер.

Под влиянием глобализации, также 
инициированной процессами транс-
формации западной цивилизации мир, 
в том числе и наша страна, стремитель-
но меняется. Вопрос о том, каковы век-
торы происходящих перемен, в каких 
условиях предстоит вступить во взрос-
лую жизнь подрастающему поколению 
граждан России, лишь ограниченно 
затрагивается в курсах истории и обще-
ствознания. История концентрируется 
на описании прошедших событий, обыч-
но воспринимающихся учащимися вне 
контекста текущих реальностей. Апел-
ляции к временам Смуты XVII в., Напо-
леоновских войн, даже Великой Отече-
ственной войны, при всей их значимо-
сти, для современной молодежи имеют 
относительную ценность. Обществозна-
ние – это, как известно, синтетический 
курс, знакомящий учащихся с основа-
ми политических, правовых, экономи-
ческих, социологических знаний, но не 
содержащий комплексного ви�дения со-
временных проблем мирового развития
и роли в них России. Между тем без 
такого восприятия невозможно сфор-
мировать отвечающую современным 
потребностям гражданскую, патриоти-
чески ориентированную идентичность 
молодого человека.

Другой вопрос, что новый курс, акку-
мулирующий проблемы современности, 
не окажется успешным, коль скоро он не 
будет содержать если не окончательные 
ответы на наиболее злободневные, дис-
куссионные проблемы, по которым нет 

Вопрос о том, каковы векторы происходящих 
перемен, в каких условиях предстоит всту-
пить во взрослую жизнь подрастающему по-
колению граждан России, лишь ограниченно 
затрагивается в курсах истории и обществоз-
нания. История концентрируется на описании 
прошедших событий, обычно воспринимаю-
щихся учащимися вне контекста текущих ре-
альностей.
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однозначной научно обоснованной по-
зиции, то хотя бы факты и материалы, 
позволяющие учителю организовать их 
обсуждение в классе, побуждающие уча-
щихся к размышлению.

Первой выступает проблема, по кото-
рой уже почти два века идут споры меж-
ду учеными и публицистами: что есть 
Россия в цивилизационном отношении? 
Является ли она отстающей перифери-
ей Европы, обреченной на вечное «до-
гоняющее» развитие, самобытной циви-
лизацией или же синтезом европейской 
и азиатской цивилизаций, способной 
играть роль «моста» между ними? Оче-
видно, что в рамках учебника решить 
данную проблему невозможно, но впол-
не реально представить отдельный блок 
тем, посвященный сравнительным ха-
рактеристикам развития ведущих миро-
вых цивилизаций.

С точки зрения генезиса происхожде-
ния, большинство этносов, проживаю-
щих на территории современной Рос-
сии, принадлежат к индоевропейцам, 
т.е. они родственны народам Западной 
Европы. Наблюдалась и определенная 
синхронизация фаз исторического раз-
вития. Возникновение обширной ранне-
феодальной империи Карла Великого по 
времени совпало с созданием Киевской 
Руси, не уступающей ей по территории. 
Распад этих государств, наступление пе-
риода раздробленности также пример-
но совпали по времени. Несмотря на 
монгольское завоевание, синхронность 
не нарушилась. Времени Ивана Грозно-
го примерно соответствовало наступле-
ние абсолютизма в западноевропейских 
странах. Эпоха просвещенного абсолю-
тизма в Пруссии, Австрии и России так-
же наступила в рамках XVIII в. Отмена 
крепостного права в России даже упре-
дила отмену рабства в США и Бразилии. 
Переход к промышленному производ-
ству произошел тоже примерно едино-
временно в странах Центральной Евро-
пы и в Российской империи. 

Вместе с тем социально-политическое 
развитие России и западноевропейских 
государств шло абсолютно различными 
путями. 

Мало кто анализирует развитие сред-
невековой Европы методами современ-
ной политологии, но если их использо-
вать, то нельзя не признать: она пред-
ставляла собой хотя и раздираемую 

противоречиями, но относительно еди-
ную католическую супердержаву, одна-
ко, по современным представлениям, 
конфедерацией или федерацией она не 
была. Централизованно управляемая 
римско-католическая церковь обладала 
своим языком (латынь, на котором не 
говорили и не умели писать большин-
ство людей эпохи Средневековья), сво-
ими системами сбора налогов (церков-
ной десятины), образования (монасты-
ри), своей воинской силой (церковные 
ордена и право привлекать светских 
властителей к крестовым походам), су-
дебными инстанциями, службой рас-
следования (инквизиция). Все это – не-
оспоримые признаки существования 
государственности.

Борьба между духовными и светски-
ми властями, жаждавшими отказаться 
от выплат десятины, прибрать к рукам 
монастырские земли, в XV–XVII вв. под-
держивавшими различного рода ере-
тические по отношению к католичес-
кой церкви течения, вызвала целую се-
рию религиозных войн. Самая крово-
пролитная из них – Тридцатилетняя 
(1618–1648) – привела к гибели поч-
ти половины населения тогдашней Гер-
мании. Одновременно шли бескомпро-
миссные войны между вольными горо-
дами и претендующими на контроль 
над ними феодалами, между монарха-
ми и бунтующими против них местны-
ми феодалами. 

Сейчас Западная Европа выступает 
за уважение прав человека, в том чис-
ле права на жизнь, свободу самовыра-
жения, за верховенство закона, т.е. де-
мократические ценности. Они действи-
тельно имеют общечеловеческую зна-
чимость и были выстраданы Европой, 
пережившей из-за нетерпимости про-
шлого и национального соперничества 
в ХХ в. две мировые войны. Инстинкт са-
мосохранения, видимо, на уровне подсо-
знания подсказал европейцам, что ито-
гом еще одной войны, тем более в ядер-
ный век, станет их полное уничтожение.

Первое цивилизационное отличие России от 
стран Запада состоит в том, что, восприняв 
христианскую православную религию от Ви-
зантии, она приняла и традицию подчине-
ния институтов церкви (но не веры) светской 
власти.
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Другой вопрос, что данные ценности 
предлагаются обществам, имеющим 
иной, специфический генотип историче-
ской памяти. В других социумах они либо
воспринимаются чисто формально – по 
принципу «не портить отношения с За-
падом», либо рассматриваются как на-
сильственно навязываемая модель раз-
вития, которой следует противостоять. 
Такая реакция приобретает тем более 
агрессивный характер, чем настойчивей 
Запад пытается внедрить свои ценности 
в страны с отличными от него цивилиза-
ционными характеристиками. Это отно-
сится к Китаю, Ирану, Венесуэле, мно-
гим другим, в том числе в какой-то сте-
пени и к России.

Первое цивилизационное отличие Рос-
сии от стран Запада состоит в том, что, 
восприняв христианскую православ-
ную религию от Византии, она приня-
ла и традицию подчинения институтов 
церкви (но не веры) светской власти. 
Абсолютной она стала при Петре I, ког-
да церковь стала одним из государствен-
ных ведомств. Соответственно, борьбы 
светской и церковной власти на Руси ни-
когда не было, не возникло и традиции 
религиозной нетерпимости (кроме от-
носительно непродолжительного по вре-
мени церковного раскола), равно как 
и не было необходимости в развитии 
культуры компромисса идейно антаго-
нистических сил.

Второе отличие состоит в несовпаде-
нии политико-правовых традиций. Еще 
родственные межкняжеские усобицы 
Древней Руси решались на основе или 
силы, или политической целесообраз-
ности, под которую подстраивались 
нормы права. Тем более идея верховен-
ства абстрактно-универсальных право-
вых норм в условиях как самодержав-
ных режимов, отвечающих только перед 
Господом, так  и власти КПСС, претен-
дующей на обладание единственно на-
учной теорией, в России не могла утвер-
диться. Преобладало решение спорных 
вопросов по справедливости, основан-
ное скорее на христианских нормах, 
чем на законах, либо на рациональных 
соображениях.

Национально-государственное стро-
ительство в каждой стране имело свои 
особенности, но в России его традиции 
кардинально отличались от историче-
ского опыта стран Запада. Очень обшир-

ное и в процессе исторического разви-
тия ставшее многонациональным госу-
дарство Российское накопило уникаль-
ный опыт и столкнулось с проблема-
ми, которых не было в преимуществен-
но однонациональных странах Западной 
Европы. Российская империя, а затем 
и СССР исходно развивались как мно-
гонациональные государства. Местная 
правящая элита подчиняемых террито-
рий включалась в качестве равноправ-
ной (при условии признания ею власти 
государя императора или доминирую-
щей идеологии в советский период) в со-
став высшего руководства страны. 

Речь идет о весьма существенных ци-
вилизационных отличиях России от 
остальных стран мира как Запада, так 
и Востока. Можно допустить существо-
вание неких общих тенденций развития 
человечества, но с двумя существенны-
ми оговорками. 

Прежде всего, в различных цивили-
зационных условиях они проявляют-
ся неодинаково. Так, Япония и Китай, 
как и большинство стран Азии, «встро-
ившись» весьма успешно в глобали-
зированную рыночную экономику, 
отнюдь не утратили своих национально-
специфических особенностей.

Далее, данные тенденции не являют-
ся универсальными, проявляются лишь 
на ограниченных отрезках историческо-
го времени, меняются со сменой техно-
логических укладов и соответствующих 
стран-лидеров. В свое время Велико-
британию как промышленную мастер-
скую мира сменило технологическое ли-
дерство США, сейчас на роль «мирового 
центра» динамического развития начи-
нает претендовать Китай.

Если ставить вопрос об универсальных 
тенденциях исторического развития, 
то накопленный опыт свидетельствует 
только об одной закономерности – со-
хранении всех форм когда-либо доми-
нировавших в прошлом общественных 
отношений. Так, рабовладение обычно 
ассоциируется с Древним миром (хотя 
и там оно не было преобладающей фор-
мой хозяйствования, это один из соци-
альных мифов, порожденных ложны-
ми теориями «вертикального прогрес-
са» человечества). В современных усло-
виях, по ряду оценок, в мире на положе-
нии рабов находятся около 200 млн че-
ловек, а доходы современных работор-
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говцев достигают 37 млрд долл. в год4. 
Феодально-клановые отношения, обыч-
но рассматривающиеся как атрибути-
ка Средневековья, сохранились не толь-
ко в корпорациях Японии, но и в транс-
национальных корпорациях и банках 
(семейные кланы, такие как Ротшиль-
ды, Рокфеллеры и др.), а также в боль-
шинстве неевропейских государств 
современного мира, в том числе и
в России.

Все это говорит об актуализации 
изучения истории и общественно-
политических процессов, причем в 
рамках курса не только отечественной 
истории, но и всемирной истории, с ис-
пользованием методов компаративисти-
ки (сравнительного анализа). Только на 
такой основе можно привить учащим-
ся понимание реального вклада народов 
России в мировое развитие, обеспечить 
понимание проблем нашей страны в со-
временных условиях, их восприятие как 
части общечеловеческих, глобальных 
проблем, в решение которых Россий-
ская Федерация на международной аре-
не вносит свой посильный вклад.
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сновная идея данной ра-
боты состоит в наме-
рении показать, что не 
только социокультурная 
ситуация в образовании 
существенно различа-
ется в разных регионах 
Российской Федерации, 
но и сама система обра-

зования зависит от этих условий и в то 
же время является одним из важных
аспектов, характеризующих социокуль-
турную специфику региона. Выявление 
социокультурной специфики в реги-
онах затрагивает один из важных
векторов, определяющих направление 
модернизации системы образования
в России. Сегодня существует ряд фе-
деральных программ и нормативных 
документов, в которых заданы цели, каса-
ющиеся обеспечения высокого качества
российского образования в соответ-
ствии с меняющимися запросами на-
селения и перспективными задачами 

развития российского общества и эко-
номики. Кроме того, реализация данных 
программ направлена на формирование 
гибкой системы непрерывного образова-
ния, обеспечение максимальной доступ-
ности услуг дошкольного, общего, допол-
нительного образования детей, а также 
на разработку сценариев для различных 
типов образовательных учреждений, 
регионов и социально-экономических 
условий. Примерами таких программ 
могут служить Федеральная целевая 
программа развития образования на 
2011–2015 гг.1, Федеральный закон РФ 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»2, 
Государственная программа РФ «Раз-
витие образования на 2013–2020 гг.» 
(утв. распоряжением Правительства 
РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р)3, Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–
2017 годы»4, Приказ Министерства 

ВЛАДИМИР СОБКИН, ДАРЬЯ ЯНБЕКОВА

Аннотация. Анализируются представленные в государственной статистике индикаторы, фиксирующие разные аспек-
ты состояния регионов РФ: демографическая ситуация, рынок труда, образование, здравоохранение, культура, право-
нарушения, информационно-коммуникационные технологии и наука. Проводится оптимизация системы индикаторов 
для анализа социальной ситуации в сфере образования на региональном уровне. Выявляются взаимосвязи между раз-
личными индикаторами построения обобщенных комплексных показателей, и на этой основе осуществляется типоло-
гизация регионов РФ.

Ключевые слова: социокультурная специфика, программы развития образования, модернизация образования, ста-
тистические индикаторы, типологизация регионов, качество школьного образования, образовательная система.

О

К вопросу о построении 
социокультурной типологии 
региональных образовательных 
ситуаций

1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р).  
2 См. URL: http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php 
3 См. URL:  http://минобрнауки.рф/документы/3409
4 См. http://base.garant.ru/70183566/#ixzz3Btyl3Sil
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образования и науки РФ от 30 авгу-
ста 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным програм-
мам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»5.

В данных программах, проектах и до-
кументах не остаются без внимания 
социокультурные особенности регионов
Российской Федерации. Более того,
в Федеральном законе РФ от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» гово-
рится о разработке и реализации ре-
гиональных программ развития об-
разования с учетом региональных 
социально-экономических, экологиче-
ских, демографических, этнокультурных
и других особенностей субъектов 
Российской Федерации. Одновременно 
с решением этих задач необходимо пре-
одолевать сохраняющиеся диспропорции,
вызванные разной степенью обеспе-
ченности населения услугами сферы 
образования в различных субъектах 
Российской Федерации, городах и сель-
ской местности, европейской части стра-
ны, где плотность населения высока, и за 
Уралом, где на огромных пространствах 
проживает относительно немногочис-
ленное население. При этом все образо-
вательные учреждения и организации 
в процессе своей деятельности должны 
создавать благоприятные условия для 
сохранения и развития традиционных 
особенностей регионов России и их вза-
имодействия. Это важное условие соци-
альной стабильности.

Однако при реализации поставлен-
ных целей, касающихся модернизации 
образовательных систем во всех субъ-
ектах Российской Федерации, не пред-
принимается попытка особой систе-
матизации и типологизации регионов 
на основе факторов, определяющих их 
социокультурное и экономическое раз-
витие. Социокультурная типология ре-
гиональных образовательных ситуаций 
предполагает переход от одномерных 
представлений о региональных особен-
ностях к многомерным. Если мы обра-
тимся практически к любому документу 
федерального уровня, где представлена 

характеристика образовательной ситу-
ации в России (наиболее показательна 
в этом отношении Федеральная целевая
программа развития образования на 
2011–2015 гг.), то, как правило, анализ 
ведется на средних статистических пока-
зателях. Эти показатели выступают как 
независимые переменные; работы же, 
направленные на обнаружение взаимос-
вязей между ними, практически отсут-
ствуют. 

С нашей точки зрения, для определения 
типов региональных образовательных 
ситуаций необходим ряд индикаторов,
которые характеризуют не только сферу
образования, но и демографическую
ситуацию, положение на рынке труда,
экономическую активность населения,
состояние культуры, здравоохране-
ния и науки, особенности информа-
ционной среды и использования ИКТ
в регионе, а также криминальные про-
явления. При определении этих инди-
каторов были использованы материалы 
Росстата (Регионы…, 2012; Российский 
статистический…, 2012), данные элек-
тронного ресурса официального инфор-
мационного портала ЕГЭ6, а также 
дополнительные индикаторы, специаль-
но рассчитанные нами на основе данных 
Росстата. Всего было выделено 182 ин-
дикатора. Поскольку исходная матрица
отобранных индикаторов содержит 
большое число переменных, в качестве 
иллюстрации приведем лишь некоторые 
из них: все население в регионе, эконо-
мическая активность городского насе-
ления в регионе, уровень образования 
населения, охват детей дошкольными 
образовательными учреждениями, чис-
ленность врачей на 10 тыс. человек на-
селения, доля исследователей в общей 
структуре экономически активного на-
селения, средний балл ЕГЭ и др.

Отобранные индикаторы выступи-
ли объектом нашего исследования. 
Предметом исследования являются: выяв-
ление взаимосвязей между различными 
индикаторами, построение обобщенных 
комплексных показателей, а также типо-
логизация регионов РФ на их основе. 

Отметим, что общие принципы и ме-
тодика анализа статистических дан-
ных уже использовались нами ранее 
в рамках программы РАО «Социология 

В.С. Собкин, 
директор 
Института 
социологии 
образования 
РАО, заслу-
женный
деятель науки
Российской 
Федерации, 
академик РАО, 
доктор психо-
логических 
наук, профессор

Д.В. Янбекова, 
младший на-
учный со-
трудник 
Института 
социологии об-
разования РАО

об авторе

5 См. URL: http://www.edu.cap.ru/home/8656/file/cpmpk-3.docx 
6 См. URL: http://www.ege.edu.ru/
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образования» в 1995 г. (Собкин, 
Писарский, 1998).

Подобный подход ориентирован на 
выработку и принятие особого рода 
управленческих решений на федераль-
ном уровне – тех, которые основаны на 
моделировании типов социокультур-
ного развития региональных образо-
вательных систем. Данные и выводы, 
полученные в результате работы, могут 
быть использованы для систематизации 
статистических индикаторов, приме-
няемых в государственной статистике, 
а также для разработки дифференциро-
ванных стратегий по поддержке регио-
нальных образовательных систем на 
федеральном уровне.

Отбор индикаторов. Для каждого из 
выделенных 182 первичных индикато-
ров были отобраны конкретные стати-
стические данные по всем регионам РФ. 
В результате была составлена таблица 
исходных данных, разбитая по катего-
риям: «население», «трудовая занятость 
и безработица», «образование», «здраво-
охранение», «культура и отдых», «право-
нарушения», «информационные и ком-
муникационные технологии», «научные 
исследования и инновации».

Поскольку отобранные статистиче-
ские данные весьма разнородны и пред-
ставлены в различных единицах (чис-
ленность людей, численность зданий, 
число компьютеров, заболеваемость 
на 1000 человек, средний балл по ЕГЭ 
и т.п.), необходимо было провести их 
стандартизацию. Для этого были постро-
ены нормальные распределения по каж-
дому из 182 первичных индикаторов 
и на основе стандартных отклонений 
рассчитаны процентили. Подобная про-
цедура нормализации данных позволяет
каждому децильному интервалу кон-
кретных значений каждого индикатора 
присвоить определенное значение в ин-
тервале от 1 до 10 (по десятибалльной 
шкале). Такого рода работа была прове-
дена относительно конкретных числовых
данных по каждому из 182 индикаторов 
по всем 83 регионам РФ на период 2011 г. 

Определение взаимосвязей между от-
дельными статистическими индикато-
рами. С этой целью была использова-
на процедура факторного анализа. Она 
была проведена относительно общей
суммарной матрицы исходных дан-
ных размерностью 83 (регионы) × 182 

(индикаторы), где столбцы фиксируют 
регионы РФ, а строки – наименования ин-
дикаторов (социально-экономические, 
образовательные, культурные и др.). 
Ячейка матрицы (пересечение столб-
ца и строки) фиксирует характеристику 
определенного региона по соответству-
ющему индикатору относительно деся-
тибалльной шкалы. Построенная таким 
образом матрица исходных данных была 
подвергнута процедуре факторного ана-
лиза методом главных компонент с по-
следующим вращением по критерию 
варимакс Кайзера. В результате факто-
ризации было выделено 25 факторов, 
описывающих 89,5% общей суммарной 
дисперсии.

Подобная процедура позволила устра-
нить избыточные и малоинформатив-
ные показатели, сведя исходную матрицу
данных к 98 индикаторам. После этого 
была повторно проведена факторизация 
матрицы данных размерностью 83 (ре-
гионы) × 98 (индикаторы), в результате
которой было выделено 10 факторов, 
описывающих 83,9% общей суммарной 
дисперсии. Содержательно выделенные 
факторы характеризуются следующим 
образом. 

Первый фактор (f1) «Численность на-
селения, уровень развитости инфра-
структуры» описывает 36,6% общей 
суммарной дисперсии. В структуру этого 
униполярного фактора с высоким весом 
вошли такие индикаторы, как все насе-
ление (тыс. чел.), численность городско-
го населения (тыс. чел.), экономически
активное население (тыс. чел.), числен-
ность дошкольных образовательных 
учреждений, численность общеобра-
зовательных учреждений, численность 
учителей в государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях, число учреждений НПО, число
учреждений СПО, число учреждений 
ВПО (т.е. начального,  среднего и выс-
шего профессионального образования) 
и, соответственно, индикаторы, фик-
сирующие численность обучающихся 
в учреждениях каждого уровня образо-
вания; численность врачей всех специ-
альностей; численность пользователей 
библиотеками; число выпускников теку-
щего года, участвовавших в ЕГЭ; числен-
ность спортивных сооружений (отдельно
площадки и поля, спортивные залы, 
бассейны); число зарегистрированных 
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убийств и покушений на убийство; 
число организаций, выполнявших науч-
ные исследования и разработки; число
исследователей; число организаций, 
ведущих подготовку отдельно аспиран-
тов и докторантов. 

Второй фактор (f2) «успешность/
неуспешность сдачи ЕГЭ» описыва-
ет 11,7% общей суммарной диспер-
сии. Положительный полюс данного
фактора фиксирует средние баллы сдачи
ЕГЭ по различным предметам (рус-
ский язык, математика, информатика,
биология, география, история, литера-
тура, физика, химия), отрицательный 
полюс – процент учащихся, получивших 
балл ниже максимального количества 
баллов по ЕГЭ отдельно по одному, по 
двум и более чем двум предметам. 

Третий фактор (f3) «городское, эко-
номически активное население – сель-
ское население с низким уровнем 
образования» является биполярным 
и описывает 8,9% общей суммарной 
дисперсии. На положительном полюсе 
данного фактора группируются пока-
затели, фиксирующие долю экономи-
чески активного населения и степень 
информатизации региона на уровне инди-
видуальных пользователей компьютера
и Интернета. При этом характерно, что 
экономическая активность и информа-
тизация высоко коррелируют с «охватом»
детей дошкольными образовательными 
учреждениями. Это позволяет сделать
вывод о том, что экономическая ак-
тивность связана и с явно выраженной 
потребностью устройства детей в учреж-
дения системы дошкольного образова-
ния. Отрицательный полюс фактора f3 
характеризует высокую долю сельского
населения в регионе, что связано и
с индикаторами, характеризующими 
невысокий уровень образования. 

Остальные факторы просты по своей 
структуре.

Четвертый фактор (f4) «высокий 
уровень образования населения – низ-
кий уровень образования населения» 
является биполярным и описывает 6,4% 
общей суммарной дисперсии.

Пятый фактор (f5) «старость, смерт-
ность – молодость, рождаемость» являет-
ся биполярным и описывает 5,7% общей 
суммарной дисперсии. 

Шестой фактор (f6) «перегружен-
ность классов всех уровней школьного 

образования» является униполярным 
и описывает 5,2% общей суммарной 
дисперсии.

Седьмой фактор (f7) «подготовка на-
учных кадров» является униполярным 
и описывает 3,0% общей суммарной 
дисперсии. 

Восьмой фактор (f8) «численность 
врачей на 1000 человек населения – чис-
ленность населения на одного врача,
на одну больничную койку» является 
биполярным и описывает 2,6% общей 
суммарной дисперсии; он характери-
зует перегруженность сети здравоохра-
нения. 

Девятый фактор (f9) «соотношение 
количества браков и разводов, преступ-
ность» является униполярным и описы-
вает 2,5% общей суммарной дисперсии; 
он характеризует социальное неблаго-
получие. 

Десятый фактор (f10) «безработные 
с низким уровнем образования» явля-
ется униполярным и описывает 1,3% 
общей суммарной дисперсии. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ 
РЕГИОНОВ РФ 

Использованная процедура обработки 
данных позволяет сделать следующий
шаг в анализе полученных материалов, 
который направлен на построение со-
циокультурной типологии регионов 
Российской Федерации на основе выра-
женности в них тех или иных описанных 
выше факторов. Для этого мы исполь-
зуем процедуру кластерного анализа,
который дает возможность определить 
сходство между регионами по значениям 
10 факторов. В результате такого анали-
за 83 российских региона объединились 
в 14 кластерных групп. При описании
региональных типов мы опирались на 
средние весовые значения объединив-
шихся в кластер регионов. Таким об-
разом, мы получили соответствующий 
профиль средних значений по 10 фак-
торам по каждой эмпирически выделен-
ной группе регионов. 

В качестве иллюстрации приведем 
средние профили двух кластеров. На 
рис. 1 представлен кластер 12, в кото-
рый объединились города федерального
значения Москва и Санкт-Петербург. 
Данный кластер отражает социокультур-
ную образовательную ситуацию в круп-
ном мегаполисе. 
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На рис. 1 отчетливо видно, что данный 
кластер характеризует регионы с боль-
шой численностью населения и высо-
коразвитой инфраструктурой (f1). При 
этом население в этих регионах отлича-
ется как высокой экономической актив-
ностью, так и пользованием ИКТ (f3); 
высока здесь доля населения с высшим 
образованием (f4). Данный кластер 
характеризуется развитой сетью учреж-
дений здравоохранения (f8). В то же 
время сеть школьного образования всех 
уровней здесь явно перегружена (f6). 
Однако, несмотря на это, показатели 
сдачи ЕГЭ на достаточно высоком уров-
не (f2). Таким образом, если допустить, 
что высокий уровень сдачи ЕГЭ по раз-
ным предметам характеризует качество 
школьного образования в регионе, то 
можно сделать вывод о том, что эта по-
зитивная тенденция связана не столько 

с развитостью образовательной сети, 
сколько с высоким социокультурным 
потенциалом региона (высокой долей 
населения с высшим образованием, раз-
витостью сети научных учреждений, 
высокой экономической активностью 
населения и общим развитием социаль-
ной, культурной и научной инфраструк-
туры).

Совершенно иная ситуация склады-
вается в регионах, объединившихся 
в кластер 1, куда вошли Белгородская, 
Московская, Тульская, Волгоградская, 
Ростовская, Нижегородская, Саратовская, 
Ульяновская, Свердловская области, 
а также Краснодарский край. Средний 
профиль этого кластера по десяти факто-
рам приведен на рис. 2. 

Как мы видим, в этот кластер, как 
и в предыдущий, вошли крупные ре-
гионы с высокой долей городского 
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Рис. 1. Средний профиль кластера 12

Рис. 2. Средний профиль кластера 1
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населения и хорошо развитой социаль-
ной инфраструктурой (f1). Высока здесь 
и доля населения с высоким уровнем 
образования (f4). В то же время меди-
цинское обслуживание здесь недоста-
точно развито (высока численность 
людей, приходящихся на одного врача
и на одну больничную койку (f8)). 
Невысока здесь и экономическая актив-
ность населения; причем высок процент 
сельского населения с низким уровнем 
образования (f3). Из рис. 2 видно, что 
учащиеся школ этих регионов в целом 
показывают низкий уровень успешно-
сти сдачи ЕГЭ (высок процент учащихся,
получивших балл ниже максимального 
количества баллов по ЕГЭ отдельно по
одному, по двум и более чем двум пред-
метам (f2)). При этом негативные тен-
денции, связанные с перегруженно-
стью сети школьного образования, здесь 
отсутствуют (значения по фактору f6 
находятся на нулевом уровне). 

Итак, в целом группа регионов, вхо-
дящих в кластер 1, характеризуется до-
статочно развитой инфраструктурой, 
высокой численностью и высоким уров-
нем образования населения. При этом 
высока доля населения, проживающего 
в сельской местности. Вместе с тем эта 
группа регионов неблагополучна в демо-
графическом отношении: преобладает
население старше трудоспособного воз-
раста, здесь более высокий коэффициент 
смертности и низкий уровень рождаемо-
сти. Заметим, что при отсутствии пере-
груженности сети школьного образова-
ния уровень сдачи ЕГЭ в этих регионах 

достаточно низкий. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что в определенных 
социокультурных ситуациях демографи-
ческие и поселенческие факторы (ста-
рение населения, высокая доля жителей 
сельской местности) могут выступать 
как значимые индикаторы, характеризу-
ющие низкий уровень качества школь-
ного образования. 

С нашей точки зрения, особый инте-
рес представляет анализ содержатель-
ных особенностей и других кластерных 
групп, различающихся, в частности, по 
уровню сдачи ЕГЭ (качеству школьного
образования). Попробуем сравнить их 
средние профили между собой. При этом 
рассмотрим несколько вариантов срав-
нения:

• крупные регионы с развитой ин-
фраструктурой и с высоким уровнем
сдачи ЕГЭ;

• крупные регионы с развитой ин-
фраструктурой, но с низким уровнем 
сдачи ЕГЭ;

• малочисленные регионы с нераз-
витой инфраструктурой, но с высоким 
уровнем сдачи ЕГЭ.

Исходя из первого варианта сравне-
ния, из 14 кластерных групп мы выбрали 
две: кластер 5 (Удмуртская Республика, 
Кировская область, Оренбургская об-
ласть) и кластер 12 (Москва, Санкт-
Петербург). Эти два кластера характе-
ризуются тем, что они представляют
крупные регионы с развитой инфра-
структурой и с высоким уровнем сдачи 
ЕГЭ. Средние профили этих кластеров 
приведены на рис. 3. 

f1             f2                  f3               f4                f5             f6                 f7              f8             f9                f10

Факторы

-2.0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

З
на

че
ни

я 
м

от
ив

ац
ио

нн
ы

х 
пр

оф
ил

ей

Кластер 5

Кластер 12

Рис. 3. Сравнение профилей кластера 5 (Удмуртская Республика, Кировская область, Оренбургская область) и кластера 
12 (Москва, Санкт-Петербург)
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Можно заметить, что эти кластеры 
схожи не только по первым двум фак-
торам, но и по фактору f3 («городское, 
экономически активное население – 
сельское население с низким уровнем 
образования»), по фактору f8 («числен-
ность врачей на 1000 человек населе-
ния – численность населения на одного 
врача, на одну больничную койку») и по 
фактору f9 («соотношение количества 
браков и разводов, преступность»). 

Таким образом, для регионов, вошед-
ших в кластеры 5 и 12, характерны высо-
кая численность населения, достаточно 
развитая инфраструктура (f1), высокая 
доля городского экономически актив-
ного населения (f3), развитая система 
здравоохранения (f8) и высокое каче-
ство образования (f2), о чем свидетель-
ствует успешность сдачи ЕГЭ. Важно 
отметить, что этим регионам присуща
благоприятная социально-психологичес-
кая ситуация, касающаяся бракоразвод-
ности и преступности (f9). 

Однако между этими кластерными 
группами есть и существенные различия. 
Так, для регионов, вошедших в кластер 12 
(Москва, Санкт-Петербург), характерны
высокий уровень образования населе-
ния (f4), высокий научный потенциал, 
активная подготовка научных кадров 
(f7) и в то же время перегруженность 
классов всех уровней школьного обра-
зования (f6). А регионы, объединивши-
еся в кластер 5 (Удмуртская Республика, 
Кировская область, Оренбургская об-
ласть), отличаются низким уровнем об-
разования населения, низким научным 
потенциалом и неактивной подготовкой 

научных кадров. В качестве положитель-
ной тенденции выступает низкая нагру-
женность образовательной сети. 

Итак, сравнение средних профилей
данных кластерных групп показало, что 
для регионов, объединившихся в два 
разных кластера, характерна высокая 
численность населения, развитая ин-
фраструктура, высокое качество школь-
ного образования, развитая система 
здравоохранения, а также благоприят-
ная социально-психологическая ситу-
ация. Однако при этом сравниваемые 
группы регионов значительно отлича-
ются друг от друга по уровню образова-
ния населения, по степени активности 
подготовки научных кадров, а также по 
степени нагруженности классов на всех 
уровнях школьного образования. 

Для второго варианта сравнения круп-
ных регионов с развитой инфраструк-
турой, но с низким уровнем сдачи ЕГЭ 
были отобраны две кластерные груп-
пы регионов: кластер 1 (Белгородская, 
Московская, Тульская, Волгоградская, 
Ростовская, Нижегородская, Саратов-
ская, Ульяновская, Свердловская области,
Краснодарский край) и кластер 3
(Астраханская, Самарская, Тюменская,
Челябинская, Иркутская, Новосибир-
ская, Омская области, Приморский, 
Хабаровский, Красноярский края).

Сравнение средних профилей этих 
кластеров приведено на рис. 4. Для 
данных кластерных групп характерны 
высокая численность населения и разви-
тая инфраструктура (f1) и в то же вре-
мя низкий уровень сдачи ЕГЭ (f2). Как 
по первому, так и по второму фактору 
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Рис. 4. Сравнение средних профилей кластера 1 и кластера 3
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средние профили кластеров 1 и 3 схожи.
Однако профили данных кластеров 
различны по большинству остальных 
факторов. Для регионов, вошедших 
в кластер 1, характерны высокая доля 
сельского населения с низким уровнем 
образования (f3) и при этом высокий 
уровень образования населения (f4), 
высокий процент населения старше тру-
доспособного возраста и высокий коэф-
фициент смертности (f5), низкий науч-
ный потенциал и неразвитая система 
подготовки научных кадров (f7), а так-
же неразвитая система здравоохранения 
(f8), устойчивость браков и низкая пре-
ступность (f9).

Регионам, которые объединились в 
кластер 3, присущи высокий коэффици-
ент рождаемости (f5), высокий научный
потенциал и активная подготовка на-
учных кадров (f7), развитая система 
здравоохранения (f8), низкий уровень
образования среди трудоспособного
населения и высокий коэффициент 
преступности среди молодежи (f4), 
а также неблагоприятная социально-
психологическая ситуация, высокий 
процент бракоразводности и преступности 
(f9), существенная доля безработного 
населения, не имеющего основного об-
щего образования (f10).

Таким образом, сравнение средних 
профилей двух кластерных групп по-
казало, что регионы, схожие по таким
показателям, как высокая численность 
населения, развитая инфраструктура,
низкий уровень сдачи ЕГЭ, различ-
ны практически по всем остальным. 
Различия прослеживаются и в уровне 

образования населения, степени урба-
низации, развитости системы здраво-
охранения. В данных группах регио-
нов различна также демографическая 
и социально-психологическая ситуация.
Обобщенно, различия между этими 
регионами можно обозначить как сель-
ские регионы со стареющим населением
и регионы с высокой долей городского
населения и с неблагоприятной соци-
ально-психологической ситуацией.

Особый интерес для нас также пред-
ставляют регионы с низкой численно-
стью населения и неразвитой инфра-
структурой (f1), но при этом с высоким
уровнем сдачи ЕГЭ (f2). Именно это 
и послужило основанием для третьего
варианта сравнения. Исходя из этого, 
мы отобрали кластер 7 (Ивановская, 
Костромская, Ярославская, Новгород-
ская, Псковская области, Республика 
Карелия и Республика Марий Эл) и кла-
стер 9 (Орловская область, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Томская область). Средние 
профили этих кластеров приведены на 
рис. 5. 

Как по первому, так и по второму фак-
тору средние профили кластеров 7 и 9 
схожи. Кроме того, для этих регионов 
характерны высокий научный потенциал 
и активная подготовка научных кадров 
(f7). Однако профили данных кластеров 
различны по всем остальным факторам. 
Для регионов, вошедших в кластер 7, ха-
рактерна высокая экономическая актив-
ность (f3), вместе с тем невысока здесь 
доля населения с высшим образованием 
(f4). Данный кластер характеризуется 
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Рис. 5. Сравнение средних профилей кластера 7 и кластера 9
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неразвитой сетью учреждений здраво-
охранения (f8). Помимо этого, сеть 
школьного образования всех уровней 
здесь явно перегружена (f6). 

Регионам, которые объединились в 
кластер 9, присуща большая доля насе-
ления с высоким уровнем образования 
(f4). Медицинское обслуживание здесь 
достаточно развито (высока числен-
ность врачей, приходящихся на 10 тыс.
человек населения (f8)). Невысока эко-
номическая активность населения; 
причем здесь высок процент сельского
населения с низким уровнем образова-
ния (f3). Из рис. 5 видно, что негативные 
тенденции, связанные с перегруженно-
стью сети школьного образования, здесь 
отсутствуют (значения по фактору f6 
находятся на отрицательном уровне). 

Итак, в целом для кластеров 7 и 9 
(небольшие по численности регионы 
с высоким уровнем школьного образова-
ния) характерным объединяющим фак-
тором является также высокий научный 
потенциал. В то же время эти кластеры 
различаются уровнем образования насе-
ления, степенью урбанизации, демогра-
фической и социально-психологической 
ситуацией, а также уровнем нагружен-
ности сети учреждений общего образо-
вания. 

В целом проведенное описание сред-
них профилей кластерных групп позво-
ляет сделать общий вывод о том, что
выделенные десять факторов задают 
содержательное пространство, которое  
дает возможность качественно описать 
специфики социокультурной ситуации 
в различных регионах РФ, соотнести эту 
специфику с демографическими и эконо-
мическими характеристиками и выя-
вить своеобразие сформировавшихся
в этом контексте образовательных 
систем. 

ВЫВОДЫ
1. Установлена взаимосвязь между 

социокультурными, демографическими, 
экономическими и образовательными 
параметрами. К наиболее важным, с на-
шей точки зрения, можно отнести:

 • связь величины, развитости и со-
циальной привлекательности региона 
с качеством школьного образования;

 • связь уровня образования насе-
ления в целом и научного потенциал 

региона с развитием в регионе системы 
общего и высшего образования;

 • связь уровня развития рынка
труда и оснащенности региона инфор-
мационно-коммуникационными техно-
логиями с уровнем сдачи ЕГЭ в регионе.

2. Выделенные факторы, фиксирующие
статистически значимые взаимосвязи
между индикаторами, задают интеграль-
ные характеристики, которые позволяют
описать специфику социокультурной 
ситуации в различных регионах РФ, 
соотнести эту специфику с демогра-
фическими и экономическими харак-
теристиками и выявить своеобразие 
сформировавшихся в этом контексте 
образовательных систем. 

Что касается дальнейших перспек-
тив этого исследования, представляется 
целесообразным провести на основе 
изложенной методики аналогичное ис-
следование на базе статистических дан-
ных 2015 г. о состоянии сферы обра-
зования, демографической ситуации, 
положении на рынке труда, экономи-
ческой активности населения, ситуа-
ции в культуре, здравоохранении и нау-
ке, особенностях информационной сре-
ды, а также криминальных проявлени-
ях в регионах РФ. Подобное исследова-
ние даст, на наш взгляд, возможность 
проследить и проанализировать дина-
мику социокультурных и образователь-
ных трансформаций в различных реги-
онах России в связи с завершением 
Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 гг. Кроме 
того, в качестве дополнительного сцена-
рия будущего исследования выступает 
сравнительный анализ ориентиров, ука-
занных в региональных программах раз-
вития образования, реальной ситуации 
в регионах. 
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ПРЕАМБУЛА
В наши дни облик современной систе-

мы образования существенно меняется, 
ключевым фактором становится ее ори-
ентация на конкретные образовательные 
результаты. Изменения происходят на 
всех уровнях общего и профессиональ-
ного образования. Стандартизировано 
дошкольное образование, укрупняют-
ся школы, появились требования к но-
вым образовательным результатам и,
соответственно, к содержанию професси-
ональной деятельности участников об-
разовательных отношений. Происходят 
кардинальные изменения в системе про-
фессионального образования (в основ-
ном высшего), уходит специалитет, ши-
рокое развитие получают бакалаврские 

и магистерские программы, направлен-
ные на подготовку специалистов нового
поколения, способных жить в условиях 
увеличения скорости изменений в жиз-
ни. Возникает вопрос: есть ли место 
в новой и современной системе образова-
ния научным, научно-исследовательским 
структурам?

В соответствии с Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ научно-
исследовательские организации осущест-
вляют обеспечение образовательной 
деятельности. Сегодня, когда за-
рождается новая идеология образо-
вания (в данном случае речь пой-
дет об идеологии общего образова-
ния), которая обусловлена появлением 

ЕЛЕНА ЧЕРНОБАЙ

Современный НИИ 
в системе образования: 
неоправданная трата 
средств или шанс 
на развитие?

Аннотация. Описываются подходы к созданию современного научно-исследовательского института, определяются 
возможные задачи и направления для развития, предлагается структура научной организации, определены принципы 
формирования научно-исследовательских коллективов.

Ключевые слова: современная система образования, временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК), 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ОО), структура научно-
исследовательского института, источники финансирования.

Все ожидают от образования чуда, но чуда 
не произойдет, пока системе образования не 

будет сформулирован четкий социальный 
заказ: что ей, системе, в этих условиях пору-

чено производить. 
В. Спиваковский. 

Образовательный взрыв 
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Федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего обра-
зования (ФГОС ОО), встает много про-
блем, связанных с механизмами пере-
хода к такой идеологии и ее реализа-
ции. Не будем пока обсуждать пробле-
му стандартов, остановимся на вопро-
се целесообразности функционирова-
ния научно-исследовательских структур 
в системе образования. 

Для начала определим, какие ком-
поненты могут составить новое лицо 
научно-исследовательской структуры в 
системе образования. Безусловно, это 
современные задачи, которые поставит 
учредитель, далее – содержание деятель-
ности структуры, подход к отбору кадров 
для организации и, конечно, принци-
пы финансирования. Необходимо отме-
тить, что весь этот набор компонентов 
ничего не стоит без понимания того, на 
какие результаты в системе образования 
должна работать научная организация.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ НИИ
Такая структура, как научно-иссле-

довательский институт, мало интересна 
педагогическому сообществу, да и не пе-
дагогическому тоже… Возможно, если 
будет работать отраслевой принцип под-
держки научной структуры, то возник-
нет шанс и на ее развитие. Однако для 
этого именно отрасль должна быть силь-
но заинтересована в поддержке науки. 
Поскольку ресурсы не безграничны, то 
пределы развития системы тоже лими-
тированы. В этой связи возникает задача 
качественного изменения показателей 
развития системы. Следуя такой логике,
можно определить общие задачи дея-
тельности современной научной струк-
туры в системе образования: 

 • осуществление мониторинга систе-
мы по разнообразным направлениям 
(например, текущего функционирования
и дальнейшего развития системы);

 • разработка стратегических моделей 
развития отдельных компонентов систе-
мы. Всем известен текст ФГОС ОО, всех 
его трех уровней. Стандарт, представ-
ляя собой рамочный документ, не дает, 
например, понимания того, как осуще-
ствить переход к новым условиям работы,
каковы модели перехода на ФГОС ОО, 
какие механизмы существуют для этого; 

 • построение прогнозируемых мо-
делей развития системы образования. 

Научная структура должна опережать 
текущее развитие системы, предвидеть 
ее потребности на краткосрочную и дли-
тельную перспективы. Результаты такой 
работы могут быть востребованы в целях
повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств, совершенство-
вания деятельности образовательных
организаций и принятия стратегических 
управленческих решений на всех уровнях.

Наряду с общими стратегическими 
задачами научной структуры в системе
образования могут возникать и частные. 
До недавнего времени, наверное, един-
ственным измерителем результативно-
сти работы НИИ было количество печат-
ных листов по определенной научной
проблеме. К счастью, эта ситуация ме-
няется. Исследования НИИ столичного 
образования ГБОУ ВПО «Московский 
городской педагогический университет» 
(НИИСО) ныне венчаются сборниками
предложений учредителю – заказчику 
научных тем – для разработки проек-
тов нормативно-правовых документов. 
В перспективе такая работа могла бы 
положить начало формированию банка
проектов нормативных документов, 
определяющих правовое поле работы 
образовательных организаций в новых 
условиях. Например, по результатам вы-
полнения НИР по государственным за-
даниям 2013 г. такой сборник включил 
25 положений, требований, перечней, 
порядков и других информационных 
материалов по вопросам общего образо-
вания, в том числе дошкольного. Среди 
них: Порядок введения ФГОС основного
общего образования в многофункцио-
нальных образовательных организациях
г. Москвы, Порядок организации работы 
с родителями при переходе на ФГОС ОО 
в многофункциональном образовательном 
комплексе, Инструктивно-методическое 
письмо по проектированию основной 
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации, Требования к организации
взаимодействия дошкольного и началь-
ного общего уровней образования в 
многофункциональных образовательных
комплексах в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования
и ФГОС дошкольного образования, 
Требования к разработке конвергент-
ных учебных программ на ступени 
основного общего образования и многие 

Е.В. Чернобай, 
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вательского 
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другие. Как видим, это направление на-
учной работы реально выводит взаимо-
отношения заказчика и НИИ на новый 
организационно-практический уровень.

Еще одной задачей научных органи-
заций в системе образования может 
быть научно-методическое обеспечение 
повышения эффективности содержания
образования (разработка методических
рекомендаций по построению современ-
ных учебных занятий, разработке раз-
личных видов учебных планов, отвечаю-
щих настоящим требованиям ФГОС ОО, 
методических пособий к современным 
учебникам и т.д.). Эта задача, доставшая-
ся институтам Российской академии 
образования (РАО) или региональным 
институтам развития образования, об-
разовательным организациям системы 
дополнительного профессионального
образования (ДПО) в наследство от
методических кабинетов районных и 
областных органов управления образо-
ванием, до сих пор для большинства из 
этих институтов является превалирую-
щей, а то и просто единственной в их 
деятельности. Примером этого может 
служить Институт содержания и мето-
дов обучения РАО, который так и не стал 
лидером (или хотя бы активным участ-
ником) модернизации школьного обра-
зования и не пытался в последние годы 
предпринять какие-либо шаги для реше-
ния этой важнейшей задачи. Институт 
сосредоточился на текучке, на методи-
ческой поддержке действующих про-
грамм и учебников, фактически остался
в стороне от проблем внедрения новых
ФГОСов. Как показывает практика, 
нынешние образовательные организации
остро нуждаются в помощи структур, 
которые могли бы быть флагманом 
научно-методической поддержки по-
этапного перехода на новые стандарты 
в общероссийском масштабе, разъяс-
няя управленческим и педагогическим 
коллективам то, что читается «между 
строк». 

Иная крайность некоторых действу-
ющих научных организаций – это их 
ориентация на собственно исследова-
тельские задачи, отражающие только 
логику развития и потребности самой 
педагогической науки. Такая замкну-
тость на саморазвитие превращает пе-
дагогику в «вещь в себе», отрывает ее от 
вызовов времени, актуальных запросов 

практики современного образования, 
а самое главное – от острых потребно-
стей ее потребителей – руководителей 
образовательных организаций, педаго-
гов, специалистов системы ДПО, родите-
лей обучающихся и многих других. 

Необходимо сказать, что среди научных 
организаций, обоснованно сочетающих
в направлениях своих исследований за-
дачи стратегии развития образования
и поддержки действующих образователь-
ных систем, можно назвать НИУ «Выс-
шая школа экономики», Федеральный 
институт развития образования и неко-
торые бывшие институты РАО (а ныне 
Минобрнауки), например Институт 
управления образованием. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИИ
Содержание деятельности современной

научной структуры может формироваться
на основе технических заданий в рамках 
государственного задания и инициатив-
ных разработок по заказу учредителя, 
заказов образовательных организаций 
на научно-методическое сопровождение 
их деятельности, грантовых изысканий, 
международной деятельности и др.

Можно ожидать, что многое, написан-
ное ниже в этом разделе, вызовет сопро-
тивление или даже неприятие читателя.
Между тем, говоря о содержании дея-
тельности научной структуры, мне
хочется акцентировать внимание на 
сложных ситуациях в системе образова-
ния, связанных в первую очередь с пе-
реходом образовательных организаций 
на ФГОС ОО. Разработаны стандарты
начальной, основной и старшей шко-
лы. К двум из них даже есть примерная 
основная образовательная программа 
(хотя правильнее будет сказать не «про-
грамма», а методические рекомендации 

Какие компоненты могут составить новое 
лицо научно-исследовательской структуры в 
системе образования? Безусловно, это совре-
менные задачи, которые поставит учредитель, 
далее – содержание деятельности структуры, 
подход к отбору кадров для организации и, ко-
нечно, принципы финансирования. Необходи-
мо отметить, что весь этот набор компонентов 
ничего не стоит без понимания того, на какие 
результаты в системе образования должна ра-
ботать научная организация.
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по ее разработке). А что может сделать 
образовательная организация при пе-
реходе на ФГОС, используя только эти 
документы? Практика развития процес-
са показывает, что школам приходится
двигаться вперед только средствами 
своего понимания. Проведенное неко
торое время назад широкое обсуждение
школьных стандартов, обобщение мне-
ния учителей и других работников си-
стемы образования, характер наиболее
часто задаваемых учителями вопросов
показывают, что для немалой части учи-
телей сущность целого ряда ключевых
положений школьного стандарта в значи-
тельной мере остается непонятной. Еще 
более непонятны механизмы перехода на 
ФГОС ОО, модели перехода на стандарт «по
мере готовности» (данная формулиров-
ка введена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р 
«О плане действий по модернизации об-
щего образования на 2011–2015 годы»).

Данные Федеральных мониторингов 
по реализации ФГОС начального общего
образования за последние два года по-
казывают, что существует огромный 
перечень проблем, препятствующих реа-
лизации полноценного перехода на этот 
стандарт. К педагогическим и управлен-
ческим проблемам, лежащим на поверх-
ности, относятся:

 • проблема реализации новых требо-
ваний средствами старого содержания;

 • отсутствие разработанного комплек-
са научно-методических материалов,
обеспечивающих переход на ФГОС ОО;

 • кадровые проблемы;
 • сохранение за уроком значения 

основного образовательного формата;
 • неочевидность роли и возможно-

стей внеурочных занятий для работы по 
ФГОС;

 • неумение педагога выстраивать 
урочное занятие как систему последова-
тельного решения учебных задач через 
проблемные и учебные ситуации;

 • отсутствие разработанных моделей 
перехода на ФГОС по мере готовности 
в условиях разного сочетания ресурсов 
образовательных организаций. 

Сейчас уже совершенно очевидно, что 
исследования проблем повышения качес-
тва образования следует вести системно,
с учетом выявления всех факторов, опре-
деляющих образовательные результаты. 
Необходимость расширения круга рас-
сматриваемых факторов обусловлена 
прежде всего тем, что ФГОС ОО пони-
мает под образовательными результата-
ми приращения в личностных ресурсах 
школьника, которые отражены не толь-
ко в предметных результатах, но и в ме-
тапредметных и личностных. К сожа-
лению, разрабатываемое сейчас мето-
дическое обеспечение для перехода на 
ФГОС ОО по старой памяти сосредото-
чено в основном на предметном содер-
жании и предметных образовательных 
результатах. Таким образом, потенциал 
новых стандартов в целом остается вне 
поля зрения тех, кто должен был бы ре-
ализовывать его в практической плоско-
сти школьного образования.

Вновь возникает сакраментальный во-
прос: где наши научно-педагогические 
структуры, способные заметно облег-
чить профессиональную жизнь руково-
дителей и педагогов образовательных
организаций при переходе к работе в но-
вых условиях? Где коллективы научных 
сотрудников, результатами профессио-
нальной деятельности которых станут
конкретные результаты обучения школь-
ников? Очень не хочется, чтобы эти 
вопросы остались без ответа…

ПОДХОД К ОТБОРУ КАДРОВ
Советский лозунг «Кадры решают 

всё!» не потерял своей актуальности 
для научно-исследовательских структур.
Отбор кадров – весьма сложная задача.
Она обусловлена вовсе не желанием обес-
печить научных сотрудников рабочими
местами и, естественно, не поддержа-
нием процесса ради процесса. Подбор 
научных кадров обусловлен в первую 
очередь ожидаемыми результатами 
профессиональной деятельности коллек-
тива сотрудников научной структуры.
Преследуя цели создания мобильной, 
гибкой научной структуры, основной 
«костяк» научной организации дол-
жен быть совсем немногочисленный. 

Как показывает практика, нынешние образо-
вательные организации остро нуждаются в по-
мощи структур, которые могли бы быть флаг-
маном научно-методической поддержки поэ-
тапного перехода на новые стандарты в обще-
российском масштабе, разъясняя управлен-
ческим и педагогическим коллективам то, что 
читается «между строк». 
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Это могут быть научно-педагогические 
работники, привлекаемые по трудо-
вым договорам на неопределенный 
срок, например, руководители научно-
педагогических школ, руководители на-
учных тематических направлений, ав-
торы современных учебников и другие.
Традиционно организационная струк-
тура НИИ представлена научными 
лабораториями. Такой организацион-
ный принцип сегодня себя изжил. Зачем 
нужны стационарные лаборатории, 
если завтра они не будут востребованы 
ни в рамках государственного задания,
ни в условиях привлечения внебюд-
жетных средств? В этой связи возни-
кает необходимость во временных 
научно-исследовательских коллективах 
(ВНИКах), которые могут решать крат-
косрочные и средней продолжительно-
сти задачи. Одним из важных аргумен-
тов в пользу создания ВНИКов является
комплексный, системный характер 
большинства современных исследова-
ний актуальных проблем образования. 
Такие проблемы сложно, а порой и не-
возможно исследовать в рамках одного
однопрофильного института. Пока еще 
небольшой опыт комплексного подхода
к исследованию сложных педагогичес-
ких проблем показывает его успешность
и эффективность. ВНИКи могут формиро-
ваться за счет научно-педагогических ра-
ботников, привлекаемых сроком на один 
год для выполнения комплексных работ 
в рамках государственного задания или 
сроком до одного года для выполнения 
отдельных видов работ в рамках выпол-
нения научно-исследовательской работы
(НИР). В зависимости от разновиднос-
ти НИР могут привлекаться сотрудники
для работы по перспективным страте-
гическим направлениям деятельности 
сроком от двух до пяти лет (правда, 
в этом случае необходимо проходить 
аттестацию в соответствии с Порядком 
аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических ра-
ботников, который утвержден Приказом 
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 августа 
2009 г. № 284). Кроме того, всегда воз-
никает необходимость в выполнении
разовых конкретных работ научного ха-
рактера. В этой связи в составе едино-
го коллектива научной организации мо-
гут быть специалисты, привлекаемые 

по гражданско-правовым договорам. 
На наш взгляд, такой подход к формиро-
ванию коллектива сотрудников научной 
организации обеспечит гибкость и мо-
бильность структуры и позволит создать 
проектные группы научных сотрудников 
по принципу «есть потребность в реше-
нии проблемы – надо решать».

Прочитав вышеизложенное, иной чи-
татель вправе спросить: а где в таком 
подходе собственно «инновации»? Ну, 
тогда можно пойти дальше и предло-
жить более смелую структуру научной 
организации. В схеме, представленной 
на рисунке, составы ВНИКов формиру-
ются в том числе за счет привлечения 
сотрудников учебных институтов. Такая 
ситуация может быть характерной для 
системы профессионального образова-
ния, в частности высшего. 

Хочется добавить, что в составе
научно-исследовательских коллективов
необходимо найти место и для педагогов-
практиков (например, в роли экспер-
тов), которые по ходу выполнения 
научных исследований и особенно по 
их окончании определяли бы степень 
соответствия теоретических выкладок 
реальной школьной или вузовской прак-
тике и смотрели бы на проблемы под 
практическим углом зрения при попыт-
ках ученых «воспарить над солнцем», 
оторвавшись от земных реалий.

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Исходя из подходов к отбору кадров 

для научной структуры, изложенных 
выше, формируются принципы финан-
сирования научных институтов и струк-
тур. Оплата труда при выполнении ра-
бот (оказании услуг) всех категорий со-
трудников может производиться на осно-
ве трудовых договоров и определенных 
на каждый год объемов работ из фон-
да оплаты труда структуры. При этом 
фонд оплаты труда научной организа-
ции может формироваться в трех состав-
ных частях: фиксированная часть, состо-
ящая из должностных окладов и посто-
янных надбавок и доплат в соответствии 
с законодательством РФ; фонд оплат за 
НИР в соответствии с распределением 
объемов и стоимости работ по государ-
ственному заданию в рамках деятельно-
сти временных научных коллективов, 
а также за увеличение объемов работ 
при выполнении отдельных поручений 
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руководства, учредителя и др.; фонд сти-
мулирующих выплат за качество выпол-
ненных работ. Сознательно не указываю 
процентное соотношение составных ча-
стей фонда оплаты труда, все заинтере-
сованные читатели размер частей опре-
делят сами.

Бюджет научной организации может 
формироваться из источников дохода на 
финансовый год, например, при выпол-
нении государственного задания в части 
государственных услуг, также в части го-
сударственных работ и, кроме того, при 
выполнении работ в рамках договоров 
со сторонними организациями, в том 
числе за счет привлечения средств по 
результатам участия в международных 
проектах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мог заметить читатель, в дан-

ной статье совсем нет ссылок на зару-
бежный опыт. Общеизвестно, что в за-
падных странах, за редким исклю-
чением, в системе образования нет 
научно-исследовательских институтов 
в нашем понимании; вместо них созда-
ются либо научные центры, либо ана-
литические центры, которые называют-
ся «фабрики мысли» или «танкеры 
мысли» (think tank) и реализуют в основ-
ном социальную функцию. Если говорить 
об инновациях в зарубежной системе об-
разования, то они рождаются в универ-
ситетах и являются результатом исследо-
ваний. Конечно, никто не собирается от-
казываться от интересного зарубежного 

опыта, изучения разных моделей обра-
зования, но, может быть, на данном эта-
пе модернизации российского образо-
вания стоит сосредоточиться именно на 
особенностях нашей национальной си-
стемы образования и в соответствии с ее 
потребностями выстраивать стратегиче-
ское развитие системы в целом. 

Надо сказать, что социокультурная 
образовательная среда, в которой растут 
и развиваются наши школьники, харак-
теризуется такими особенностями, как 
увеличение скорости изменений в жизни,
углубление социальных и культурных 
противоречий, смещение ценностных 
ориентаций и др. В этой связи среда 
формирует потребность в специалистах-
исследователях, готовых к проведе-
нию научно обоснованной экспертизы 
решений в области развития системы 
образования, к организации мониторин-
говых исследований, проведению массо-
вых экспериментов по инновационным 
направлениям работы школы и многому
другому. Такая деятельность приобре-
тает все б�о�льшую роль в исследовании 
проблем образования, на что, в частно-
сти, нацеливают педагогическую науку 
и новый Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 г. 
№ 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и принятый не-
давно новый устав Российской академии 
образования.
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нтерес к проблеме разрыва 
между поколениями в социо-
логии и психологии восходит 
к трудам культурного антро-
полога Маргарет Мид (1988), 
выделившей в середине про-
шлого века три типа культур,
соответственно ориентирован-

ных на прошлое, настоящее и будущее.
Они задают различные системы меж-
поколенческих отношений: постфигу-
ративную (передача опыта происходит
преимущественно от старшего поко-
ления к младшему), кофигуративную 
(опыт передается от сверстников к свер-
стникам) и префигуративную (пере-
дача опыта часто происходит от детей 

к взрослым). Исследуя механизмы пере-
дачи опыта от поколения к поколению
в странах мультиэтнической имми-
грации, а также в Индии, Пакистане 
и новых государствах Африки, М. Мид 
обнаружила существенное усиление 
кофигуративной культуры по сравне-
нию с постфигуративной. Кроме того, 
согласно концепции М. Мид, во вто-
рой половине XX в. зародилась префи-
гуративная культура, которую она на-
звала новой культурной формой буду-
щего. Анализируя за два десятилетия 
(1940–1960) изменения, преобразив-
шие мир, от изобретения компьюте-
ра и первых шагов в космосе до осозна-
ния возможностей неограниченности 

ГАЛИНА СОЛДАТОВА, ЕЛЕНА РАССКАЗОВА

Психологическое содержание 
цифрового разрыва между 
российскими подростками и 
их родителями1

Аннотация. Анализируются некоторые психологические аспекты проявления цифрового разрыва между поколени-
ями подростков и их родителей (в сфере знаний, умений, мотивации, эмоциональных переживаний и образа себя в 
Интернете), а также различные культурные формы передачи опыта и взаимодействия между поколениями в сфере ис-
пользования цифровых технологий. Представлена часть результатов всероссийского исследования цифровой компе-
тентности подростков и их родителей, проводившегося в 2013 г. Фондом Развития Интернет и факультетом психоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова. В исследовании участвовали 1203 подростка 12–17 лет из 45 регионов 8 федераль-
ных округов РФ и 1209 родителей, имеющих детей того же возраста. Получены следующие эмпирические результа-
ты: 1) префигуративная модель передачи опыта (от детей родителям) распространена так же, как и передача опыта от 
родителей детям (постфигуративная модель), и во многом «уступает» самостоятельному обучению и кофигуративной 
модели; 2) различия в цифровой компетентности между подростками и родителями характерны в отношении умений и 
ответственности и в наибольшей степени проявляются при сопоставительном анализе сфер деятельности в Интернете; 
3) несмотря на то что общий паттерн изменений един и для подростков, и для взрослых, между ними выявлены разли-
чия в насыщенности эмоциональных переживаний в Интернете и степени изменения образа Я в виртуальной жизни по 
сравнению с жизнью реальной.

Ключевые слова: цифровой разрыв между поколениями, концепция М. Мид, деятельность в Интернете, цифровая 
компететность подростков и их родителей, поколения X, Y, Z.

И
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта про-
ведения научных исследований «Цифровое поколение России: пользовательская Интернет-активность и формиро-
вание личности», проект № 12-06-00904.
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источников энергии, М. Мид осо-
бо подчеркивает важность «объе-
динения всех народов электронной 
коммуникативной сетью». Влияние
всех этих факторов, по ее мнению, 
послужило тому, что у детей и молодых 
людей возникла общность опыта, кото-
рой никогда не было и не будет у стар-
ших поколений, поэтому молодежь – 
главный эксперт по вопросам нового 
образа жизни (Мид, 1988). 

Упоминая электронную коммуника-
тивную сеть, М. Мид имела в виду повсе-
местное распространение радио и нача-
ло триумфального шествия телевидения. 
Отметим, что еще при жизни М. Мид 
американская научная сеть APRANET 
и электронная почта начали свое актив-
ное продвижение, объединяя сначала 
ученых, а потом и других людей не толь-
ко в США, но и в других странах мира. 
М. Мид не дожила 13 лет до появления 
Интернета как всемирной паутины – 
всеохватывающей электронной инфо-
коммуникативной сети, которая еще 
более кардинально повлияла на усиле-
ние разницы в образе жизни между по-
колениями. Но она успела прозорливо 
предсказать новую тенденцию в изме-
нении культурных форм передачи опыта 
между поколениями под влиянием науч-
ных и технологических изменений. 

Идеи возникновения новых культур-
ных форм, или моделей, передачи опы-
та между поколениями и важности 
понимания разрыва между ними, вы-
сказанные практически полвека назад, 
оказались вновь востребованными не 
только в ситуации увеличения числа ми-
грантов в мире, но и под воздействием 
на жителей Земли стремительно меня-
ющихся информационных технологий. 
Исследуя механизмы передачи опыта 
между поколениями в иммигрантских 
семьях в процессе адаптации к иной
культуре, М. Мид обозначила новое из-
мерение миграции – миграцию не в про-
странстве, а во времени. Этот тезис 
сегодня звучит особенно актуально. 
В ситуации, когда одной из важнейших 
характеристик информационного обще-
ства становится все возрастающий темп 
изменений, как раз и происходит скачок 
во времени: новое поколение уже рож-
дается в измененной реальности, а стар-
шие поколения не успевают полностью 
ее познать и принять. В цифровом мире 

скорость процессоров удваивается каж-
дый год, подстегивая разработку ново-
го программного обеспечения, – это не-
избежно приводит к тому, что знания 
и умения старшего поколения в данной 
сфере быстро теряют свою актуальность. 
Если еще веком раньше родители могли 
выступить наставниками практически 
по всем жизненным вопросам и в луч-
ших своих примерах являлись для детей 
источником вечных истин, то в настоя-
щее время мир меняется столь быстро, 
что опыт старшего поколения оказыва-
ется в некоторых жизненных сферах ма-
лопригоден для младших. 

Метафорически говоря, в цифровом 
мире новое поколение имеет больше 
всего основания сказать старшим: «Нам 
нечему у вас учиться, ведь вы никогда не 
были в нашем положении». Именно ан-
тропологический подход с глобалист-
скими мотивами лежит в основе одного 
из широко известных взглядов на разде-
ление современных поколений: детей – 
«цифровых аборигенов», владеющих 
особыми тайнами «цифровой» культу-
ры, и взрослых – «цифровых иммигран-
тов». Эти понятия, продолжающие оста-
ваться сегодня широко популярными, 
ввел еще в 2001 г. ученый, просветитель 
и педагог Марк Пренски (Prensky, 2001). 
Исходя из этого можно предположить, 
что префигуративная модель передачи 
опыта в сфере цифровых технологий (от 
детей к родителям) должна занимать все 
более ведущие позиции и может высту-
пать одним из индикаторов цифрового 
разрыва (digital divide) между поколени-
ями. Иными словами, родители не «успе-
вают» за развитием технологий и не мо-
гут помочь своим детям, а те осваивают 
Интернет стихийно и самостоятельно. 
Как результат, зачастую родители учатся 
у своих детей, а не наоборот, и дети оста-
ются без помощи взрослых в Интернете. 
Житейская практика освоения детьми 

Три типа культур, соответственно ориентиро-
ванных на прошлое, настоящее и будущее, за-
дают различные системы межпоколенческих 
отношений: постфигуративную (передача опы-
та происходит преимущественно от старше-
го поколения к младшему), кофигуративную 
(опыт передается от сверстников к сверстни-
кам) и префигуративную (передача опыта ча-
сто происходит от детей к взрослым).
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компьютеров и Интернета, казалось бы, 
свидетельствует в пользу этого мнения. 
Некоторые эмпирические данные также 
говорят об этом. 

В рамках психологического дискурса 
проблема межпоколенческого разрыва 
приобретает новое звучание в связи с ис-
следованиями использования Интернета 
детьми и подростками (Livingstone, 
Haddon, 2009). На фоне неуклонно сни-
жающегося возраста «цифровой инициа-
ции» и растущей интенсивности пользо-
вания Интернетом четко очерчивается
«оборотная» сторона этих изменений, 
особенно характерная для стран, в кото-
рых Интернет интенсивно распростра-
няется последние 8–10 лет. Это касается 
и России, где к типичным «проблемным» 
областям относятся недостаточность 
знаний, умений и навыков при иллюзии 
грамотности и безопасности (Солдатова 
и др., 2013), некритичное отношение 
к информации (How technology..., 2009), 
частое столкновение с рисками и угро-
зами Сети (Солдатова, Зотова, 2011а, б;
Солдатова, Лебешева, 2011), трудности 
совладания с ними (Soldatova, Zotova, 
2013). Ключом к решению проблемы 
кажется обеспечение помощи со сто-
роны взрослых – учителей, родителей, 
специалистов. Однако немногочислен-
ные эмпирические исследования по дан-
ной теме (Livingstone, Helsper, 2008; 
Livingstone, Haddon, 2009; Mesch, 2009; 
Солдатова, Рассказова, 2013) свидетель-
ствуют о том, что многие популярные 
родительские стратегии не помогают 
снизить риски, связанные с Интернетом. 

Термин «цифровой разрыв между по-
колениями» традиционно привлекается 
в качестве объяснительного конструк-
та: преодоление разрыва должно решить 
проблему неэффективности помощи
взрослых детям и подросткам в осознан-
ном, критическом и безопасном освое-
нии и использовании информационных
технологий. К сожалению, в большин-
стве случаев дело ограничивается лишь 
констатацией разрыва – он выступает 
в качестве своеобразного «черного ящи-
ка», не имеющего собственного психо-
логического содержания. Между тем 
многие вопросы об определении, струк-
туре и содержании цифрового разрыва 
не имеют однозначного решения: начи-
ная с того, как проводить границы меж-
ду поколениями по психологическим 

основаниям, и заканчивая широтой 
спектра проявлений и следствий циф-
рового разрыва. Решение этих вопросов 
требует выхода за пределы социологии 
и культурной антропологии: без психо-
логического обоснования конструкта 
призывы к преодолению цифрового раз-
рыва не имеют смыслового наполнения.

Целью данной работы является психо-
логический анализ некоторых аспектов 
проявления цифрового разрыва меж-
ду поколениями подростков и их роди-
телей, а также особенностей различных 
культурных форм передачи опыта и взаи-
модействия между поколениями в сфере
использования цифровых технологий. 
Поставленная цель в рамках данной
статьи будет реализовываться посред-
ством решения следующих задач: 1) вы-
явление различий в представлениях 
об источниках знаний об Интернете; 
2) выявление различий в цифровой ком-
петентности (знаний, умений, моти-
вации и ответственности) родителей 
и подростков в разных сферах деятель-
ности в Интернете (контент, потребле-
ние, коммуникация, техносфера); 3) вы-
явление особенностей эмоциональных 
переживаний в Интернете и образа себя 
в Интернете.

ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА 
И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ: ОТ СОЦИОЛОГИИ 
К ПСИХОЛОГИИ

Прежде чем перейти к психологиче-
скому анализу проблемы цифрового 
разрыва между поколениями, необходи-
мо остановиться на двух моментах: про-
блеме определения цифрового разрыва 
в науках о человеке и критериях класси-
фикации поколений.

Проблема определения цифрового 
разрыва. Можно выделить следующие 
подходы к определению цифрового раз-
рыва в разных науках.

 • С социально-экономической точ-
ки зрения под цифровым разрывом 
понимается ситуация неравенства меж-
ду теми, кто имеет доступ к информа-
ционным технологиям, и теми, у кого 
такой доступ ограничен или его во-
все нет (Chinn, Fairlie, 2007). Сегодня 
доступ в Интернет дает возмож-
ность не только общаться, но и
участвовать в мировой экономике. 
Важнейший показатель, позволяющий 
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идентифицировать цифровое неравен-
ство, это уровень интенсивности еже-
дневного использования Интернета. 
Таким образом, на этом уровне анализа 
цифровой разрыв выражается в различ-
ной частоте использования технологий 
и рассматривается как следствие полу-
чения доступа к технологии в разные пе-
риоды времени (в разном возрасте). По 
последним данным исследований Фонда 
развития Интернет, ежедневно пользу-
ются Интернетом 89% подростков (от 12 
до 17 лет), в то время как среди родите-
лей детей – пользователей Интернета та-
ковых 53% (Солдатова и др., 2013). Как
мы видим, данный показатель отчет-
ливо свидетельствует о существовании 
цифрового разрыва. 

 • С социологической и социально-
психологической точек зрения, цифровой 
разрыв – это неравенство не только в ис-
пользовании цифровых технологий, но 
и в овладении ими. Ежедневное и много-
часовое использование Интернета пред-
полагает овладение соответствующими 
знаниями и навыками, то, что сегодня 
все чаще называют цифровой грамотно-
стью или компетентностью. Именно ее 
уровень определяет суть цифрового не-
равенства – возможность получать или 
не получать выгоду от использования 
цифровых технологий. Однако доступ-
ность технологий не приводит автома-
тически к овладению ими, что требует 
учета социальных процессов принятия 
технологий, в частности, особенностей 
распространения и принятия техноло-
гий обществом или отдельными людь-
ми вследствие определенных представ-
лений и установок. 

Для объяснения того, почему люди ис-
пользуют те или иные технологии, была 
предложена модель принятия техноло-
гий (technology acceptance model: Davis, 
1989), согласно которой ключевую роль 
играют два фактора – воспринимае-
мая простота использования и воспри-
нимаемая полезность. В более поздних 
работах (см.: Turel, Serenko, Giles, 2011) 
в понятии цифрового разрыва делает-
ся отчетливый акцент на психологиче-
ской составляющей: так, выделяются 
когнитивный аспект полезности и эмо-
циональный аспект (удовольствие при 
использовании). На данном уровне 
анализа определение цифрового раз-
рыва расширяется, включая, помимо 

различий в использовании, различия 
в субъективном отношении к техноло-
гиям и некоторой констатации субьек-
тивно оцениваемого уровня владения 
технологиями. При этом возраст задает 
те социальные нормы и личностные уста-
новки, которые определяют принятие 
технологии как напрямую, так и косвен-
но – через взаимодействие с окружаю-
щими людьми. 

 • Переход к психологическим про-
блемам, связанным с распространени-
ем технологий, – таким как некритич-
ное отношение к онлайн-информации, 
Интернет-зависимость, столкновение 
с рисками и угрозами Интернета – тре-
бует учета содержания деятельности, 
ожиданий, отношений и эмоциональ-
ных переживаний, связанных с техноло-
гиями, причем как на уровне личности, 
так и в системе отношений «Я – Другой» 
(например, представления родителя
о том, какая помощь нужна от него 
подростку в Интернете). Такая оценка 
требует определения различий в уров-
не знаний, умений, навыков, в структу-
ре мотивации, в ответственности и лич-
ностных позициях, связанных с исполь-
зованием Интернета как значимого ис-
точника информации и инструмента 
коммуникации. В этом случае возраст 
определяет, какие цели ставит перед со-
бой человек в Интернете, каковы его ин-
тересы, как он организует свою онлайн-
деятельность и распределяет время, как 
оценивает происходящие события и ана-
лизирует полученную информацию. 

Критерии классификации поколе-
ний. Одна из наиболее известных по-
пыток классификации поколений, осно-
ванная на учете исторических и соци-
альных процессов и соответствующих 
им архетипов, которые задают соци-
альные нормы и идеалы, принадлежит 
экономисту и демографу Нейлу Хоуву 
и историку Уильяму Штраусу (Howe, 
Strauss, 1991). Согласно данной кон-
цепции, в частности, с 1900 года рож-
дения по настоящее время можно вы-
делить шесть поколений, разделенных 
временны�ми интервалами в 15–25 лет. 
Когда речь идет о современных подрост-
ках, их родителях, бабушках и дедуш-
ках, подразумеваются четыре из них: так 
называемое поколение беби-бумеров 
(1943–1963) и поколения, получившие 
свои названия по трем классическим 



68

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И

№ 3 (65) 2014 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

неизвестным математического уравне-
ния: X (1964–1984), Y (1985–2000) и Z 
(начиная с 2001 г.)2. Предложенные 
Н. Хоувом и У. Штраусом границы 
поколений удобно соотносятся с про-
цессом развития информационных тех-
нологий, – что и определяет широ-
кую популярность концепции в данной 
области. 

Несмотря на привлекательность дан-
ной классификации, ее применение свя-
зано с существенными теоретическими
ограничениями. Во-первых, она создана
для США и неприменима напрямую 
к другим странам, имеющим свою исто-
рию развития, иные нормы, идеалы 
и модели (архетипы в терминологии 
авторов). Во-вторых, она ориентируется
на исторический и социальный кон-
текст, и апелляция к психологическим 
различиям между поколениями (как 
и когда «на самом деле» происходит 
качественный скачок в нормах, цен-
ностях и поведении) построена скорее
на аналогиях, нежели на эмпирических 
исследованиях. В-третьих, как только 
представления о поколениях как стадиях
в историческом развитии общества пе-
реносятся в поле зрения психологии, 
они становятся уязвимы для критики, 
сопровождающей любые модели ста-
дий. В частности, выделение поколений 
оправдано лишь при условии существо-
вания качественных или, по крайней 
мере, нелинейных изменений во време-
ни: на разных стадиях действуют разные 
процессы и важны различные факторы
(Armitage, 2009). Если же развитие 
линейно, речь идет скорее о «псевдоста-
диях», искусственном разделении це-
лостного процесса (Sutton, 2000).

На эмпирическом уровне анали-
за эти ограничения приводят к неод-
нозначности в определении как самих 
поколений, так и границ между ними. 
К настоящему моменту можно выделить 
три способа преодоления этих трудно-
стей. Во-первых, отказ в эмпирических 
исследованиях от конкретных границ 
поколений – когда классификация ис-
пользуется лишь в качестве ориентира, 
указывающего на социально-временной 
контекст развития личности. Во-вто-
рых, это специальные исследования 

изменений временны�х границ между 
поколениями, данные эмпирических ис-
следований о социальных процессах и
особенностях возрастных групп, в том 
числе в разных странах. Этому направ-
лению следуют сами авторы концепции, 
когда в одной из более поздних работ 
Н. Хоув и У. Штраус несколько «сдвига-
ют» временны�е границы (Howe, Strauss, 
1993). Близкого подхода придержи-
ваются участники российского проек-
та RuGenerations, предлагая некоторые 
изменения в границах поколений для 
России, основанные на данных фокус-
групп и других качественных исследо-
ваниях (Теория поколений в России, 
http://rugenerations.su/). В-третьих, один
из вариантов решения проблемы нечет-
ких границ между поколениями – вы-
деление так называемых пограничных 
групп. Обычно это люди, родившиеся за 
два-три года до и после межпоколенче-
ского «разрыва». При этом предполага-
ется, что пограничные группы могут со-
четать в себе возможности и трудности, 
присущие как предыдущему, так и по-
следующему поколениям. С нашей точки 
зрения, хотя второй путь доказательства 
следует признать наиболее строгим, на-
учных данных, позволяющих определить 
межпоколенческие границы в России, 
недостаточно. В связи с этим в данной 
работе мы будем придерживаться тре-
тьего подхода, выделяя пограничные об-
ласти как четырех-пятилетние периоды 
с серединой на границе между поколе-
ниями. При этом в качестве основы мы 
берем получившую максимальную по-
пулярность классификацию Н. Хоува 
и У. Штрауса 1991 г., где периоды были 
наиболее однородны (по 20 лет, для Y – 
15 лет). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в 2013 г. Фон-

дом развития Интернет и факультетом 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова при 
поддержке Google. В данной работе пред-
ставлена часть результатов, касающая-
ся проблемы цифрового разрыва меж-
ду родителями и подростками. Для ре-
шения поставленных задач использо-
вались следующие методики, для каж-
дой из которых разрабатывались две 

2 В разных работах границы поколений различаются на несколько лет. Например, в одной из более поздних работ 
те же авторы (Howe, Strauss, 1993) указывают для тех же поколений следующие временны�е границы: 1943–1960, 
1961–1981, 1982–2004 и начиная с 2005 г.
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сопоставимые формы – для подростков 
и родителей3.

1. Методика индекса цифровой ком-
петентности (Солдатова и др., 2013), 
представляющая собой опросник, кото-
рый позволяет оценить уровень знаний 
(10 пунктов), умений (25 пунктов), мо-
тивации (10 пунктов) и ответственности 
(11 пунктов) в четырех сферах (работы
с контентом, коммуникации, техно-
сфере и потребления). По результатам 
апробации были продемонстрированы 
достаточные надежность-согласованность, 
факторная и критериальная валид-
ность (соответствие ответам на тесто-
вые задания) методики. Общий индекс и 
показатели по каждой из шкал рассчи-
тывались в процентах от максималь-
но возможного значения. Дополнительно 
всем респондентам задавались вопросы 
для оценки частоты и длительности поль-
зования Интернетом («Как часто вы поль-
зуетесь Интернетом за последние 12 меся-
цев?» с оценкой по шкале Лайкерта от 1 до 
5 баллов, «Сколько времени в среднем вы 
проводите в Интернете в будний день?» 
и «Сколько времени в среднем вы прово-
дите в Интернете в выходные дни?» с оцен-
кой по шкале Лайкерта от 1 до 6 баллов) 
и субъективных навыков в пользовании
Интернетом («Насколько уверенным поль-
зователем Интернета вы себя считаете?» 
с оценкой по шкале Лайкерта от 1 до 
4 баллов).

2. Для оценки источников знаний 
об Интернете респондентов спраши-
вали: «Как вы научились пользоваться
Интернетом?» Им предлагалось выбрать 
все подходящие варианты ответа из спи-
ска: «самостоятельно», «в школе – на-
учили учителя», «на работе – научили
коллеги» (только у родителей), «научи-
ли друзья», «научили братья/сестры», 
«научили мои дети» (у подростков – «на-
учили мои родители»), «на специальных 
курсах». Кроме того, в бланке были вари-
анты «другое» и «затрудняюсь ответить».

3. Для оценки особенностей эмоци-
ональных переживаний в Интернете 
респондентам предлагали выбрать те 
чувства и эмоции, которые они чаще 
всего испытывают в Интернете (не бо-
лее пяти вариантов). Список включал 
10 базовых эмоций по К. Изард.

4. Для оценки образа себя в 
Интернете по сравнению с оффлайн 
подросткам и родителям задавался во-
прос: «Чем отличается ваше представле-
ние о себе в виртуальной жизни по срав-
нению с реальной жизнью?» Респондент 
мог выбрать все подходящие вариан-
ты из следующего списка: «По сравне-
нию с реальной жизнью, в виртуаль-
ной жизни я чувствую себя более… 
самостоятельным, уважаемым, успеш-
ным, агрессивным, уверенным, одино-
ким, общительным, сильным, безнака-
занным». Также в бланке были ответы: 
«ничем не отличается», «другое» и «за-
трудняюсь ответить».

Опрос проводился Аналитическим цен-
тром Юрия Левады (Левада-Центром) 
по многоступенчатым стратифициро-
ванным репрезентативным выборкам 
подростков в возрасте 12–17 лет и ро-
дителей, имеющих детей 12–17-летне-
го возраста, проживающих в городах
России с населением 100 тыс. чело-
век и более. Для проведения исследо-
вания было отобрано 58 городов из 
45 регионов всех восьми федеральных 
округов России. Выборки подростков 
и родителей подростков были распре-
делены между отобранными городами 
пропорционально численности прожи-
вающего в них населения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ
Выборка подростков. Всего было 

опрошено 1203 подростка: 300 мальчи-
ков в возрасте 12–14 лет, 296 девочек 
в возрасте 12–14 лет, 304 юноши в воз-
расте 15–17 лет, 303 девушки в возрас-
те 15–17 лет. 

Выборка родителей. В исследовании 
приняли участие 1209 родителей под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет. В вы-
борке родителей доминируют женщины 
(69%), возраст испытуемых варьирует 
от 28 до 67 лет (среднее 40,5±5,8 года). 
Выборка родителей также практиче-
ски равномерно распределена по полу 
и возрасту их детей. В опросе участво-
вали 303 родителя мальчиков в возрасте 
12–14 лет, 305 родителей девочек в воз-
расте 12–14 лет, 303 родителя юношей 
в возрасте 15–17 лет, 298 родителей де-
вушек в возрасте 15–17 лет.

3 Приведены примеры формулировок пунктов в бланке для родителей.
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Распределение выборок по принадлеж-
ности к поколениям. Как было сказано
выше, обе выборки были разделены 
на поколения и пограничные группы 
(табл. 1). Выборка подростков раздели-
лась на две практически равные группы:
младшие представители поколения Y 
и пограничная группа «на стыке» по-
колений Y и Z. Подавляющее большин-
ство родителей представляют поколе-
ние Х (81,4%); каждый восьмой – поко-
ление на границе между беби-бумерами 
и X. Небольшие группы респондентов 
(37–38 человек) относятся к поколени-
ям беби-бумеров и пограничному перио-
ду между X и Y. Дети этих родителей рас-
пределены по возрасту практически так 
же, как и в выборке подростков.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Обработка данных проводилась в про-

грамме SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA). Поскольку при сравнении групп 
уровень значимости связан с размером 
выборок, дополнительно использова-
лась оценка величины статистического 
эффекта, предполагающая коррекцию 
относительно размера выборки. В соот-
ветствии с существующими рекоменда-
циями (Field, 2005) в случае использо-
вания таблиц сопряженности для оцен-
ки величины статистического эффекта 
рассчитывался коэффициент случайно-
сти СС (contingency coefficient) по фор-
муле √(χ2/(χ2+N)). Для дисперсионно-
го анализа рассчитывался показатель 
eta=√(df*F/(df*F+within df)). Размер 

этих показателей считается низким при 
0,10–0,30, средним при 0,30–0,50 и вы-
соким при уровне, превышающем 0,50.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Источники знаний об Интернете 

у подростков и родителей
Большинство как подростков, так и ро-

дителей (табл. 2) обучались пользованию 
Интернетом самостоятельно (в сред-
нем 66% родителей и 75% подростков). 
Исключение составляют беби-бумеры: 
для каждого второго из них основной ис-
точник знаний об Интернете – их дети. 
Для сравнения, в поколении X роль дру-
зей, коллег на работе и детей практи-
чески одинакова, тогда как родители, 
родившиеся на «стыке» поколений X 
и Y, уже практически не учатся у своих 
детей, получая знания исключительно 
самостоятельно или от друзей (каждый 
десятый). 

По сравнению с родителями подрост-
ки чаще отмечают роль школы (каждый 
восьмой), друзей (каждый пятый), си-
блингов (каждый десятый) в освоении 
Интернета, и вклад этих факторов со-
храняется постоянным в обеих группах 
(Y и пограничная группа между Y и Z). 
Тем не менее между подростками поко-
ления Y и пограничной с поколением Z 
группой есть и различия: первые чаще 
говорят, что осваивали Интернет сами 
(более 80% подростков), тогда как каж-
дый пятый младший подросток при-
знает роль родителей. Одинаково важ-
на для подростков обеих групп помощь 

Таблица 1
Распределение выборки по принадлежности к поколениям 

Характеристики 
выборок

Поколение (год рождения)

Беби-
бумеры

Пограничные
между беби-

бумерами и X
Х Пограничные 

между X и Y Y Пограничные 
между Y и Z Z

1946–1960 1961–1966 1967–1981 1982–1987 1988–1998 1999–2003 с 2004 г.

Возрастные 
группы, пред-
ставленные 
в выборке 
(2013 г.)

53–67 лет 47–52 лет 32–46 лет 28–31 лет 15–17 лет 12–14 лет –

Выборка под-
ростков: чис-
ло (%)

– – – – 607 (55,5%) 596 (49,5%) –

Выборка роди-
телей, число (%) 37 (3,1%) 150 (12,4%) 984 (81,4%) 38 (3,1%) – – –
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Таблица 2
Источники знаний об Интернете, образ Я и эмоциональные переживания в Интернете: оценки подростков и родителей

Пункты

Выбравшие соответствующий вариант ответа, %

χ2  
П

ир
со

на

Величи-
на стати-

стического 
эффекта 
(коэффи-
циент слу-
чайности)

Подростки Родители

П
ог

ра
ни

чн
ы

е 
м

еж
ду

 Y
 и

 Z

Y

П
ог

ра
ни

чн
ы

е 
м

еж
ду

 X
 и

 Y

Х

П
ог

ра
ни

чн
ы

е
м

еж
ду

 б
еб

и-
бу

м
ер

ам
и 

и 
X

Б
еб

и-
бу

м
ер

ы

И
ст

оч
ни

ки
 з

на
ни

й 
об

 И
нт

ер
не

те Самостоятельно 69,1 81,4 73,5 67,2 64,2 39,1 52,75** 0,15

В школе 14,1 13,0 2,9 1,7 0,0 0,0 108,78** 0,22

На работе – научили коллеги – – 11,8 17,6 13,8 21,7 2,03 0,04

Научили родители 23,2 10,5 – – – – 34,23** 0,17

Научили дети – – 2,9 18,4 26,6 47,8 21,89** 0,13

Друзья 24,0 24,5 14,7 13,8 12,8 8,7 40,51** 0,13

Братья/сестры 15,3 9,9 0,0 2,7 0,9 4,3 88,67** 0,20

Курсы 1,2 1,6 5,9 9,1 11,0 4,3 72,48** 0,18

Другое 0,5 0,2 2,9 1,7 0,0 0,0 13,58* 0,08

О
бр

аз
 Я

 в
 И

нт
ер

не
те

Более самостоятельный(-ая) 32,0 31,5 26,5 20,9 14,7 39,1 40,00** 0,13

Более уважаемый(-ая) 12,9 7,7 2,9 7,8 4,6 4,3 18,61** 0,09

Более успешный(-ая) 16,4 16,3 11,8 9,7 6,4 8,7 24,23** 0,10

Более агрессивный(-ая) 1,3 3,6 0,0 0,8 0,9 0,0 18,89** 0,09

Более уверенный(-ая) 20,1 25,4 8,8 14,5 11,9 21,7 33,74** 0,12

Более одинокий(-ая) 1,3 2,3 2,9 1,4 0,9 4,3 3,90 0,04

Более общительный(-ая) 32,0 33,3 17,6 18,5 18,3 26,1 56,55** 0,16

Более сильный(-ая) 9,4 7,9 0,0 3,0 2,8 4,3 34,01** 0,12

Более безнаказанный(-ая) 6,0 4,9 0,0 0,6 0,9 4,3 41,64** 0,14

Другое 3,9 2,3 0,0 2,0 1,8 0,0 6,97 0,06

Ничем не отличается 23,7 28,0 35,3 44,5 46,8 21,7 89,16** 0,20

Затрудняюсь ответить 5,2 2,3 8,8 8,4 11,9 4,3 31,49** 0,12

Э
м

оц
ии

 в
 И

нт
ер

не
те

Радость 49,5 47,0 26,5 22,7 22,0 13,0 158,19** 0,26

Страх 3,5 4,1 2,9 3,0 2,8 13,0 7,74 0,06

Удивление 32,0 32,5 32,4 24,1 19,3 17,4 22,55** 0,10

Стыд 1,5 5,1 2,9 3,6 4,6 4,3 12,16* 0,07

Интерес 81,5 78,9 73,5 76,4 70,6 78,3 9,82 0,07

Отвращение 3,9 6,6 8,8 4,3 3,7 4,3 7,37 0,06

Удовольствие 42,8 39,7 26,5 30,6 30,3 30,4 29,01** 0,11

Презрение 3,4 4,3 0,0 1,9 6,4 0,0 12,74* 0,08

Гнев 4,2 6,3 2,9 4,5 5,5 4,3 3,67 0,04

Восхищение 21,6 18,0 5,9 8,3 7,3 0,0 67,26** 0,17

Другое 2,5 2,6 2,9 6,3 7,3 0,0 20,85** 0,10

Затрудняюсь ответить 3,4 4,0 8,8 8,1 9,2 4,3 21,53** 0,10

Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
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друзей – к ним обращается каждый чет-
вертый.

Отметим, что к специализированному 
обучению в области Интернета прибе-
гает каждый десятый взрослый из поко-
ления X и пограничной между X и беби-
бумерами группы. Они же чаще говорят 
о поиске других источников знаний об 
Интернете, не упомянутых в опроснике. 
Напротив, ни в группе беби-бумеров, ни 
в группах подростков курсы популярно-
стью не пользуются.

Разрыв в источниках знаний об 
Интернете между родителями и под-
ростками значимый, но небольшой: 
приходится констатировать, что систе-
матизированные средства обучения ин-
формационным технологиям остаются 
недостаточно развитыми и/или приня-
тыми в обществе и уступают место сти-
хийному освоению Интернета. Тем не 
менее можно предположить, что в не-
давнее время произошли небольшие 

улучшения в системе образования в этой 
области: так, среди подростков каждый 
восьмой освоил Интернет в школе, тог-
да как для их родителей это скорее ис-
ключение. Резко «выбивается» из этой 
картины группа беби-бумеров, осваи-
вающих Интернет при помощи детей 
и в меньшей степени полагающаяся на 
собственные силы.

Цифровая компететность подрост-
ков и родителей

Более 80% (82,0% в поколении на гра-
нице Y и Z и 95,1% в поколении Y) под-
ростков пользуются Интернетом каждый 
день или почти каждый день. Для срав-
нения, в поколении X и поколении, по-
граничном с Y, каждый день Интернетом 
пользуются немногим больше полови-
ны респондентов (54,7% и 63,2% соот-
ветственно), а каждый десятый не поль-
зуется Интернетом вовсе (χ2 = 523,56, 
p < 0,01, величина статистического эф-
фекта CC = 0,44). В группе беби-бумеров 
каждый день выходит в Интернет лишь 
каждый третий (32,4%) и примерно 
столько же Интернетом не пользуются 
(37,8%). Чем младше возрастная груп-
па, тем больше времени проводят ре-
спонденты в Интернете – как в буд-
ни (χ2 = 307,49, p < 0,01, величина ста-
тистического эффекта CC = 0,35), так 
и в выходные дни (χ2 = 381,78, p < 0,01, 
величина статистического эффекта 
CC = 0,38). 

Различия между поколениями отме-
чаются и в уровне уверенности в своих 
пользовательских навыках (χ2 = 198,24, 
p < 0,01, величина статистического 

%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Рис. Процент довольно уверенных или очень уверенных пользователей в разных поколениях и пограничных группах

Поколение беби-бумеров

Пограничная группа беби-бумеров

Поколение X

Пограничная группа XY

Поколение Y

Пограничная группа ZY

Разрыв в источниках знаний об Интернете 
между родителями и подростками значимый, 
но небольшой: приходится констатировать, 
что систематизированные средства обучения 
информационным технологиям остаются не-
достаточно развитыми и/или принятыми в об-
ществе и уступают место стихийному освое-
нию Интернета. Тем не менее можно предпо-
ложить, что в недавнее время произошли не-
большие улучшения в системе образования в 
этой области: так, среди подростков каждый 
восьмой освоил Интернет в школе, тогда как 
для их родителей это скорее исключение. 
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эффекта CC = 0,29): пик уверенности 
приходится на поколение Y, тогда как 
младшие подростки и молодые родите-
ли (пограничные с Y группы) в меньшей 
степени уверены в своих силах, а в поко-
лении беби-бумеров лишь каждый чет-
вертый считает себя уверенным пользо-
вателем (рис.).

Небольшие, хотя значимые, разли-
чия между поколениями отмечаются 
по компонентам цифровой компетент-
ности, кроме мотивационного, и в наи-
большей степени касаются компонен-
тов умений и ответственности, а также 
сфер контента и потребления (табл. 3). 
Подчеркнем, что родители, родившиеся
на границе поколений X и Y, не отста-
ют, а по некоторым показателям и опе-
режают подростков по уровню цифро-
вой компетентности, хотя старшие под-
ростки несколько более осведомлены по 
техническим вопросам, особенно свя-
занным с безопасностью. По мере про-
движения от поколения X к поколению 
беби-бумеров отмечается снижение
цифровой компетентности по большей
части сфер и компонентов, особенно
это касается сферы коммуникации. 

Единственное исключение составля-
ет цифровая компетентность в сфере 
потребления, которая особенно низка 
у младших подростков.

Полученные данные подтверждают 
наличие цифрового разрыва, который 
определяется не столько различиями 
между детьми и родителями, сколько 
тем, к какому поколению родители от-
носятся: так, родители пограничного 
с Y поколения практически не отстают 
от своих детей, более того, в сфере по-
требления родители могут дать «фору» 
своим детям. 

Эмоциональные переживания в Ин-
тернете

Представим в порядке убывания 
наиболее частые и для детей, и для 

Самостоятельное обучение пользованию Ин-
тернетом – это результат постоянного разви-
тия цифровых технологий и отставания систе-
мы образования и социальных институтов в 
целом от потребностей различных поколений 
в стремительно изменяющемся информаци-
онном обществе.

Таблица 3
Сравнение индекса цифровой компетентности, его компонентов и сфер у разных поколений респондентов

Поколения

Индекс цифровой компетентности (ЦК), его компоненты и сферы
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, % Пограничные между Y и Z 38,4 31,7 34,0 19,9 31,1 42,3 34,4 30,2 14,5 

Y 44,8 40,3 43,7 19,4 37,1 48,5 39,8 39,4 21,3 

Р
од

ит
ел

и,
 %

Пограничные между 
X и Y 46,2 42,4 34,6 26,5 37,4 48,6 36,6 37,1 30,9 

Х 40,8 31,3 32,5 19,2 31,0 37,5 29,3 29,6 27,3 

Пограничные между 
беби-бумерами и X 37,8 28,0 29,1 19,0 28,6 34,9 25,4 27,1 25,7 

Беби-бумеры 30,9 22,6 25,6 23,9 25,9 32,6 19,9 26,7 20,1 

F-критерий Фишера 5,60** 18,51** 16,28** 1,64 14,18** 29,80** 23,12** 18,67** 33,17**

Величина статистического эф-
фекта eta 0,11 0,20 0,19 0,06 0,18 0,25 0,22 0,20 0,26

Примечание. * – p < 0,05,  ** – p < 0,01.
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взрослых эмоции в Интернете – ин-
терес и удовольствие, радость и удив-
ление, т.е. Интернет воспринимает-
ся большинством респондентов поло-
жительно (табл. 2). Подростки обеих 
групп, по сравнению с родителями, зна-
чимо чаще переживают радость, вос-
хищение и удовольствие в Интернете. 
Удивление в Интернете – переживание, 
характерное не только для подростков, 
но и для младшей группы родителей (ро-
дившихся на границе X и Y), тогда как 
более старшие поколения эти эмоции 
переживают реже. Отметим, что пока-
затели стыда и отвращения минималь-
ны в группе младших подростков и мак-
симальны в группе старших подростков, 
иными словами, в отношении этих эмо-
ций отмечается неоднородность между 
двумя поколенческими группами.

Образ Я в Интернете
Для большинства выделенных групп 

виртуальная и реальная жизнь отлича-
ются друг от друга; исключение состав-
ляют поколение X и группа «на стыке»
X и беби-бумеров, которые практиче-
ски в половине случаев не чувствуют
разницы между собой в реальности 
и в Интернете (табл. 2). К числу лиди-
рующих особенностей в восприятии 
себя в Интернете относится пережива-
ние большей самостоятельности, уве-
ренности и общительности, характерное
для всех поколений. Не только детям, 
но и взрослым Интернет позволяет пре-
одолевать психологические барьеры, 
более свободно общаться, чувствовать 
себя самостоятельнее и увереннее, хотя 
для родителей такого рода переживания 
в Интернете менее характерны, чем для 
подростков. В поколении Y и гранича-
щих с ним группах подростков и родите-
лей к этим переживаниям прибавляется 
и ощущение собственной успешности.

Парадоксальный факт: образ Я в 
Интернете схож у подростков обеих 
групп и беби-бумеров: они чаще чув-
ствуют себя самостоятельными, уверен-
ными, общительными и безнаказанны-
ми, по сравнению с представителями
других поколений. Кроме того, подрост-
ки, по сравнению с родителями, чаще 
чувствуют себя более агрессивными,
общительными и сильными онлайн, 
а младшие подростки – еще и более ува-
жаемыми. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Культурные формы передачи опыта 

использования Интернета
Обобщая результаты сравнительного 

анализа различных возможностей пере-
дачи опыта использования Интернета 
между поколениями детей и родителей, 
мы получили данные в пользу культуро-
логических представлений о преоблада-
нии в современных культурах из трех 
типов отношений, выделенных М. Мид, 
кофигуративной модели, дополняемой
в некоторых случаях пре- или постфи-
гуративной моделями. Однако кофи-
гуративная модель вышла вовсе не на 
первый план: в ответах респондентов 
доминировало самостоятельное обуче-
ние. В данном случае – это результат по-
стоянного развития цифровых техноло-
гий и отставания системы образования и 
социальных институтов в целом от по-
требностей различных поколений в 
стремительно изменяющемся инфор-
мационном обществе. На наш взгляд, 
это некий «микс» всех доступных ис-
точников получения знаний и опыта, 
в том числе и по типу всех трех культур-
ных моделей, и, возможно, это «микс», 
включающий механизмы, принципи-
ально отличающиеся от уже известных. 
Что-то от разных взрослых, не обяза-
тельно родителей, что-то от ровесни-
ков, что-то на основе собственных по-
исковых действий, наконец, – и это 
самое главное – источником самосто-
ятельного обучения выступает сам 
Интернет, взаимодействие с которым 
интерактивно и в котором можно найти 
инструкции на все случаи жизни. Таким 
образом, на настоящий момент в России
сложилась ситуация, когда обмен опы-
том по поводу информационных тех-
нологий затруднен и происходит сти-
хийно, а межпоколенческий разрыв 
является лишь одним из проявлений 
разрыва социального. 

Сравнение результатов по различным 
возрастным группам родителей и детей 
показало, что префигуративная модель 
определяет освоение Интернета только 
в группе беби-бумеров. У родителей дру-
гих возрастных групп и особенно под-
ростков среди моделей по классификации
М. Мид доминирует кофигуративная
модель (друзья, коллеги), отражающая
разрыв в преемственности опыта
с поколением дедушек и бабушек. 



75

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
ВИДЕТЬ. ПРЕДВИДЕТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА № 3 (65) 2014

Кофигуративная модель получения опы-
та характерна главным образом для под-
ростков (Y) и пограничного поколения 
молодых родителей (Х/Y). Однако пост-
фигуративный способ передачи знаний 
об Интернете как модель, связывающая 
три поколения и дающая возможности 
непрерывного контакта через цифро-
вой мост, также не исчезает. У младших
подростков в нашем исследовании 
среди механизмов получения опы-
та уже появляются постфигуративные 
элементы – поколение Х, особенно по-
граничное поколение Х/Y, приобретая 
свой опыт использования Интернета, на-
чинает выступать важным источником 
информации о современных технологи-
ях для младших подростков. 

Эмоциональные переживания и об-
раз Я в Интернете: межпоколенческие 
различия

Паттерны эмоциональных пережи-
ваний и особенности образа Я в вирту-
альном мире по сравнению с реальным 
едины для родителей и подростков; это 
позволяет предположить существование
схожих для разных поколений механиз-
мов такого рода изменений, задавае-
мых содержательными особенностями 
технологий. Полученные данные в це-
лом поддерживают идею о так называ-
емых психотехнологиях (Schimmenti, 
Caretti, 2010) в том смысле, что техно-
логии влияют на психические процессы 
и отношения людей, приводя к измене-
ниям в представлениях, способах обще-
ния, поиске и использовании информа-
ции. Однако существуют и возрастные 
особенности: так, родители подростков 
вовсе не испытывают некоторых эмоцио-
нальных переживаний или изменения 
самоотношения в Интернете, а сами из-
менения встречаются у них реже. 

Психологическое содержание цифро-
вого разрыва

Сравнение общего индекса цифровой 
компетентности у детей и родителей 
показывает, что он достаточно низок 
(приблизительно треть от общего коли-
чества возможных пунктов) и практиче-
ски одинаков как для детей, так и для ро-
дителей. Такие результаты разрушают 
по крайней мере два устоявшихся сте-
реотипа. Первый: дети знают о компью-
терах все или, по крайней мере, больше 

взрослых. Второй: мир делится на «циф-
ровых аборигенов» (детей) и «цифровых 
мигрантов» (взрослых). Исследования 
показывают, что это разделение искус-
ственно: несмотря на большое количе-
ство времени, которое дети проводят 
за компьютером, четко зафиксировать 
«цифровое» превосходство молодых лю-
дей над взрослыми не удалось. Но то, что 
эти мифы так легко закрепились в обы-
денном сознании, вполне понятно – ведь 
и родители знают и умеют не больше 
детей, а иногда и значительно меньше. 
В зарубежных исследованиях, в частно-
сти в работе А. Кутрополаса, появившей-
ся спустя 10 лет после выше упомянутой 
работы М. Пренски, на основе анали-
за демографических, социальных и пси-
хологических данных наиболее убеди-
тельно была поставлена под сомнение
правомерность такого разделения 
(Koutropoulas, 2011). 

Разрушение мифов не снимает суще-
ствующей проблемы цифрового разры-
ва. На наш взгляд, с психологической
точки зрения, незначительные разли-
чия как в общем уровне цифровой ком-
петентности между родителями и под-
ростками, так и по его отдельным ком-
понентам должны квалифицироваться
как подтверждение межпоколенческого 
цифрового разрыва. Психологический 
смысл цифрового разрыва состоит именно 
в том, что дети и взрослые приблизитель-
но равны в своих знаниях и умениях, а 
также в представлениях о себе в Ин-
тернете. В сложившейся социальной
ситуации родители не имеют возможно-
сти и/или не считают важным уделять 
внимание своему развитию в области 
информационных технологий: при этом 
самостоятельное и стихийное освоение 
«уравнивает» их с подростками, не давая 
«прижиться» какой-либо из моделей пе-
редачи опыта, – все происходит сти-
хийно и зависит от знаний и умений 

Сравнение общего индекса цифровой ком-
петентности у детей и родителей показыва-
ет, что он достаточно низок (приблизитель-
но треть от общего количества возможных 
пунктов) и практически одинаков как для де-
тей, так и для родителей. Такие результаты 
разрушают миф о том, что дети знают о ком-
пьютерах все или, по крайней мере, больше 
взрослых.
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конкретных родителя и подростка, а так-
же доверия между ними. Кроме того, 
низкий уровень цифровой компетент-
ности у поколения Х и особенно у беби-
бумеров как раз и является причиной 
преобладания самостоятельного обуче-
ния пользованию Интернетом детьми,
а также предпочтения таких культур-
ных форм передачи опыта между поко-
лениями, как кофигуративный и пре-
фигуративный. В то же время для того, 
чтобы помочь детям обучиться новому
и справиться с возникающими пробле-
мами, родители должны иметь более 
высокий уровень цифровой компетент-
ности. Только в этом случае возможна 
ситуация, когда обучение сможет опере-
жать развитие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно говорить о не-

однородности цифрового разрыва меж-
ду поколениями в современной рос-
сийской ситуации, но различия между 
поколениями не сводятся только к куль-
турологическим или статистическим 
различиям. Если с культурологической 
точки зрения мы видим трансформации 
соотношения различных моделей пере-
дачи опыта в сфере технологий, то с пси-
хологической точки зрения следует кон-
статировать, что мы не получили доми-
нирующей модели передачи опыта ис-
ходя из классификации М. Мид, а можем 
предположить возникновение иных 
механизмов получения такого опыта, 
определяемых новой социальной ситуа-
цией развития, в которой одной из клю-
чевых детерминант становятся инфор-
мационные технологии. Полученные 
данные позволяют обозначить возникно-
вение тенденции к сокращению цифро-
вого разрыва между поколениями Х и Y, 
которая может стабильно усиливаться 
по мере постепенного перехода предста-
вителей цифрового поколения в статус 
родителей при условии отсутствия кар-
динальных технологических изменений 
в данной области. Обобщая эти данные,
можно сделать вывод, что разладивший-
ся на настоящий момент процесс пере-
дачи опыта в Интернете следующему 
поколению начинает постепенно нор-
мализовываться, и в зависимости от 
ситуации разные поколения могут вы-
полнять образовательные функции 
по отношению друг к другу. На наш 

взгляд, дальнейшие исследования долж-
ны быть направлены на выявление пси-
хологических причин цифрового раз-
рыва между поколениями и способов 
его преодоления, соответствующих его 
структуре: так, цифровой разрыв дол-
жен проявляться в структуре деятельно-
стей родителей и подростков, в системе 
социальных ролей, принимаемый ими 
в Интернете, в установках на изменения. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Мид М. Культура и преемственность: 
исследование конфликта между поко-
лениями // Мид М. Культура и мир дет-
ства. М.: Наука, 1988. С. 322–361.
2. Солдатова Г.В., Зотова Е.Ю. Зона ри-
ска. Российские и европейские школь-
ники: проблемы онлайн-социализации 
// Дети в информационном обществе. 
2011а. № 7. С. 46–55. 
3. Солдатова Г.В., Зотова Е.Ю. Кибер-
буллинг в школьной среде: трудная 
онлайн-ситуация и способы совладания 
// Образовательная политика. 2011б. 
№ 5 (55). С. 48–59. 
4. Солдатова Г.В., Лебешева М.И. Опас-
ное любопытство. Кто и как попадает 
на сайты, несущие угрозу для здоровья 
школьников? // Дети в информацион-
ном обществе. 2011. № 8. С. 46–55.
5. Солдатова Г.У. и др. Цифровая ком-
петентность подростков и родителей: 
Результаты всероссийского исследо-
вания / Солдатова Г.У., Нестик Т.А., 
Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. М.: Фонд 
развития Интернет, 2013.
6. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Роль 
родителей в повышении безопасности 
ребенка в Интернете: классификация 
и сопоставительный анализ // Вопросы 
психологии. 2013. № 2. С. 3–14.
7. Теория поколений в России: 
RuGenerations. Проект компании Sherpa 
S Pro. URL: http://rugenerations.su/ (дата 
обращения: 23.09.2014).
8. Armitage C.J. Is there utility in the trans-
theoretical model? // British Journal of 
Health Psychology. 2009. V. 14. P. 195–210. 
9. Chinn M.D., Fairlie R.W. The deter-
minants of the global digital divide: 
A cross-country analysis of computer 
and internet penetration // Oxford 
Economic Papers. 2007. V. 59 (1).
P. 16–44.
10. Davis F.D. Perceived usefulness, per-
ceived ease of use, and user acceptance of 



77

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
ВИДЕТЬ. ПРЕДВИДЕТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА № 3 (65) 2014

information technology // MIS Quarterly. 
1989. V. 13 (3). P. 319–340.
11. Field A. Discovering statistics us-
ing SPSS. 2nd edition. L.: The Sage 
Publications, 2005.
12. How technology changes everything 
(and nothing) in psychology. 2008 an-
nual report of the APA Policy and Planning 
Board // American Psychologist. 2009. 
V. 64 (5). P. 454–463.
13. Howe N., Strauss B. 13th Generation: 
Abort, retry, ignore, fail? N.Y.: Vintage 
Books, 1993.
14. Howe N., Strauss W. Generations: The 
history of America’s future, 1584 to 2069. 
N.Y.: William Morrow & Company, 1991.
15. Koutropoulas A. Digital natives: 
ten years after // Journal of Online 
Teaching and Learning. 2011. V. 7 (4). 
P. 525–538.
16. Livingstone S., Haddon L. EU Kids 
Online: Final report. London: EU Kids 
Online, 2009. URL: http://www.lse.ac.uk/
media@lse/research/EUKidsOnline/
E U % 2 0 K i d s % 2 0 I % 2 0 ( 2 0 0 6 - 9 ) /
E U % 2 0 K i d s % 2 0 O n l i n e % 2 0 I % 2 0
Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf 
(дата обращения: 23.09.2014).
17. Livingstone S., Helsper E.J. Parental 
mediation and children’s Internet use 

// Journal of Broadcasting & Electronic 
Media. 2008. V. 52 (4). P. 581–599.
18. Mesch G.C. Parental medication, 
online activity and cyberbullying // 
CyberPsychology and Behavior. 2009. V. 12 
(4). P. 387–393.
19. Prensky M. Digital natives, digital im-
migrants: A new way to look at ourselves 
and our kids // On the Horizon, MCB 
University Press. 2001. V. 9. N 5. P. 1–6.
20. Schimmenti A., Caretti V. Psychic re-
treats or psychic pits? // Psychoanalitic 
Psychology. 2010. V. 27 (2). P. 115–132.
21. Soldatova G., Zotova E. Coping with on-
line risks: The experience of Russian school-
children // Journal of Children and Media. 
2013. V. 7. N 1. P. 44–59. URL: http://
dx.doi.org/10.1080/17482798.2012.7397
66 (дата обращения: 23.09.2014).
22. Sutton S.A. A critical review of the trans-
theoretical model applied to smoking cessa-
tion // Norman P., Abraham C., Conner M. 
(eds). Understanding and changing health 
behaviour: From health beliefs to self-reg-
ulation. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 2000. P. 207–225.
23. Turel P., Serenko A., Giles P. Integrating 
technology addiction and use: An empirical 
investigation of online auction users // MIS 
Quarterly. 2011. V. 35 (4). P. 1043–1061.



78

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И

№ 3 (65) 2014 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

нформационные технологии 
все глубже проникают в раз-
личные сферы общественной 
жизни и видоизменяют их. 
Образование не стало исклю-
чением. 

Все чаще в научных дискус-
сиях образование рассматри-
вается не как определенный 

этап в жизни, а как процесс, охватыва-
ющий всю жизнь человека. Концепция 
обучения в течение всей жизни (lifelong 
learning) предполагает, что в фокус на-
учного интереса должен попадать лю-
бой процесс получения новых знаний, 
а не только те его сегменты, которые 
осуществляются в организациях фор-
мального и неформального образования.
Иными словами, ученые приобщают 
к традиционным каналам образования 
и повседневную коммуникацию.

Получение и накопление знаний, про-
исходящее в рамках повседневной ком-
муникации, принято обозначать как 
информальное образование (Лит-
вина, Омельченко, 2013; Загладина, 
2014). Благодаря информационным тех-
нологиям образование современного 

российского школьника происходит в 
условиях, когда он имеет возможность 
постоянно находиться в процессе такой 
коммуникации.

Среди исследований цифровых медиа 
в образовательном аспекте можно выде-
лить несколько направлений:

 • «цифровое неравенство» (digital 
divide): как информационные техноло-
гии и доступ к ним воспроизводят со-
циальное неравенство или могут его 
компенсировать (Conner, Slattery, 2014); 

 • влияние новых медиа на когнитив-
ное, личностное развитие ребенка и его 
социализацию. Много работ посвяще-
но позитивным и негативным эффектам 
компьютерных игр (Прихожан, 2010), ме-
сту новых медиа в процессе формирова-
ния групповой идентичности у школьни-
ков (Goldman, Booker, McDermott, 2008);

 • факторы успешного обучения с по-
мощью информационных технологий 
(Sun et al., 2008): изучение мотивации 
(Verhagen et al., 2012; Chen, Jang, 2010) 
и удовлетворенности обучения (Wu, 
Tennyson, Hsia, 2010); 

 • эффективность образовательных
программ (в том числе технологий 

ФЕДОР МАРЧЕНКО

Информальное 
онлайн-образование 
и российский 
школьник

Аннотация. Понятие информального образования является одним из ключевых в концепции обучения в течение всей 
жизни. Вопрос влияния современных информационных технологий на этот процесс до сих пор не стал предметом от-
дельного исследования в России. В статье представлена классификация образовательных ресурсов российского сег-
мента Интернета. Приведены общие рекомендации по использованию новых медиа в педагогическом процессе. 

Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, информальное образование, самообразование, образовательные 
онлайн-ресурсы.
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«перевернутого класса» и смешанно-
го обучения (т.е. с применением ресур-
сов онлайн-образования) (Finkel, 2012;  
Goodwin, Miller, 2013);

 • опросы Фонда Развития Интер-
нет, сосредоточивающие внимание на 
вопросах цифровой компетентности, 
а также встречи детей и родителей 
с Интернет-угрозами (Солдатова и др., 
2013; Солдатова, Стебаков, 2008). Эти 
отечественные работы продолжают 
линию изучения влияния традицион-
ных медиа (телевидение, радио) на 
развитие ребенка, а также изучения 
компьютерной грамотности на заре рас-
пространения персональных компьюте-
ров (Human-Computer Interaction, 1995).

Научных работ, посвященных изуче-
нию эффективности онлайн-ресурсов 
самообразования для школьников, от-
носительно мало. Актуальность подоб-
ного рода исследований была отмечена 
в выводах крупного американского про-
екта по изучению влияния цифровых 
медиа на коммуникацию молодежи, 
профинансированного фондом Макар-
туров (Ito et al., 2008). 

Целями данной статьи являются обоб-
щение результатов имеющихся на се-
годняшний момент исследований того, 
как российские школьники используют 
онлайн-ресурсы в образовательных це-
лях (поскольку этот вопрос до сих пор не 
был предметом специального исследова-
ния), а также очерчивание предложения 
таких ресурсов в русскоязычном сегмен-
те Интернета. Мы ставили перед собой 
следующие задачи:

 • охарактеризовать российского школь-
ника как пользователя Интернета;

 • описать имеющиеся ресурсы ин-
формального образования в Рунете, дать 
оценку возрастной специфике этих ре-
сурсов, их популярности; 

 • понять, какую роль играет семья 
в вовлечении ребенка в новые образова-
тельные технологии.

Представленный ниже обзор был 
подготовлен нами для доклада в рам-
ках международного форума «Евразий-
ский образовательный диалог», кото-
рый проходил в Ярославле 22–23 апреля 
2014 г. По итогам обсуждения одним из 

слушателей был сформулирован запрос 
на рекомендации для учителей по ис-
пользованию ресурсов информального 
образования в целях повышения школь-
ной успеваемости у детей с низкой обра-
зовательной мотивацией, но имеющих 
высокие навыки применения информа-
ционных технологий.

Имеющиеся данные не позволяют нам 
давать подобные рекомендации, од-
нако стоит отметить сам факт осозна-
ния преподавателями потребности учи-
тывать то, какое место информацион-
ные технологии играют в жизни совре-
менных детей (Там же). Школьный учи-
тель по определению не может быть ак-
тивным агентом информального обра-
зования, не изменив ролевую матрицу 
отношений с учениками. Информальное 
образование в цифровой среде имеет 
сетевую структуру, в которой отношения
между агентами паритетны, в отличие 
от традиционного школьного образова-
ния со строгой иерархией соподчинения 
«учитель–ученик». 

Надеемся, что наша статья сможет до-
полнить представления практикующих 
педагогов об образовательной среде 
в российском сегменте Интернета.

АУДИТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА

Начнем с анализа места детей школь-
ного возраста в структуре россий-
ской Интернет-аудитории. Дети в воз-
расте от 12 до 17 лет представляют 8% 
от аудитории российских Интернет-
пользователей (TNS1 Россия Web Index2, 
октябрь 2013, Россия, города с населени-
ем 100 000+). 89% подростков этого воз-
раста пользуются Интернетом каждый 
или почти каждый день (Фонд Развития 
Интернет, 2013).

Ф.О. Марченко,
научный со-
трудник Цен-
тра социально-
экономического 
развития шко-
лы Институ-
та образования 
НИУ ВШЭ, кан-
дидат психоло-
гических наук

об авторе

Получение и накопление знаний, происходя-
щее в рамках повседневной коммуникации, 
принято обозначать как информальное обра-
зование. Благодаря информационным техно-
логиям образование современного россий-
ского школьника происходит в условиях, ког-
да он имеет возможность постоянно нахо-
диться в процессе такой коммуникации.

1  Taylor Nelson Sofres – международная исследовательская группа, проводящая медиа-, маркетинговые ис-
следования, мониторинг рекламы, исследования по секторам рынка и т.д.
2 Индекс развития Интернета (The Web Index) – комплексный показатель, характеризующий уровень влия-
ния Интернета на общество в странах мира.
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Как взрослые, так и подростки ищут 
в Интернете прежде всего интересную 
информацию. Вторым по значимости 
является поиск информации для уче-
бы (49% подростков) (рис. 1). При этом 
только 7% опрошенных подростков об-
ращаются к образовательным порталам 
и онлайн-курсам (Там же). Это позволя-
ет предположить, что Интернет исполь-
зуется в учебной деятельности средних 
и старших школьников в большей сте-
пени для снижения временны�х затрат по 
подготовке к занятиям, чем для повыше-
ния своих компетентностей.

В зависимости от предпочитаемо-
го типа деятельности выделяется пять 
групп подростков: «ориентированные 
на обучение» (29%), «коммуникаторы» 
(25%), «сетевые читатели» (22%), «игро-
ки» (17%), «универсалы» (7%) (Солдато-
ва и др., 2013).

Для представителей первой группы 
характерно использование Интернета 
в образовательных целях, а также для по-
иска различной интересной информации. 
Данный тип предпочтений устойчив 
в отношении возрастных изменений; все 
возрастные категории в нем представле-
ны одинаково. Подростки, принадлежа-
щие к данному пользовательскому типу, 
проводят в Интернете меньше времени, 
чем остальные их сверстники. В будни 
57% из них заходят в Интернет не боль-
ше чем на 1–3 часа, а в выходные дни бо-
лее 50% остаются в пределах этого объе-
ма времени. Они характеризуются высо-
кой избирательностью как в поиске кон-
тента, так и в Интернет-общении.

«Коммуникаторы» (25%) пользуются 
Интернетом для поиска интересной ин-
формации и общения всеми возможными
способами. Данный тип деятельности 
приблизительно одинаково распростра-
нен среди подростков всех возрастов. По 
сравнению с другими типами здесь чаще 
оценивают свою роль в Интернете как 
роль собеседника. Для данного типа харак-
терна синхронная коммуникация, когда 
собеседники могут обмениваться сооб-
щениями в режиме реального времени.

«Сетевые читатели» обращаются к Ин-
тернету прежде всего для поиска разно-
образной интересной информации (фото, 
видео, музыки и новостей), а также для

Школьный учитель по определению не может 
быть активным агентом информального обра-
зования, не изменив ролевую матрицу отноше-
ний с учениками. Информальное образование 
в цифровой среде имеет сетевую структуру, в 
которой отношения между агентами паритет-
ны, в отличие от традиционного школьного об-
разования со строгой иерархией соподчинения 
«учитель–ученик». 

Рис. 1. Формы деятельности родителей и их детей 12–17 лет в Интернете, % (Фонд Развития Интернет, 2013)
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чтения новостных лент в социальных 
сетях. Представленность данного типа 
пользователей прямо связана с возрас-
том респондентов, достигая максимума 
к 16–17 годам, причем для девушек со-
ответствующий тип предпочтений более 
характерен, чем для юношей (соответ-
ственно 56 и 44%). В социальные сети 
представители данного типа заходят 
не столько для того, чтобы что-то сооб-
щить своим собеседникам, сколько что-
бы узнать о статусах друзей и знакомых.

Представители четвертого типа – 
«игроки» – используют Интернет в 
основном для игры – в онлайн-режиме 
и для мобильных игр. Основным видом 
деятельности в Интернете для них яв-
ляется игра. Чаще всего это подростки 
12–14 лет, в большинстве своем мальчи-
ки (66%).

Пятый тип – «универсалы»  – состав-
ляет в основном молодежь в возрасте 
15–17 лет, которая активно пользует-
ся практически всеми возможностями; 
юноши и девушки представлены почти 
в равных пропорциях (соответственно
51 и 49%). В Интернете они проводят 
бо�льшую часть своего времени: доля 
тех, кто посвящает Интернету от 3 до 
12 часов в будние дни, составляет 43%, 
а в выходные – до 66%.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ
САМООБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На сегодняшний день в российс-
ком сегменте Интернета имеется 
широкий тематический спектр сайтов,
которые могут быть использованы
школьниками для самообразования. 
Пользователям представлены ресур-
сы, ориентирующиеся как на школь-
ную программу, так и на развитие обще-
го кругозора и популярных молодежных 
практик (различные хобби: кулинария, 
фитнес, вязание и т.д.). 

Рассмотрим этот сегмент, а также ре-
сурсы и онлайн-проекты, направленные 
на обучение дошкольников. 

Массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК)

Несмотря на большое количество за-
рубежных МООК3 и их стремительное раз-
витие, в России пока предпринимаются 

только первые попытки создать анало-
гичные проекты. Целевой аудитори-
ей большинства таких курсов являются
студенты. Самым известным междуна-
родным МООК, чьи курсы рассчитаны 
на юную аудиторию, является Академия 
Хана.

Важным компонентом МООК во 
всем мире является наличие собствен-
ной онлайн-платформы. МООК соз-
даются на базе одного или нескольких 
известных вузов. В некоторых случаях 
имеет место наличие «звездного» осно-
вателя.

Важно отметить, что, несмотря на ча-
стичную, а иногда и полную бесплат-
ность предоставляемых курсов, процент 
успешно завершивших предложенные 
программы очень низок. Так, из поль-
зователей Udacity, записывающихся
на курсы, до последнего урока доходят 
менее 10%, а процент получающих удо-
влетворительные оценки в финальных 
тестах, еще ниже. В Coursera аналогич-
ный показатель составляет 4%. Среди 
возможных причин такого положения 
дел – недостаток мотивации, переоцен-
ка важности курса для участника во вре-
мя его прохождения, несовместимость 
с другими постоянными видами дея-
тельности (учебой, работой).

Иностранные МООК только начинают
проникать в Рунет. В 2013 г. началось со-
трудничество НИУ ВШЭ с платформой
Coursera. Основные барьеры популяри-
зации иностранных МООК в России –
знание иностранного языка и относи-
тельно малая осведомленность потенци-
альных учеников. На русскоязычный ка-
нал Академии Хана на видео-хостинге 
YouTube подписались 8867 человек (для 
сравнения: число подписчиков англо-
язычного канала Академии – 1 682 807).

3 По-английски: Massive Open Online Course (MOOC) – Интернет-курсы с массовым интерактивным участи-
ем и открытым доступом, одна из форм дистанционного образования.

На сегодняшний день в российском сегмен-
те Интернета имеется широкий тематический 
спектр сайтов, которые могут быть исполь-
зованы школьниками для самообразования. 
Пользователям представлены ресурсы, ори-
ентирующиеся как на школьную программу, 
так и на развитие общего кругозора и попу-
лярных молодежных практик (различные хоб-
би: кулинария, фитнес, вязание и т.д.). 
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Мы предполагаем, что в россий-
ском сегменте Интернета аналогичные 
проекты будут стремиться захватить 
и школьную аудиторию. Так, первый 
российский МООК «Универсариум» 
(http://universarium.org) предполага-
ет профильное обучение для школьни-
ков старших классов. Самый крупный 
российский МООК (более 8 млн обуча-
ющихся) – языковой веб-сервис Lingua-
Leo (http://lingualeo.ru) – не предпола-
гает ограничений по возрасту для своих 
курсов.

Мобильные приложения
Мировой рынок мобильных приложе-

ний в сфере образования стремитель-
но растет. В лидирующем магазине мо-
бильных приложений AppStore (60% 
рынка) более 155 тыс. образователь-
ных приложений. Согласно исследова-
нию iLearnII (2012), 80% приложений 
AppStore рассчитаны на детей, и эта доля 
растет. Бо�льшая часть образовательных 

приложений (47%) направлена на ран-
нее развитие. 

По данным исследования проекта
Digital Parenting Russia (2012), про-
никновение новых медиа в детскую 
аудиторию начинается с возраста 4–6 лет. 
60% российских детей имеют в личном 
пользовании телефон с выходом в Ин-
тернет, 80% – настольный компьютер 
(половина от этого числа – в совместном 
пользовании с другими членами семьи), 
55% – лэптоп4 (30% в совместном поль-
зовании), треть – планшетный компью-
тер (Мониторинг экономики образова-
ния, опрос родителей, 2013).

48% детей пользуются различными 
мобильными приложениями (Digital 
Parenting Russia, 2012).

Доверие родителей к развивающему 
потенциалу приложений сравнялось 
с доверием к телевидению (рис. 2). 

Образовательные сообщества в со-
циальных сетях

Образовательные сообщества в соци-
альных сетях за редким исключением 
являются агрегаторами материалов (не 
производят собственного образователь-
ного контента).

Крупные сообщества сформированы 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Русскоязычные и образо-
вательные сообщества в Facebook прак-
тически не представлены. Исключения 

Проникновение новых медиа в детскую аудито-
рию начинается с возраста 4–6 лет. 60% рос-
сийских детей имеют в личном пользовании те-
лефон с выходом в Интернет, 80% – настоль-
ный компьютер (половина от этого числа – в со-
вместном пользовании с другими членами се-
мьи), 55% – лэптоп (30% в совместном пользо-
вании), треть – планшетный компьютер. 

4 Лэптоп (англ. laptop: lap – колени сидящего человека, top – верх) – термин, применяющийся к ноутбукам, 
нетбукам и смартбукам.

Рис. 2. Польза (по мнению родителей) от видов деятельности, осуществляемых в том числе 
с помощью разных медиа, % (Digital Parenting Russia, 2012)
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составляют страницы популярных об-
разовательных ресурсов (например, на 
страницу МООК LinguaLeo подписались 
более 65 тыс. человек).

В социальной сети «ВКонтакте» отме-
тим следующие образовательные сооб-
щества и ресурсы:

 • сообщества «Школа красоты» (3 млн 
подписчиков) и «Школа кулинарии» 
(1,5 млн подписчиков); это – рекордсме-
ны по числу подписчиков;

 • сообщество «Полезное образование» –
476 тыс. участников. Здесь подписчикам 
предложены лента новостей по широкой 
тематике, ссылки на другие ресурсы (со-
общества других образовательных проек-
тов, аудиокниги, интервью с известными 
людьми), мотиваторы (цитаты известных 
людей, забавные картинки, списки «луч-
ших» фильмов, книг и т.д.);

 • сообщество «Образование 2.0.» 
(421 тыс. участников) делает акцент на 
тематических видео (чаще всего лек-
ции, интервью с экспертами, научными 
программами), а также на обсуждении 
вопросов, связанных с хобби (какой 
фотоаппарат выбрать и т.д.);

 • сообщество языкового веб-сервиса 
LinguaLeo (более 350 тыс. участников). 
Здесь собственный образовательный 
контент «разбавлен» мотиваторами;

 • ряд сообществ, чьи названия на-
чинаются со слова «Уроки…» (от 90 до 
250 тыс. участников). Это тематические 
сообщества, нацеленные на отдельные 
практики (рисование, макияж, игра на 
музыкальных инструментах и т.д.); 

 • «Лучшие видеолекции» – это до-
черний ресурс проекта «Внимание ТВ» 
(149 тыс. подписчиков). Сообщество пред-

лагает своим участникам видеолекции
как по школьной программе, так и по 
другим темам. 

Образовательные сообщества социаль-
ной сети «Одноклассники» в большей сте-
пени ориентированы на женские хоб-
би. Сообщества «Свое вязание» и «Ака-
демия вязания» знакомят своих участ-
ников  (по 200 тыс. в каждом) со схема-
ми и описанием моделей, предоставляет 
возможность обмениваться своим твор-
чеством. Следующие по популярности – 
«Мир женщин» (130 тыс. участников), 
«Школа фотошопа» (129 тыс.), «Рисуем 
смайлами» (116 тыс.).

Электронные книги
Исследование проекта Digital Paren-

ting Russia (2013) показало, что 48% 
детей читают электронные книги. При 
этом большинство из них бесплатно ска-
чивают их и читают в букридере. Около 
трети используют для чтения планшеты 
и настольные компьютеры. Опыт покуп-
ки электронной книги имеет в лучшем 
случае один из пяти опрошенных.

Широко распространенным является 
чтение с использованием смартфонов. 
К VIII классу число таких читателей при-
ближается к числу тех, кто использует 
для этих целей компьютеры и планшеты 
(рис. 3). 

Порталы видеоуроков
Ресурсы видеоуроков в настоящий мо-

мент являются устаревающей техно-
логией обучения в Интернете, однако 
в России этот тип ресурсов по-прежнему 
интенсивно развивается и широко пред-
ставлен тематически.

Рис. 3. С помощью каких устройств читают электронные книги читатели 7–15 лет, % (Digital Parenting Russia, 2013)
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Так, наиболее полный из найденных 
нами списков образовательных онлайн-
ресурсов на русском языке (на сайте 
http://vnimanietv.ru/) во многом состо-
ит из сайтов с записями лекций и уро-
ков и представляет следующие катего-
рии:

 • университетские порталы,
 • образовательные порталы для 

школьников,
 • междисциплинарные образователь-

ные порталы,
 • профессиональные видеопорталы,
 • видеоконференции, круглые столы 

на профессиональных площадках,
 • бизнес-видеопорталы,
 • видеоархивы телевизионных обра-

зовательных передач,
 • видеопорталы журналов,
 • спорт,
 • хобби и саморазвитие,
 • музыка и танцы.

Наиболее популярные порталы видео-
уроков для школьников:

 • http://interneturok.ru/ru – коллек-
ция видеоуроков для школьников, запи-
санная с привлечением как своих, так 
и сторонних учителей; доступ ко всем 
урокам бесплатный; 

 • http://videouroki.net/index.php – 
лекции по школьной программе, вклю-
чающие как текст учебника, так и видео-
объяснения материала. Сайт позициони-
рует себя как вспомогательный инстру-
мент в работе учителя.

Онлайн-репетиторство
Российский рынок онлайн-репети-

торства предоставляет три основных 
вида услуг, которые оказывают соответ-
ствующие компании:

1) компании, создающие базы пре-
подавателей и выступающие в роли по-
средника, предоставляющие площадку 
для самостоятельного выбора репетито-
ра и – не всегда – специализированное 
программное обеспечение (ПО); 

2) компании, занимающиеся только 
разработкой ПО и сдачей его в аренду 
всем желающим;

3) сервисные компании, позволяющие 
значительно сэкономить время, потому 
что буквально через минуту после того, 
как клиент отправил заявку на помощь 
по тому или иному предмету, на связь 
с ним выходит сведущий специалист (In-
FOLIO Group, 2012).

Перспективность современного рын-
ка онлайн-репетиторства подтвержда-
ют инвесторы, вкладывая огромные сум-
мы в развитие дистанционных образова-
тельных проектов. Американский про-
ект Tutor.com в 2011 г. получил грант 
в 1,5 млн долларов от Фонда Билла и Ме-
линды Гейтс.

Среди известных российских порта-
лов онлайн-репетиторства мы отметим 
лишь два:

 • http://dist-tutor.info – российский 
онлайн-сервис для репетиторов и уче-
ников. Имеет собственную платформу 
и собственный инструмент для прове-
дения занятий (виртуальный класс). На 
конец октября 2013 г. число пользова-
телей DisTTutor превысило отметку в 35 
тыс. человек, а число репетиторов на ав-
густ 2012 г. составило 543 педагога. Про-
должительность учебных сессий на плат-
форме DisTTutor превысила значение 
в 950 тыс. учебных часов;

 • http://repetitorov.net – онлайн-плат-
форма, функционирующая по принци-
пу доски объявлений, где преподавате-
ли и ученики размещают информацию 
о себе (стаж работы, предмет обучения, 
специализация, стоимость, местополо-
жение) и своих потребностях. Имеет бо-
лее 20 тыс. подписчиков в сообществе 
«ВКонтакте».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-
РЕСУРСЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА ДОШКОЛЬНИКОВ

Несмотря на то что крупные исследо-
вания Интернет-аудитории не включают 
детей младшего школьного и дошколь-
ного возраста, есть основания утверж-
дать, что эта группа пользователей уве-
личивает свое присутствие в Сети. 

76% детей 8–9 лет и 82% детей 10–
12 лет проводят более одного часа в день 
в сети, что в 2010 г. оказалось на 15% 
больше, чем в предыдущем (Фонд Разви-
тия Интернет в рамках проекта EU Kids 
Online). Среднесуточная численность 
заходящих на сайт www.smeshariki.ru 
насчитывает более 33 тыс. уникальных 
посетителей.

В целом сегмент, ориентированный 
на образование дошкольников, в рос-
сийском Интернете не развит. Ру-
нет по-прежнему ориентирован на бо-
лее старшие возрастные группы. Каче-
ственные образовательные проекты, 
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специализирующиеся на этой аудито-
рии, являются результатом серьезных 
затрат и представляют собой скорее ис-
ключение.

Давно назревшей задачей являет-
ся защита самых юных пользовате-
лей от вредной информации и кибер-
мошенников. Для решения этой пробле-
мы в 2014 г. в российском сегменте Ин-
тернета появился домен .ДЕТИ (деле-
гирован Фонду «Разумный Интернет»). 
Он призван стать платформой, объеди-
няющей русскоязычные детские сайты, 
и способствовать развитию безопасно-
го профильного Интернета для несовер-
шеннолетних пользователей:

 • Проект GlobalLab – развивающаяся 
платформа для объединения учеников 
и педагогов по всему миру по принципу 
краудсорсинга5;

 • Портал «Твиди.ру» – совмест-
ный проект медиахолдинга РБК и ком-
пании Tweegee (Израиль). Крупнейший 
в России Интернет-портал для детей 
и подростков в возрасте от 6 до 16 лет 
(онлайн-игры, виртуальные миры, фору-
мы) с ежемесячной аудиторией 2,2 млн 
пользователей; 

 • IEARN – некоммерческая обра-
зовательная сеть, объединяющая более 
20 тыс. учителей и более 2 млн школь-
ников и студентов из 115 стран для 
работы в глобальной телекоммуника-
ционной сети и для создания проектов, 
которые оказывают влияние на окружа-
ющий нас мир.

Заслуживают также внимания следую-
щие проекты:

 • Qvizi – сервис, который помогает 
родителям мотивировать ребенка, по-
ощряя его за достижения в обучающих 
играх;

 • «Мерсибо» – система развивающих 
и обучающих игр и упражнений для де-
тей от 2 до 10 лет;

 • KidErudite – стартап, разрабаты-
вающий комплексную систему об-
учения и развития дошкольников 
и младших школьников из отдельных 
уроков-приложений;

 • «Мозаикум» – проект творческо-
игрового образования, в рамках ко-
торого разрабатываются обучающие
игры и творческие занятия для 

детей и подростков, активно применяет-
ся игротехника в образовательных про-
граммах, проводятся лагеря, семинары 
и вебинары, посвященные семейному 
сотворчеству и обучению через игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Кабельное и платное цифровое теле-
видение дает доступ к широкой линей-
ке как зарубежных, так и отечествен-
ных каналов образовательного профи-
ля (более 70 наименований). Среди них 
известные зарубежные лидеры обра-
зовательного телевидения, например, 
Discovery, National Geographic, Travel 
Channel, и отечественные – «Моя плане-
та», «Наука 2.0», «Галилео», «365 дней», 
«24_Док», «Драйв и т.д. 

Кроме того, в РФ зарегистрировано 
24 детских канала: Boomerang, Carto-
on Network, Disney Channel Russia, Gu-
lli, KidsCo, JimJam, Nickelodeon (СНГ), 
Nick at Nite, «Зоо ТВ», Animal Planet, TiJ, 
«Zooпарк», «Мультимания», 4Multima-
nia, BabyTV, «Радость моя», «Улыбка ре-
бенка», в том числе семь российских ка-
налов: «Знание», «Карусель», «Детский», 
«Детский мир», «Мать и Дитя», «Радость 
моя» и Teen TV. При этом общероссий-
ским детским телеканалом является 
лишь телеканал «Карусель».

Многие платные образовательные ка-
налы представлены на YouTube и в со-
циальных сетях. Особую популярность 
в России завоевала российская версия 
образовательной программы «Галилео», 
которая выходила на федеральном кана-
ле СТС с 2007 по 2013 г. (170 тыс. под-
писчиков на YouTube). 

Федеральный канал «Карусель» име-
ет широкий охват и высокую средне-
суточную долю6 – 1,2%. Для канала 

В целом сегмент, ориентированный на обра-
зование дошкольников, в российском Интер-
нете не развит. Рунет по-прежнему ориен-
тирован на более старшие возрастные груп-
пы. Качественные образовательные проекты, 
специализирующиеся на этой аудитории, яв-
ляются результатом серьезных затрат и пред-
ставляют собой скорее исключение.

5 Краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd – толпа и sourcing – использование ресурсов) – передача некоторых 
производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добро-
вольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.
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Disney этот же показатель равен 1,4%, 
а для популярного молодежного канала 
«Пятница/MTV» – 1,3% (TNS Россия, «TV 
Index», данные за неделю 13–19 января 
2014, Россия, города 100 000+). «Кару-
сель» не ведет активной работы по про-
движению своих программ в Интернете.

Практически все отечественные теле-
каналы функционируют по «западной 
модели», т.е. работают в режиме 24/7 
(круглосуточное ежедневное вещание), 
а основная часть в программе телекана-
ла отводится развлекательному, а не об-
учающему контенту.

Перечисленные образовательные ре-
сурсы в Интернете ориентированы 
в основном на старших школьников 
и взрослых (так, целевая аудитория ка-
нала Discovery – мужчины 25–39 лет).

РАДИО В ИНТЕРНЕТЕ
«Детское радио» – единственное спе-

циализированное радио для детей в Рос-
сии. (AQH Share7 – 0,5%; TNS Россия, 
«Radio Index» – данные за период с ян-
варя по июнь 2014 г., Россия, горо-
да 100 000+). Сетка передач учиты-
вает традиционный день российско-
го школьника. Утром больше программ 
для дошкольников, во второй половине 
дня – для детей школьного возраста. Ве-
чер отдан программам для родителей, 
а ночь – музыке для сна. Есть програм-
мы, направленные на расширение зна-
ний о мире, однако мало «социализиру-
ющих программ».

Среди отдельных передач хотелось бы 
отметить: 

 • программу «Детская площадка» на 
радио «Эхо Москвы» (AQH Share – 3,5%; 
TNS Россия, «Radio Index» – данные за 
период с января по июнь 2014 г., Россия, 
города 100 000+), длительность выпу-
ска – 50 мин, частота выхода в эфир – два 
раза в неделю в субботу и воскресенье. 
В студию прямого эфира приходят дет-
ские писатели, поэты и композиторы.
Звучит живая музыка, проводятся ро-
зыгрыши книг, компакт-дисков и ви-
деокассет для самых маленьких слушате-
лей. Программа выходит при поддерж-
ке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям;

 • программы «Радио Россия» (AQH 
Share – 8%; TNS Россия, «Radio Index», 
данные за период с января по июнь 
2014 г., Россия, города 100 000+): 

  «Детскотека» – передача о детской 
эстраде, концертах, фестивалях и музы-
кальных коллективах; «Звездные сказ-
ки» – сказки и волшебные истории, про-
читанные известными людьми – Нико-
лаем Сванидзе, Марией Ситтель, Татья-
ной Устиновой, Александром Лазаре-
вым; «О животных» с Иваном Затевахи-
ным; «Уникум» и «Хочу все знать» – по-
знавательные программы для старше-
классников;

  «Детский вопрос» (http://deti.
radiorus.ru/). Это – социальный проект,
посвященный проблемам сиротства и 
усыновления в России. Рубрика про-
граммы «Где же ты, мама?» помогает 
слушателям узнать о детях, ждущих усы-
новления. 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОВЛЕЧЕНИИ 
РЕБЕНКА В НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые медиа превратились в «цифро-
вую няню»: 65% родителей подтверж-
дают, что использовали Интернет и 
гаджеты, чтобы занять ребенка во время 
работы по дому, поездок в обществен-
ном транспорте, приема врача (Digital 
Parenting Russia, 2013).

Российские отцы более расположены 
использовать цифровые медиа для рабо-
ты с детьми – в отличие от матерей, кото-
рые предпочитают традиционные кана-

6 Среднесуточная доля телеканала – среднее число людей, смотревших телеканал на протяжении суток, выра-
женное в процентах от общего числа телезрителей (тех, кто смотрел любой телеканал в течение суток, включая 
оцениваемый телеканал).
7 AQH Share (Average Quarter Hour Share) – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей 
радио.

Новые медиа превратились в «цифровую 
няню»: 65% родителей подтверждают, что 
использовали Интернет и гаджеты, чтобы за-
нять ребенка во время работы по дому, по-
ездок в общественном транспорте, приема 
врача. Российские отцы более расположены 
использовать цифровые медиа для работы с 
детьми – в отличие от матерей, которые пред-
почитают традиционные каналы информации 
(ТВ, бумажные книги, аудиокниги и передачи, 
музыку и т.п.). 
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лы информации (ТВ, бумажные книги, 
аудиокниги и передачи, музыку и т.п.). 

После III класса традиционные медиа 
(ТВ, бумажные книги и т.д.) как способ 
совместного времяпрепровождения с ро-
дителями быстро теряют свою популяр-
ность. На их место приходят электронные
книги, мобильные приложения и поиск 
в Интернете. 

Поиск в Интернете является самой 
распространенной совместной деятель-
ностью родителей и детей старшего 
школьного возраста. 

«Цифровой разрыв» между родителя-
ми с разными уровнями достатка до-
статочно значительный как в отноше-
нии доступа к устройствам, так и в от-
ношении взглядов на новые технологии. 
Родители, имеющие более высокий до-
ход, чаще используют новые медиа 
и оценивают их более положительно. 

Важно понимать, что вне зависимо-
сти от преподавательского отношения 
к образовательным ресурсам в Интерне-
те, новое поколение родителей уже вос-
принимает пользу новых медиа наравне 
с пользой традиционных СМИ.

Собранная информация позволила 
нам прийти к следующим выводам:

1. Интернет-сегмент российского ин-
формального образования развивается 
с запаздыванием.

2. В этом сегменте мало контента, 
направленного на развитие навыков 
социализации.

3. В зависимости от возраста целевой 
аудитории образовательные ресурсы 
можно разделить на три группы:

 • дошкольники и младший школь-
ный возраст – радио, мобильные прило-
жения, специальные образовательные 
проекты; 

 • средние и старшие школьники – 
онлайн-репетиторы, видеоуроки, теле-
видение, электронные книги;

 • абитуриенты, студенты – МООК 
(можно предположить постепенное раз-
витие курсов для школьников).

4. Образовательные сообщества в со-
циальных сетях ориентированы как на 
старших школьников, так и на более 
взрослую аудиторию.

ВОЗМОЖНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНЫМИ 
ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

В упомянутом нами проекте фонда 
Макартуров (Ito et al., 2008) приводят-
ся несколько рекомендаций педагогам, 
желающим лучше понять, как использо-
вать образовательный потенциал элек-
тронных медиа. 

Необходимо понимать, что, вопре-
ки представлениям взрослых во вре-
мя «зависания» в Сети молодежь пере-
нимает базовые социальные и техноло-
гические навыки, необходимые для пол-
ноценного участия в жизнедеятельно-
сти современного общества. Возведе-
ние барьеров онлайн-коммуникации 
лишает подростков доступа к этим фор-
мам научения. В цифровом веке участие 
в жизнедеятельности общества озна-
чает больше, чем просто иметь до-
ступ к «серьезной» информации в Сети 
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Рис. 4. Что оказывает позитивное влияние на детское развитие – разница во взглядах пап и мам, % 
(Digital Parenting Russia, 2013)
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и культуре. Молодежь расширит свои 
познания, если преподаватели ста-
нут более открытыми для различных 
форм эксперимента, которые в целом 
не характерны для образовательных 
институтов. 

Важно выделять два типа онлайн-
коммуникации: первая определяет-
ся потребностью в дружеском обще-
нии со сверстниками, вторая направ-
лена на удовлетворение потребно-
сти ребенка получить информацию 
по любому интересующему предмету. 
Онлайн-коммуникация первого типа 
напоминает дружбу и тусовку в моло-
дежных субкультурах без участия взрос-
лых и ориентирована на сверстни-
ков. Участие взрослого более приемле-
мо при обучении энтузиастов и «фана-
тов» какому-то определенному предме-
ту. Вдобавок к этому содержание, мето-
ды обучения, навыки, которые ценятся 
молодыми, сильно различаются в зави-
симости от того, с какими социальны-
ми группами те себя ассоциируют. Это 
разнообразие форм технической и ме-
дийной грамотности (new media lite-
racy) означает, что не стоит развивать 
стандартизированные наборы критери-
ев для измерения ее уровня.

Молодежь, использующая новые ме-
диа, нередко учится у своих сверстни-
ков, а не у преподавателей и взрослых, 
и понятия компетенции и авторитета 
у них перевернуты с ног на голову. Такое 
обучение фундаментально отличается 
от традиционного и часто негативно ха-
рактеризуется взрослыми как «давление 
сверстников». В то же время взрослые 
по-прежнему могут активно участво-
вать в постановке целей обучения, осо-
бенно когда ребенок учится по своему 

желанию. В таких случаях взрослые, ко-
торые разделяют увлечения или хобби 
ребенка, задают ролевые модели взаи-
модействия, выступая в качестве более 
опытных «сверстников».

Дополнительные образовательные ре-
сурсы и методы, которые может исполь-
зовать современный преподаватель, 
можно разделить на (1) пассивную экс-
плуатацию уже существующих возмож-
ностей и (2) активное формирование но-
вых образовательных контекстов, вир-
туальных сред. 

К первой относятся:
 • использование ссылок на образова-

тельные материалы в Интернете в каче-
стве факультативного материала; 

 • использование ссылок на «вирус-
ные», западающие в память, лекции для 
повышения мотивации обучения;

 • использование социальных сетей 
для формирования сообществ по инте-
ресам (например, для выполнения и де-
монстрации совместного проекта);

 • преподавание по типу «переверну-
тый класс» (когда ученики просматрива-
ют лекции и формализованный матери-
ал дома, а объяснение и разбор затруд-
нений происходят в классе).

Активное формирование включает 
создание: 

 • электронного аналога кружков по 
интересам, что позволяет экономить вре-
мя ученикам и преподавателям: встречи 
с классом можно проводить с помощью 
веб-камер, программы Skype и т.д.;

 • новых видеолекций и других обра-
зовательных ресурсов в Сети для своих 
учеников.

Тема образовательных ресурсов, их 
форм и возможностей остается откры-
той для социального творчества и энту-
зиазма преподавателей, которые получа-
ют возможность активно формировать 
представления об образовательных ре-
сурсах Интернета у самих учеников.
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2012 г. в журнале «Образо-
вательная политика» (№ 3 
(59)) была опубликована 
статья С.В. Монахова «По-
коление.ru: опыт Интернет-
образования учительства». 
В ней было рассказано о до-
статочно известной в нача-
ле XXI в. Федерации Интер-

нет Образования (ФИО), опыте ее работы 
по массовому обучению российского учи-
тельства современным в то время инфор-
мационным технологиям.

Десять лет тому назад в мае–июне 
2004 г. ФИО провела, на наш взгляд, до-
вольно интересное сравнительное соци-
ологическое исследование российских 

учителей, направленное на выяснение 
изменений в социокультурном, педагоги-
ческом и поведенческом портретах учи-
телей, прошедших и не прошедших обу-
чение в ФИО1. Опрос проводился в реги-
ональных центрах ФИО, работавших в то 
время в Биробиджане, Иркутске, Петро-
заводске, Нижнем Новгороде, Орле, Са-
маре, Санкт-Петербурге, Томске, Тюме-
ни, Воронеже, Ростове-на-Дону и Москве. 
Всего было опрошено 1600 учителей (750 
человек, не обучавшихся в ФИО, и 850 че-
ловек, прошедших обучение в ФИО). 

По ряду причин результаты этой рабо-
ты не были опубликованы, но и сегодня, 
как нам кажется, они могут быть инте-
ресны с точки зрения как ретроспекти-

СЕРГЕЙ МОНАХОВ, ЕЛЕНА ВАЛЕЕВА

Аннотация. Представлены некоторые, имеющие интерес для современного читателя, материалы сравнительного со-
циологического исследования, проведенного Автономной некоммерческой организацией «Федерация Интернет Обра-
зования» в мае–июне 2004 г. Данное исследование было направлено на выяснение изменений в социокультурном, пе-
дагогическом и поведенческом портретах школьных учителей, прошедших и не прошедших обучение в региональных 
центрах АНО «Федерация Интернет Образования». Опрос проводился в этих центрах, работавших в то время в Биро-
биджане, Иркутске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Орле, Самаре, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Воронеже, 
Ростове-на-Дону и Москве. Всего было опрошено 1600 российских учителей (750 человек, не прошедших обучение, и 
850 человек, прошедших обучение).

Ключевые слова: Федерация Интернет Образования, Интернет, Интернет-образование, Интернет-технологии, 
Интернет-культура, учителя, учительство.

В

Трансформация облика 
российского учительства 
(по материалам социологического 
исследования эффективности 
Интернет-образования)

1  Здесь и далее «обучение в Федерации Интернет Образования», или «обучение в ФИО», – повышение квали-
фикации работников общего образования в области информационных коммуникационных технологий в региональ-
ных центрах Интернет-образования, созданных Федерацией Интернет Образования в субъектах Российской Феде-
рации.
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вы, так и понимания тех процессов, ко-
торые происходят в настоящее время 
в учительской среде. 

Некоторые, несколько доработанные 
материалы этого социологического ис-
следования2 мы хотели бы предложить 
читателям журнала «Образовательная 
политика».

ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ УЧИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ
Уровень социального 
и психологического комфорта 
учителей России

Уровень удовлетворенности человека 
своей жизнью оказывает влияние на все 
сферы его жизни, в том числе и на про-
фессиональную деятельность. По дан-
ным проведенных в 1999–2001 гг. соци-
ологических исследований, в России в то 
время происходили серьезные измене-

ния социального климата (рис. 1). Ощу-
щения катастрофизма и кризиса, ранее 
доминировавшие в общественном со-
знании, становились все менее острыми. 

На этом фоне оценки учителями изме-
нений в своей жизни, произошедших за 
прошлый к моменту опроса 2003 г., мож-
но было назвать довольно спокойными. 
Многие российские учителя отмечали, 
что их жизнь за этот период не измени-
лась (рис. 2). При этом те, кто констати-
ровал наличие перемен, чаще оценива-
ли эти перемены как позитивные. Таких 
учителей было от 35 до 41%, причем сре-
ди тех, кто прошел обучение в ФИО, доля 
оптимистов была выше.

Оценки, которые учителя дали изме-
нениям в своей жизни в 2004 г., ради-
кально отличались от оценок в 1999 г., 
и это неудивительно. Даже если уровень 
энтузиазма по поводу достижений по-
следних лет был и не особенно велик, 
то 2003–2004 гг. в сравнении с рубежом 

С.В. Монахов, 
заместитель 
директора 
ФИРО, канди-
дат психологи-
ческих наук

об авторе

2 В тексте максимально сохранена терминология, использованная при проведении социологического исследования.
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Рис. 1. Динамика оценки россиянами ситуации в стране (по данным аналитического доклада «10 лет Российских реформ 
глазами россиян»)

Рис. 2. Оценка изменений, произошедших в жизни учителей в 1998 и в 2003 гг. (по данным всероссийского исследования 
«Учительство в социальной структуре населения России»), %

Жизнь
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1998–1999 гг. можно было действитель-
но назвать благополучными. Послед-
ствия кризиса 1998 г., нанесшего тяже-
лый удар по качеству жизни большин-
ства слоев и социальных групп, особен-
но явно проявили себя весной 1999 г. 
Тогда имевшиеся у населения финансо-
вые накопления окончательно истощи-
лись. Учительство оказалось одной из 
наиболее уязвимых групп, чье положе-
ние отягощалось регулярными задерж-
ками выплат заработной платы.

На момент опроса пессимисты среди 
учителей составляли меньшинство. Од-
нако в целом положение своей профес-
сиональной группы учителя часто от-
мечали как тяжелое и даже бедствен-
ное (рис. 3). Доля тех, кто характеризо-
вал ситуацию, в которой оказались учи-
теля, как бедственную, по сравнению 
с 1999 г. заметно сократилась, в то же 
время резкого улучшения не произо-
шло: по-прежнему никто из учителей не 
назвал свое положение и положение сво-
их коллег хорошим. 

Таким образом, по сравнению с 1999 г. 
ситуация выровнялась. Необходимо так-
же отметить то обстоятельство, что среди 
учителей, прошедших обучение в ФИО, 
была выше доля тех, кто характеризовал 
положение учительства как бедственное. 
Это можно объяснить тем, что, пройдя 
обучение в ФИО, т.е. повысив свою ква-
лификацию в актуальной и стратегиче-
ски важной области знаний и в педагоги-
ке, учителя стали более притязательны-
ми. Уровень их социальных притязаний 
возрос, но социальные практики их дея-
тельности при этом не изменились. В ре-

зультате повысилась и критичность оце-
нок социального положения. 

Можно предположить, что в данном 
случае расширение профессионального 
горизонта играло роль увеличительного 
стекла, которое более явно обнаружива-
ет изъяны и проблемы положения учи-
тельства: будучи людьми образованны-
ми, учителя занимали в обществе не са-
мые высокие статусные позиции. 

Таким образом, ситуацию в учитель-
ской среде можно было оценивать дво-
яко. С одной стороны, были налицо при-
нятие, одобрение или адаптация к уста-
новившемуся в России социальному по-
рядку. Это социальное состояние при-
нято называть стабилизацией. Она про-
являлась в снижении доли негативных 
оценок происходящих изменений и при-
знании позитивных сдвигов в стране. 
С другой стороны, была зафиксирова-
на глубокая неудовлетворенность учи-
телей своим положением в обществе. 
Учителя, как отмечалось в многочислен-
ных социологических исследованиях, 
были измучены чередой непродуманных 
реформ системы образования. 

При этом учителя заметили и позитив-
но оценили деятельность ФИО. На фоне 
реформационной активности это стоило 
отметить как важный социальный факт. 
ФИО работала для учителей, и они это 
увидели. 

Учительство: трансформации 
положения в социальной структуре

Система социологических индикаторов 
позволяет идентифицировать социально-
экономические (имущественные) груп-

Е.Х. Валеева, 
старший науч-
ный сотрудник 
ФИРО, канди-
дат психологи-
ческих наук 

об авторе
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Рис. 3. Оценка учительством своего положения в стране, %
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пы населения, представленные пятиуров-
невой иерархической моделью социаль-
ной структуры. К таким группам (слоям) 
социальной структуры относятся следую-
щие группы населения3.

Неимущие живут в условиях физиче-
ского выживания. Свободно, без напря-
жения позволить себе регулярное пита-
ние был способен в то время лишь каж-
дый пятый учитель, четверть из них счи-
тали, что они не способны удовлетворить 
свои потребности в регулярном и полно-
ценном питании. Более половины учите-
лей страны, чтобы питаться регулярно, 
были вынуждены экономить. Все осталь-
ные блага были им практически недоступ-
ны. В редких случаях при условии эконо-
мии они могли позволить себе купить не-
обходимую одежду, прочие донашивали 
то, что было куплено раньше. К их ситуа-
ции в полной мере было применимо опре-
деление «нищета». Это люди, которые не 
могут самостоятельно обеспечить себе 
даже сносный уровень жизни.

В социальном слое малоимущих каж-
дый второй учитель экономил, чтобы по-
зволить себе регулярное питание. Они 
и их семьи могли питаться полноцен-
но лишь в условиях экономии. Делика-
тесы были им недоступны. Около 70% 
этого слоя при экономии могли купить 
себе одежду, каждый третий был спо-
собен (опять-таки ценой дополнитель-
ных усилий) оплатить образовательные 
услуги для себя или членов своей семьи. 
Многие из них при экономии могли при-
обрести необходимую одежду и мелкую 
бытовую технику.

Группы неимущих и малоимущих объ-
единяет то, что они испытывают труд-
ности и с питанием. Эти два слоя в сово-
купности составляют слой бедных – тех, 
кто лишен возможности нормального 
удовлетворения самых настоятельных 
потребностей. 

Среднеобеспеченные являлись самым 
массовым социальным слоем российско-
го учительства, обладающим минималь-
ным набором жизненных ресурсов. Пи-
тались они регулярно и в большинстве 
случаев качественно, при экономии мог-
ли позволить себе покупку деликатесов. 
Простая одежда при условии экономии 
была доступна подавляющему большин-

ству из них. Около трех четвертей из них 
могли при экономии приобрести необхо-
димые бытовые приборы. Пусть редко, но 
могли позволить себе и покупку мебели. 
Две трети учительских семей этого слоя 
были способны при условии экономии за-
платить за обучение. 

Обеспеченные не имеют проблем 
с питанием и фактически не затрудне-
ны в приобретении необходимой одеж-
ды. Основное отличие группы от нео-
беспеченных – наличие больших воз-
можностей для выбора, когда речь идет 
о покупке товаров для дома. Их уровень 
дохода позволяет им относительно без 
труда приобретать эти товары. Боль-
шинство из них в состоянии следить за 
своим здоровьем и получить платное 
образование. Более половины может 
отдыхать на территории России или вы-
ехать на недорогой заграничный ку-
рорт. Существенной проблемой для се-
мей этого слоя является покупка недви-
жимости и автомобиля. 

Зажиточные хорошо питаются и оде-
ваются. Они не экономят на образова-
тельных услугах и при приобретении 
модной «фирменной» одежды. Большин-
ство прочих благ (покупка бытовой тех-
ники, мебели) они могут себе позволить, 
хотя и при экономии. Затруднения они 
испытывают только с очень крупными 
покупками, такими как недвижимость. 

Имущественная структура российско-
го общества в 1999–2004 гг. претерпела 
значительные изменения. Это касалось 
не только всего населения в целом, но 
и такой профессиональной группы, как 
учительство. 

Общие тенденции изменения соци-
альной структуры были рассмотрены на 
примере городского населения (табл. 1). 

3 В структуре не были представлены социальные слои богатых людей (они не доступны при массовых опросах) и 
пауперов (социальное дно), изучение которых требует особой технологии.

Таблица 1
Динамика имущественной структуры городского населения, % 

Слои
1999 г., 

по России 
в целом

1999 г., 
городское 
население

2004 г., 
городское 
население

Неимущие 30 35 9
Малоимущие 15 22 17
Среднеобеспеченные 40 29 53
Обеспеченные 10 8 17
Зажиточные 5 6 4
Примечание. Здесь, а также в некоторых других таблицах, проценты 
округлены до целых значений.
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Слой неимущих среди горожан сокра-
тился почти в четыре раза, при этом сни-
зилась доля малоимущих, выросла доля 
среднеобеспеченных и представителей 
двух верхних слоев имущественной пи-
рамиды. Иными словами, вся социаль-
ная пирамида подтянулась вверх. Таким
образом, если основываться на само-
оценке горожан, уровень их благососто-
яния действительно вырос. Особенно 
заметен рост в 2001–2003 гг. Эти изме-
нения, несомненно позитивные, косну-
лись и учительства (табл. 2).

В 2004 г., как и в 1999 г., степень диф-
ференциации учителей была несколь-
ко ниже. Имеется в виду, что доли край-
них слоев были представлены не так 
резко, как в структуре населения стра-
ны. Учительство в России было однород-
но с материально-имущественной точки 
зрения, а именно в бедности: 38% учите-
лей были бедные люди. В стране офици-
альная статистика фиксировала в это вре-
мя 13% населения, признаваемых бед-
ными (следует понимать, что основания 
для сравнения были некорректны в силу 
разных методик исчисления бедности). 

Половина учителей относились к свое-
образному среднему классу, представ-
ленному слоем среднеобеспеченных. 
Они на тот момент жили относительно 
спокойно, но некоторая стабильность, 
отличавшая тогда жизнь этой группы, не 
ощущалась ими как фактор уверенности 
в завтрашнем дне. Учительство корпора-
тивно, оно имело свои представления, 
независимые от уровня материального 
благополучия. 

Имущественная структура группы учи-
телей, прошедших обучение в ФИО, 
практически не отличалась от таковой 
у группы не прошедших это обучение. 

Можно было говорить о том, что ре-
альных оснований для оптимизма среди
учителей было не так уж много. Уро-
вень жизни этой группы по сравнению 
с остальным населением продолжал 
оставаться низким. Здесь было больше 
тех, кто ежедневно сталкивался с про-
блемой выживания, что, несомненно, 
не способствовало высокой самоотда-
че в профессии. Работа в школе часто 
не обеспечивала нормального уровня 
жизни, это снижало мотивацию к про-
фессиональному росту, и можно было 
предположить, что зарплата не является 
достаточным стимулом для поддержания 
необходимого уровня квалификации. 

Оценивая ресурсы российского учи-
тельства на освоение педагогических 
технологий новой информационной ре-
альности и эффективного их использо-
вания, необходимо было признать их 
ограниченность. Без решительного по-
вышения благосостояния учителей и без 
социальной пропаганды престижности 
их труда шансы на достойное вхождение 
в информационную реальность остают-
ся, мягко говоря, невысокими. 

В то же время можно было отметить два 
позитивных момента. Во-первых, это ста-
билизация и даже положительный сдвиг 
в социальном положении учителей. Во-
вторых, обучение в ФИО стало доступ-
но и малообеспеченным учителям. Этот 
факт был отмечен как значительный со-
циальный результат: доступ к образова-
тельным ресурсам ФИО не был обуслов-
лен имущественным фактором. Вместе 
с тем был зафиксирован и негативный 
факт: выпускники ФИО не стали богаче. 
То ли времени после окончания обуче-
ния прошло мало, то ли рост квалифика-
ции в школах не являлся тогда основани-
ем для повышения зарплаты. 

ПРОБЛЕМЫ УЧИТЕЛЬСТВА 
И ОЦЕНКИ РЕФОРМ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Оценки состояния системы 
образования

Изменение установок российского учи-
тельства определяется не только измене-
нием его социально-экономического по-
ложения, но и тем состоянием, в кото-
ром находится система российского об-
разования. Восприятие ее текущего со-
стояния и перспектив развития формиру-
ет у учителей взгляд на собственную роль 

Таблица 2
Динамика имущественной структуры российского учительства, % 

Слои 1999

2004

Все
Не прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Неимущие 32 6 5 5

Малоимущие 21 32 24 25

Среднеобеспеченные 38 50 38 38

Обеспеченные 8 10 8 8

Зажиточные 1 2 2 1
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в этой системе, на свое будущее, а также 
на готовность воспринимать новые обра-
зовательные методики и технологии.

В ходе опроса оценки состояния си-
стемы образования характеризовались 
сдержанным оптимизмом: большинство 
учителей считали, что в системе образо-
вания есть тенденции как развития, так 
и деградации. При этом четверть учите-
лей отмечали эволюцию в сторону соз-
дания более эффективной образователь-
ной системы. Настроения катастрофиз-
ма среди российских учителей не превы-
шали 15%. При этом не было существен-
ных различий между учителями, кото-
рые прошли обучение в ФИО, и учителя-
ми, не прошедшими обучения (табл. 3).

Преобладание позитивных оценок над 
оценками негативными могло означать 
как то, что учителя действительно на-

блюдали положительные изменения, 
так и то, что они сохранили веру в оте-
чественную систему образования, об-
ладающую значительным потенциа-
лом для преодоления любых трудностей. 
Так, в 2000 г.4 60% экспертов по пробле-
мам образования отмечали, что россий-
ская образовательная система обладает 
колоссальным потенциалом и является 
одной из лучших систем в мире.

Положительных оценок ситуации 
в школах, в которых работали респон-
денты, было на 10% больше, чем оце-
нок образовательной системы региона. 
Можно было увидеть также небольшую 
разницу в оценках учителей, прошед-
ших и не прошедших обучение в ФИО: 
первые были более критичны, чаще ви-
дели наличие в школе как позитивных, 
так и негативных тенденций. При этом, 

Таблица 3
Оценка состояния системы образования (2004 г.), % 

Состояние системы образования

В регионе На примере школы
Не прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Не прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО
Находится на подъеме, интенсивно развивается 6 4 7 6
Постепенно эволюционирует в сторону более разви-
той и эффективной системы 25 23 30 26

В ней в равной степени представлены тенденции 
как развития, так и деградации 50 52 44 49

Медленно деградирует 13 13 13 12
Неуклонно разрушается 4 5 5 4

4 Были использованы данные исследования, проведенного в сентябре 2000 г. как среди населения, так и 
среди экспертов системы образования. Опрос имел целью определение отношения к проекту программы 
модернизации системы образования «Стратегия России – образование». Всего было опрошено 904 чело-
века, проживающих в городах и сельской местности. В ходе опроса высказали свое мнение 480 экспертов 
(учителей, преподавателей вузов, научных работников и служащих, занятых в системе управления образо-
ванием).

Таблица 4
Оценка системы образования в целом и различных ее уровней (2000 г.)

Образовательные уровни
1 2 3 4 5 Средний 

балл

Э Н Э Н Э Н Э Н Э Н Э Н

Система образования в целом 3 10 44 43 14 17 35 26 3 2 3,5 3,3

Дошкольное образование (ясли, детсад) 7 10 31 33 26 24 31 27 3 4 3,4 3,3

Среднее образование 4 7 46 43 14 16 33 30 2 2 3,4 3,3

Начальное профессиональное образование 12 9 24 31 42 34 16 22 3 2 3,2 3,3

Среднее профессиональное образование 5 5 32 32 38 30 21 28 2 3 3,3 3,4

Высшее образование 3 6 29 30 13 21 46 35 7 8 3,7 3,6

Послевузовское образование (курсы повышения ква-
лификации, переподготовка) 10 7 29 18 23 48 33 19 3 6 3,4 3,5

Аспирантура 2 2 15 13 41 58 31 17 5 7 3,7 3,7
Примечание. 1 – неудовлетворительная оценка, 2 – удовлетворительная оценка, 3 – не могут оценить, 4 – хорошо, 5 – 
отлично; Э – эксперты, Н – население.
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как и в 2000 г. (табл. 4), учителя в ходе 
опроса вне зависимости от обучения 
в ФИО оценили отечественную систему 
образования на «тройку» (табл. 5).

Удовлетворительные оценки стави-
лись практически всем уровням образо-
вания. Исключение составляла только си-
стема послевузовского образования (кур-
сы повышения квалификации, перепод-
готовка, аспирантура), в отношении ко-
торой хорошие оценки преобладали над 
удовлетворительными (средний балл со-
ставлял 3,7). Послевузовское образова-
ние оценивалось учителями выше, чем 
в 2000 г. В то же время повышение пре-
стижа послевузовского образования ни-
как не сказывалось на имидже всей выс-
шей школы – наоборот, можно было на-
блюдать сокращение хороших оценок.

Наиболее низкий средний балл (3,1) 
получила система дошкольного образо-
вания.

Таким образом, несмотря на сдержан-
ный оптимизм в оценках перспектив 
развития региональных образователь-
ных систем, российские учителя скепти-
чески воспринимали тогдашнее положе-
ние дел в системе образования в целом. 
Сокращение хороших оценок и рост оце-
нок удовлетворительных говорили о том, 
что усиливается неудовлетворенность 
не только состоянием региональных об-
разовательных систем, но и результата-
ми тех реформ, которым подвергалась 
вся система российского образования.

В восприятии реформ, которые прош-
ли и продолжались в отечественной си-
стеме образования, можно было отме-
тить сокращение позитивных оценок. 
В ходе опроса российские учителя край-
не редко говорили о преобладании пози-
тивного эффекта реформ (табл. 6). Для 
большинства из них этот эффект был не-
однозначен: в равной степени представ-

Таблица 5
Оценки системы образования в регионе (области, округе, крае, республике) в целом и различных ее уровней (2004 г.)

Уровни

Неудо-
влетвори-

тельно

Удовлет-
вори-

тельно

Не 
могут 

оценить
Хорошо Отлично Средний 

балл

Н П Н П Н П Н П Н П Н П

Система образования в регионе в целом 2 3 41 42 35 32 20 19 1 1 3,3 3,3

Дошкольное образование (ясли, сад) 10 8 38 34 31 36 17 19 1 2 3,1 3,2

Среднее образование 5 6 62 60 9 13 22 19 0 0 3,2 3,2

Начальное профессиональное образование 5 6 34 32 41 41 17 16 1 2 3,2 3,3

Среднее профессиональное образование 4 5 31 30 47 45 15 15 1 1 3,3 3,2

Высшее образование 5 6 32 31 29 28 27 29 3 4 3,4 3,4

Послевузовское образование (курсы по-
вышения квалификации, переподготовка, 
аспирантура)

4 2 25 26 23 25 38 35 7 10 3,6 3,7

Примечание. Н – не прошедшие обучение в ФИО, П – прошедшие обучение в ФИО.

Таблица 6
Оценка итогов реформирования образования в стране за последнее десятилетие, % 

Оценка Эксперты 
(2000 г.)

Население 
(2000 г.)

Не прошедшие 
обучение в ФИО

(2004 г.)

Прошедшие об-
учение в ФИО 

(2004 г.)

Они позитивны, система образования адапти-
ровалась к новым условиям 4 6 1 3

В результате реформирования преобладают 
позитивные последствия над негативными 18 13 5 4

Последствия реформ неоднозначны: в рав-
ной степени представлены как негативные, так 
и позитивные последствия

65 46 54 48

Преобладают негативные последствия, систе-
ма образования серьезно ослаблена 12 24 28 31

Реформы поставили систему образования на 
грань катастрофы, она разрушается 2 10 11 13
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ные последствия. 

Значительная часть учителей дали не-
гативные оценки прошедшим рефор-
мам; среди них 39% учителей, прошед-
ших обучение, и 44%, не обучавших-
ся в ФИО. Их настроения катастрофиз-
ма в восприятии будущего отечествен-
ного образования могли, с одной сторо-
ны, привести к нарастанию апатии, пес-
симизма, нежелания что-либо делать, 
а с другой – усилить протестные настро-
ения, когда учителя стали бы требовать 
от государства изменения концепции 
реформирования системы образования. 
Выпускники ФИО, по-видимому, состав-
ляли наиболее требовательную и актив-
ную группу. Они чаще остальных учи-
телей были склонны негативно оцени-
вать структуры, участвовавшие в реше-
нии проблем школы: это касалось пре-
жде всего Министерства образования 
Российской Федерации5, а также регио-
нальных, муниципальных и район-
ных органов управления образовани-
ем (табл. 7). Можно было сделать вы-
вод о том, что обучение в ФИО стало 
воспроизводить требовательность учи-
телей к системе образования в целом 
и к ее структурам управления. Обуче-
ние в ФИО помогало формировать но-
вую учительскую элиту, недовольную 
состоянием дел в образовании и крити-
чески оценивающую деятельность орга-
нов управления образованием по улуч-
шению этого состояния.

Наиболее негативные оценки в реше-
нии проблем школы российские учителя 
давали Министерству образования Рос-
сийской Федерации (31% – неудовлет-
ворительно, 29% – удовлетворитель-

но), менее негативно оценивались ре-
гиональные и муниципальные органы 
управления образованием.

В контексте преобладания негатив-
ных оценок работы Министерства обра-
зования Российской Федерации и значи-
тельной доли тех, кто не смог ее оценить 
(38%), можно было говорить о том, что по-
литику министерства учителя не понима-
ли, не видели позитивного эффекта от дея-
тельности министерства, не были инфор-
мированы о его позитивных начинаниях. 
При этом наиболее суровыми критиками 
деятельности министерства являлись учи-
теля, прошедшие обучение в ФИО. Они 
реже затруднялись в своих оценках, неже-
ли российские учителя в целом.

Оценки трансформаций 
российской школы

Восприятие российской системы обра-
зования учителями во многом определя-
ется тем, какие изменения они наблюда-
ют в той школе, где работают. 

Чаще всего среди позитивных измене-
ний российские учителя называли повы-
шение собственной квалификации (в об-
щей сложности положительные оценки 
дали 72% учителей). Этот факт говорил 
о способности учителей в массовом по-
рядке наращивать собственный соци-
альный капитал, о том, что создание но-
вых систем по повышению квалифика-
ции будет всегда восприниматься учите-
лями как позитивный факт. Доказатель-
ством тому являлась позитивная оценка 
деятельности ФИО. 

Почти половина учителей отмечали 
более или менее значительные позитив-
ные изменения в области компьютери-
зации школы (табл. 8).

5 Речь идет о Министерстве образования Российской Федерации, существовавшем до административной 
реформы 2004 г.

Таблица 7
Оценка структур, участвующих в решении проблем школы, % 

Структуры
Неудовлет-
ворительно

Удовлетво-
рительно

Не могут 
оценить Хорошо Отлично

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Министерство образования России 31 36 29 28 38 33 2 2 0 0

Региональный орган управления образо-
ванием 18 24 41 41 35 29 5 4 0 0

Муниципальный орган управления обра-
зованием 18 24 43 43 30 26 7 6 0 0

Районный отдел образования 16 24 45 42 26 24 9 8 1 0

Примечание. 1 – не прошедшие обучение в ФИО; 2 – прошедшие обучение в ФИО.
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40% учителей отмечали улучшение 
в 2003–2004 гг., но по-прежнему крити-
чески оценивали ситуацию с регулярно-
стью выплаты им заработной платы. 

Помимо улучшения ситуации с зара-
ботной платой было два основных на-
правления, где, по мнению учителей, 
происходили позитивные изменения. 
Они были связаны с изменениями про-
фессиональной позиции самих учите-
лей и руководства школ и улучшени-
ем школьной материально-технической 
базы. Эти изменения не являлись, с точ-
ки зрения учителей, кардинальными, но 
оценивались ими как положительные.

Учителя также говорили об улучше-
нии состояния школьных библиотечных 
фондов (35%), здания школы и вспомо-
гательных зданий (31%). При этом 36% 
учителей отмечали ухудшение в состоя-
нии классов. Такая позиция была особен-
но свойственна учителям, прошедшим 
обучение в ФИО. Среди них этого мнения 
придерживались 41%. Выпускники ФИО 
были более требовательны к педагогиче-
ской культуре вообще. Они хотели бы ра-
ботать в хорошо оборудованных классах. 
Обучаясь в ФИО, учителя увидели, каки-
ми могут быть учебные аудитории, и по 
возвращении в свои школы стали требо-
вать аудиторий должного качества. 

Среди позитивных изменений также 
называлась способность дирекции школ 
отстаивать интересы учителей (26%) 
и повышение интереса самих учителей 
к работе (23%). В то же время более по-
ловины учителей не смогли оценить из-
менения в своей школе. Подобные во-
просы вызвали у них затруднения.

Учителя также отмечали произошед-
шие за последний год ухудшения. На-
пример, 12% из них были уверены, что 
ухудшилось состояние здоровья учени-
ков, еще 38% отметили относительное 
ухудшение. Беспокоили учителей также 
поведение и успеваемость обучающих-
ся (ухудшение отметили 40 и 31% соот-
ветственно). Снижение уровня посеща-
емости школы отмечали 28% учителей. 
Таким образом, одной из наиболее важ-
ных проблем школы, по мнению учите-
лей, являлось вовлечение школьников 
в учебный процесс. Образовательная си-
стема тогда работала менее эффективно, 
чем хотели бы это видеть учителя. 

Компьютеризация требовала от школ го-
товности к изменениям, связанным с ра-
ботой школьников в Интернете. Эта тема 
не была своевременно изучена, не хватало 
соответствующих методик и разработок.

В качестве проблемы российские учи-
теля отмечали увеличение средней учеб-

Таблица 8
Позитивные изменения, произошедшие в школе в 2003–2004 гг., %

Индикаторы оценки жизни школы
Не прошедшие обучение 

в ФИО
Прошедшие обучение 

в ФИО

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Регулярность выплат заработных плат учителям 3 8 48 17 23 3 5 42 22 27

Повышение квалификации учителей школы 0 3 23 55 17 1 4 20 58 16

Компьютерное обеспечение школы 5 6 39 37 12 7 7 40 34 13

Состояние классов, здания школы и вспомогательных 
зданий 13 23 31 24 7 14 27 29 23 7

Отстаивание дирекцией школы интересов учителей 7 16 50 20 6 8 18 46 20 8

Состояние школьных библиотечных фондов 8 14 42 29 6 9 16 41 27 6

Посещаемость школы учениками 6 22 54 14 4 7 20 53 16 4

Интерес учителей к работе в школе 4 18 54 20 3 4 22 47 22 4

Успеваемость учеников 7 24 50 17 2 6 29 48 15 1

Внимание родителей к школе, их помощь 8 20 53 17 2 8 23 50 15 3

Помощь местных руководителей школе 9 25 50 13 2 13 23 50 13 1

Помощь предпринимателей школе 18 18 48 12 2 21 20 44 12 1

Поведение учеников 9 31 46 11 2 10 30 48 11 1

Средняя учебная нагрузка учителей 12 25 53 7 2 9 23 55 10 2

Состояние здоровья учеников 12 38 40 8 1 12 40 38 8 2

Примечание. 1 – ухудшилось, 2 – скорее ухудшилось, 3 – не изменилось, 4 – скорее улучшилось, 5 – улучшилось.
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ной нагрузки (37%). Излишняя загружен-
ность учителей не позволяла им вовремя 
восстанавливать свои силы и снижала эф-
фективность преподавания. Однако учи-
теля, прошедшие обучение в ФИО, в мень-
шей мере были обеспокоены данной про-
блемой, чем остальные их коллеги.

Как проблему учителя оценивали со-
кращение помощи школе извне: со 
стороны и предпринимателей (36%), 
и местных руководителей (34%), и, увы, 
родителей (28%).

Отличительной чертой выпускников 
ФИО являлась их обеспокоенность со-
кращением поддержки школ со стороны 
предпринимателей. Подобная поддержка 
имела для них важное значение, они вос-
принимали ее как одну из наиболее суще-
ственных возможностей улучшения каче-
ства и эффективности учебного процесса. 
Возможно, это было связано и с тем, что 

они обучались в ФИО, созданной россий-
ским бизнесом. В региональных центрах 
ФИО они приобрели важное социальное 
знание: бизнес может быть социальным. 
На примере ФИО они понимали, что биз-
нес и система образования могут быть со-
циальными партнерами. 

Социально-профессиональный 
портрет российских учителей: 
готовность к педагогикам 
информационной эпохи

В проведенном в 1999 г. исследовании
было зафиксировано, что в то время учи-
тельство считало основными своими 
качествами добросовестное отношение 
к работе, гуманное отношение к учени-
кам и бескорыстную преданность делу. 

Эти черты продолжали доминировать 
в самовосприятии учителей и во время 
опроса (табл. 9). 

Таблица 9
Явления, которые распространены среди учителей (2004 г.), %

Явления
Широко рас-
пространено

Встречается 
редко

Не встре-
чается

Затрудняются 
ответить

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3

Гуманное отношение к ученикам 76 76 76 15 14 15 1 1 8 8 7

Добросовестное отношение к работе 79 75 76 14 19 17 1 1 7 6 7

Стремление развивать способности у детей - 68 66 - 23 25 2 2 - 6 6

Бескорыстная преданность избранному делу 58 49 49 25 39 41 2 2 17 9 8

Предприимчивость 25 24 24 50 48 49 6 6 23 21 17

Давление на педагогов со стороны дирекции - 21 24 - 46 48 21 22 - 10 11

Давление на педагогов со стороны РОНО - 16 17 - 32 35 27 27 - 23 25

Давление на педагогов со стороны родителей - 12 11 - 55 59 22 22 - 11 11

Вымогательство денег у родителей 7 6 7 55 18 18 51 52 33 23 20

Грубое отношение к детям 9 4 4 75 55 53 30 30 15 11 10

Курение учителей в присутствии учеников - 3 2 - 19 20 71 71 - 7 7

Оскорбления детей из-за их национальности 1 1 2 57 12 11 77 77 36 9 7

Злоупотребление учителями алкоголем - 1 1 - 24 24 62 64 - 10 12

Нетерпимость к религиозным взглядам …

… детей - 1 2 - 13 14 70 72 - 14 16

… коллег-учителей - 1 1 - 11 15 72 74 - 14 14

Публичное осуждение детей …

… бедно одетых - 2 3 - 16 20 74 75 - 7 6

… богато одетых - 3 4 - 25 30 61 63 - 9 8

Неприязнь к молодежным образцам поведения …

… в одежде - 10 11 - 57 54 25 24 - 8 9

… в музыке - 6 5 - 40 44 41 42 - 12 13

… во взглядах на жизнь - 9 9 - 48 49 28 29 - 14 15

Стремление понять детей - 72 69 - 17 20 2 3 - 8 8

Стремление навязать им свои взгляды на жизнь - 14 14 - 57 57 16 15 - 13 13

Примечание. 1 – учителя (1999 г.), 2 – не прошедшие обучение в ФИО, 3 – прошедшие обучение в ФИО.
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Однако на третье место по значимости 
вышли стремление понять детей (72%), 
стремление развивать способности у де-
тей (68% российских учителей считали 
это качество широко распространенным). 
Таким образом, акцент в оценке деятель-
ности учителя изменился. Стало важно не 
только соответствие идеалу профессиона-
ла в своей области. Главной ценностью 
в системе педагогических усилий стал 
ученик. Этот факт следовало отметить как 
системно важный. В школе закреплялась 
новая педагогика детоцентризма. Школа 
в сознании учителей все в большей степе-
ни становилась домом для учеников. По 
мнению учителей, они стали больше стре-
миться понять, что нужно ребенку, и раз-
вивать его способности. 

В ходе опроса только половина учи-
телей говорили о широкой распростра-
ненности в своей среде бескорыстной 
преданности делу (на 11% меньше, чем 
в 1999 г.), при этом существенно воз-
росло число тех, кто полагал, что дан-
ное качество встречается среди учите-
лей редко. Несмотря на сокращение чис-
ла бескорыстных альтруистов среди учи-
телей, они, как и в 1999 г., считали себя 
не слишком предприимчивыми (о широ-
кой распространенности этого качества 
говорили только четверть учителей).

Налицо был конфликт мировоззренче-
ских установок учителей и тех реалий, 
с которыми они сталкивались на практи-
ке. Сформировавшаяся в их сознании мо-
дель идеального учителя предписывала им 
быть гуманными, бескорыстными подвиж-
никами. Но при этом необходимость вы-
живания в сложных в то время экономиче-
ских условиях России ориентировала их на 
прагматизм, предприимчивость, деловую 
хватку. Учителя осознавали свою миссио-
нерскую роль, но не было никаких основа-
ний утверждать, что этот ресурс социаль-
ного подвижничества безграничен. Более 
того, можно было предположить, что если 
государство не сможет оградить учителей 
от стихии рынка и не создаст им должные 
условия жизни, учителя во все бо�льших 
масштабах будут осваивать нормы и цен-
ности рынка, направленные на улучшение 
собственного благосостояния.

По сравнению с 1999 г. можно было на-
блюдать еще одно важное отличие. Боль-
шинство учителей тогда считали, что в их 
среде хотя и редко, но встречаются грубое 
отношение к детям (75%), оскорбление 

детей из-за их национальности (57%), вы-
могательство денег у родителей (55%). 
Таким образом, тогда было зафиксирова-
но нетолерантное и даже противоправное 
поведение в отношении детей и их роди-
телей. На момент проведения опроса 55% 
учителей (на 20% меньше, чем в 1999 г.) 
говорили о том, что по отношению к де-
тям можно изредка наблюдать грубое по-
ведение. Значительно сократилось число 
тех, кто указывал на случаи вымогатель-
ства денег или оскорбления ученика из-за 
его национальности. В целом это могло 
свидетельствовать о росте толерантности 
российских учителей.

Эта толерантность формируется на 
трех уровнях: идеологическом, социо-
экономическом и бытовом. В ходе опроса 
учителя отмечали, что в их среде прак-
тически отсутствуют националистиче-
ские установки, религиозная неприязнь 
как по отношению к детям, так и к кол-
легам по работе. Учителя в современ-
ном российском обществе продолжают 
оставаться позитивной группой, кото-
рая транслирует ценности толерантно-
го поведения на идеологическом уров-
не. Это важнейшая заслуга российского 
учительства, благотворные последствия 
которой нельзя переоценить. 

Учителя демонстрировали довольно 
высокий уровень социальной толерант-
ности. Они говорили о том, что в шко-
ле редко встречается осуждение детей 
из-за того, что те богато или, наоборот, 
бедно одеты. Однако богато одетые дети 
все же вызывали у учителей раздраже-
ние. Не все учителя воспринимали бо-
гато одетых детей спокойно в условиях, 
когда сами они не могли обеспечить до-
стойный уровень жизни себе и собствен-
ным детям. Впрочем, подобные случаи 
в то время были редки. 

В ходе опроса не был сделан решитель-
ный вывод о нарастании социального рас-
слоения в школе и о связанной с этим не-
приязни. Слишком ответственным и важ-
ным был бы этот вывод. Было возмож-
ным, пожалуй, заявить, что факты соци-
альной разобщенности в школе наблюда-
ются, и указать, что опасность этой тен-
денции состоит в том, что она стимулиру-
ет разделение школы на две части: школы 
для богатых и школы для всех остальных. 

Конечно, на этом фоне была очень 
сильна раздражительность, обусловлен-
ная тем, что дети из обеспеченных семей 
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имели больше возможностей работать 
в Интернете. Уже в школе происходило 
расслоение, обусловленное информаци-
онным неравенством. Учителя были не 
в состоянии повлиять на этот процесс. 
Они сами в подавляющем большинстве 
были вне Интернет-культуры6 и не пони-
мали, как преодолеть подобные латент-
ные конфликты.

Несколько большее распространение 
среди учителей получила бытовая нето-
лерантность: неприязнь к молодежным 
образцам поведения в одежде, музыке 
и взглядах на жизнь (около 10% учите-
лей считали, что такое поведение широ-
ко распространено, около половины – 
что оно встречается редко). Школьни-
ки и учителя различались между собой 
не только особенностями поколений, но 
и жизненными позициями. Это был со-
циокультурный конфликт. Его можно 
было объяснить и обыденной ворчливо-
стью, бранчливостью: молодое поколе-

ние никогда не нравилось ни одному по-
жилому поколению…

При рассмотрении профилей качеств, 
которые выстраивались в отношении 
детей со стороны учителей, не прошед-
ших обучений в ФИО, и учителей, про-
шедших такое обучение, можно уви-
деть, что эти оценки в обеих группах 
были очень близки (рис. 4). Однако вы-
пускники ФИО более высоко оценива-
ли выраженность у себя таких качеств, 
как порядочность, эрудиция, новатор-
ство и терпимость, самостоятельность 
при решении своих проблем. Возмож-
но, что на формирование подобной са-
мооценки повлияло и то, что они прош-
ли обучение в ФИО. Это позволило им 
чувствовать себя более профессиональ-
ными, открытыми новому, способными 
решать возникающие проблемы. Воз-
можно, они были просто более «продви-
нутыми», что и привело их в региональ-
ные центры ФИО.

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Терпимость к чужим недостаткам  

Готовность к компромиссам  

Самостоятельность при решении 
своих проблем 

Новаторство  

Принципиальность  

Справедливость  

Демократичность  

Эрудиция  

Порядочность  

Добросовестность  

Любовь к детям  

Стремление увлечь детей  

Стремление к сотрудничеству с детьми  

Учителя, прошедшие 
обучение в ФИО 

Учителя, не прошедшие
обучение в ФИО 

 

6 Согласно терминологии, которая была принята в ФИО, Интернет-культура – это культура поиска, исполь-
зования и создания информации в Интернете.
7 Средний балл по каждому качеству был определен на основе самооценки учителей, где 0 – отсутствие 
качества, 2 – его максимальная выраженность.

Рис. 4. Профили выраженности положительных качеств учителей (средние баллы7)
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КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ 
В ШКОЛЕ: ВХОЖДЕНИЕ В НОВУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
Оценка состояния Интернет-
образования в школе

Наличие компьютеров в своем на-
селенном пункте большинство учите-
лей оценивали как удовлетворительное 
(табл. 10). Учителя охотно говорили о хо-
рошем и даже отличном состоянии дел 
с компьютеризацией населенного пун-
кта: так считали не менее 40%. С оценка-
ми наличия компьютеров непосредствен-
но в школе ситуация была хуже. 

При этом вне зависимости от прохож-
дения обучения в ФИО четверть учите-
лей России были недовольны уровнем 
компьютеризации школ (см. табл. 10).

Не обученные в ФИО учителя ситуа-
цию с доступностью Интернета в сво-
ем населенном пункте оценили отри-
цательно (31%), а в собственной школе 
таковых уже 49%. Учителя, обученные 
в ФИО, еще более скептически рассма-
тривали существующие возможности. 
Наличие доступа в Интернет в своем на-
селенном пункте отрицательно оцени-
вали 39%, а в своей школе уже 51% учи-
телей.

И те, кто учился в ФИО, и те, кто не 
учился, давали почти одинаковые оцен-

ки компьютерной грамотности учите-
лей и учеников в целом по населенно-
му пункту. Обе эти группы учителей 
гораздо выше оценивали компьютер-
ную грамотность учащихся, чем учите-
лей. Так, среди не прошедших обуче-
ние учителей компьютерную грамот-
ность учащихся на отлично и хорошо 
оценивали 49%, а компьютерную гра-
мотность учителей на отлично и хо-
рошо – лишь 21%. Среди выпускников 
ФИО компьютерную грамотность уче-
ников на отлично и хорошо оценива-
ло 43%, а компьютерную грамотность 
учителей – 22%. Ученики, по мнению 
учителей, лучше владели Интернет-
технологиями, чем сами учителя (см. 
табл. 10). Но все-таки учителя, обу-
чившиеся в ФИО, несколько выше, чем 
остальные, оценивали уровень знания 
Интернет-технологий преподаватель-
ским составом.

Ситуация с методическими пособия-
ми, по мнению учителей, прошедших 
обучение в ФИО, была неудовлетвори-
тельная: плохой ее считали 38% из них. 
Пожалуй, можно было сказать, что в то 
время наша школа технически, мето-
дически и педагогически была не го-
това к вхождению в информационную 
эпоху. В школах явно недоставало учи-

Таблица 10
Общее состояние школьного компьютерного обеспечения и Интернет-образования, %

Характеристики
Не прошедшие обучение 

в ФИО
Прошедшие обучение 

в ФИО

1 2 3 4 1 2 3 4

В населенном пункте
17 29 42 3,39 19 33 40 3,26

Наличие компьютеров

Наличие доступа в Интернет 31 23 26 2,86 39 23 25 2,71

Компьютерная грамотность учителей 28 39 19 2,84 28 43 20 2,84

Компьютерная грамотность учеников 14 28 44 3,38 16 33 42 3,32

Наличие методических пособий (материалов) 25 29 27 2,98 31 36 22 2,81

Знание Интернет-технологий учителями 36 33 11 2,50 37 36 16 2,60

Знание Интернет-технологий учениками 27 27 26 2,89 33 28 26 2,80

В школе
23 28 43 3,27 25 34 37 3,17

Наличие компьютеров

Наличие доступа в Интернет 49 14 17 2,33 51 16 16 2,28

Компьютерная грамотность учителей 35 38 21 2,77 32 42 22 2,80

Компьютерная грамотность учеников 14 30 49 3,41 17 35 43 3,32

Наличие методических пособий (материалов) 36 30 23 2,72 38 36 18 2,65

Знание Интернет-технологий учителями 47 30 12 2,37 43 34 16 2,53

Знание Интернет-технологий учениками 35 26 27 2,77 37 28 27 2,77

Примечание. 1 – плохо и очень плохо, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично и хорошо, 4 – средняя оценка.
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телей, способных педагогически гра-
мотно и эффективно обеспечить этот 
процесс. 

Оценки учителями педагогических 
и социальных последствий 
Интернет-образования

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
и не обученные Интернет-технологиям 
учителя практически одинаково оцени-
вали последствия Интернет-образования 
(табл. 11). 

Они говорили о том, что Интер-
нет заметно расширяет круг обще-
ния школьников, позволяет им на-
лаживать контакты со сверстника-
ми из других городов и стран (более 
80% учителей). При этом важную роль 
Интернет-образования учителя видели 
в культурно-образовательном плане. По-
давляющее большинство учителей счи-
тали, что, пользуясь Интернетом, учени-
ки приобщаются к сокровищницам ми-
ровой культуры, расширяют свой круго-
зор (около 70% учителей). При этом не 
менее пятой части учителей соглаша-
лись и с тем, что школьников в основ-
ном интересуют в Интернете «запрет-
ные» темы. 

Роль Интернета в успешном освое-
нии школьной программы, по мнению 
учителей, была велика: об этом гово-
рили более 60% учителей. В то же вре-

мя очень много учителей отмечали и то, 
что Интернет используется учениками 
лишь для скачивания готовых рефера-
тов: с этим были согласны почти полови-
на учителей. 

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
строже подходили к проблеме негатив-
ного влияния Интернета на обучение. 
Так, учителя, не обученные Интернет-
технологиям, не считали, что компью-
тер отвлекает детей от учебы (38%), 
а выпускники ФИО как минимум
в этом сомневались. При этом учителя, 
прошедшие обучение, чаще, чем их кол-
леги, говорили о том, что сегодня учени-
ки в основном пользуются Интернетом 
только для развлечения (40%). Овла-
девшие Интернет-технологиями учите-
ля видели и опасность негативного вли-
яния Интернета на детскую психику 
(40%). Они уже понимали, что необхо-
димы меры, ограждающие детей от воз-
можных негативных последствий их ра-
боты в Интернете. 

Доступность Интернета 
и популярность Интернет-ресурсов 
у молодежи

По мнению подавляющего большин-
ства учителей, в их населенных пунктах 
на момент опроса существовали центры, 
где школьники и взрослые могли по-
лучить доступ в Интернет. По крайней 

Таблица 11
Согласие с тезисами, % 

Тезисы
Не прошедшие обучение 

в ФИО
Прошедшие обучение 

в ФИО

Согласны Не согласны Согласны Не согласны

Пользуясь Интернетом, ученики приобщаются 
к сокровищницам мировой культуры, расширяют 
свой кругозор

69 6 73 8

Интернет помогает ученикам успешнее осваи-
вать школьную программу 64 8 63 9

Интернет заметно расширяет круг общения 
школьников, позволяет им налаживать контакты 
со сверстниками из других городов и стран

82 3 82 4

Сегодня ученики в основном пользуются Интер-
нетом только для развлечения 36 34 40 32

Компьютер плохо влияет на детскую психику 37 17 40 16

Интернет зачастую используется учениками 
лишь для скачивания готовых рефератов, вре-
дит учебному процессу

43 28 45 25

Компьютер отвлекает детей от учебы 30 38 34 34

Школьников в основном интересуют в Интернете
запретные темы, доступ к которым здесь пре-
дельно облегчен

21 30 24 32
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мере, об этом говорили не менее 70% 
учителей (табл. 12).

Возможностями такого доступа в Ин-
тернет, по оценкам учителей, пользова-
лись около половины школьников и бо-
лее трети учителей (табл. 13). По мне-
нию учителей, прошедших обучение 
в ФИО, эти показатели были еще выше: 
50% школьников и 39% учителей.

Учителя считали, что молодежь чаще 
всего посещает в Интернете развлека-
тельные сайты и сайты с виртуальны-
ми играми. Об этом говорили 71% учи-
телей, не прошедших обучение в ФИО 
(табл. 14). 

Среди учителей, освоивших Интернет-
технологии, эта доля возрастала до 76%. 
Можно предположить, что, скорее всего, 
здесь не происходило разделения между 
игровыми и развлекательными ресурса-
ми. Под теми и другими, по всей вероят-
ности, подразумеваются сайты бессмыс-
ленного, с точки зрения учителей, вре-
мяпрепровождения. 

На третьем месте, по мнению учите-
лей, по частоте посещаемости у моло-
дежи находились ресурсы, содержащие 
электронные базы рефератов. Не менее 
60% учителей говорили, что этими ре-
сурсами молодежь пользуется чаще все-
го. На четвертом месте, по мнению учи-
телей, у молодежи по частоте использо-
вания находилась электронная почта.

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
говорили о том, что молодежь чаще по-
сещает электронные поисковые систе-
мы (81%), чем форумы и чаты (73%). 
Учителя, не овладевшие Интернет-
технологиями, гораздо реже говорили 
об использовании этих ресурсов.

Порносайты у молодежи, по мнению 
учителей, занимали в рейтинге пользо-
вания седьмое место. О том, что их ча-
сто посещают школьники, говорили 
22% учителей, не прошедших обучение 
в ФИО, и 28% учителей, прошедших та-
кое обучение. То, что молодежь хотя бы 
изредка посещает такие сайты, отмеча-
ли соответственно 48 и 50% учителей. 

На восьмом месте у молодежи, по 
оценкам учителей, – электронные би-
блиотеки, на девятом – ICQ. 

Поиск в Интернете будущего места 
учебы и будущего места работы, по мне-
нию учителей, не особенно волновал 
молодежь. Учителя считали, что сайты, 
предоставляющие такие возможности, 

Таблица 12
Наличие в населенном пункте центров, где школьники и взрослые 
могли бы получать доступ в Интернет, %

Варианты Не прошедшие 
обучение в ФИО

Прошедшие 
обучение в ФИО

Нет таких центров 15 15

Не знают 13 10

Есть такие центры 71 74

Таблица 13
Использование возможности доступа в Интернет, %

Варианты

Ученики школы, где 
учителя Учителя школы

Не прошли 
обучение 

в ФИО

Прошли 
обучение 

в ФИО

Не про-
шедшие 
обучение 

в ФИО

Прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Не пользу-
ются 18 19 21 22

Не знают 31 28 39 36

Пользуются 47 50 36 39

Таблица 14
Частота пользования молодежью различными Интернет-ресурсами, %

Интернет-ресурсы
Не прошедшие обу-

чение в ФИО
Прошедшие обуче-

ние в ФИО

1 2 3 4 1 2 3 4

Интернет-игры 4 16 71 5 1 18 75 2

Интернет-магазины 22 38 8 21 25 48 8 11

Развлекательные 
сайты 3 16 70 5 2 16 76 1

Порносайты 7 48 22 11 6 50 28 8

Интернет-чаты, 
Интернет-форумы 10 22 26 29 10 27 46 10

Электронные би-
блиотеки 10 49 25 7 13 55 25 3

Электронные базы 
рефератов 3 23 61 6 2 26 64 2

Электронная почта 7 29 49 7 5 34 53 3

ICQ 6 12 8 60 9 23 17 41

Электронные но-
вости 16 48 15 11 22 49 18 4

Электронные поис-
ковые системы 10 31 29 19 7 35 46 5

Дистанционное об-
учение 27 37 7 18 33 43 8 8

Переписка с зару-
бежными друзьями 17 48 18 8 21 53 15 3

Поиск будущего 
места учебы 14 54 17 7 17 55 19 4

Поиск будущего 
места работы 17 48 20 7 21 47 22 4

Примечание. 1 – не пользуются вообще, 2 – изредка пользуются, 3 – 
пользуются чаще всего, 4 – не знают, что это такое.
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молодежь посещала скорее изредка, чем 
регулярно. Также редко, по мнению учи-
телей, молодежь интересовалась в Ин-
тернете новостями. 

Последние места в рейтинге молодеж-
ных предпочтений, с точки зрения учи-
телей, занимали Интернет-магазины и 
курсы дистанционного обучения. 

Применение Интернет-технологий 
в школе: желания и возможности

По мнению большинства опрошен-
ных учителей (84%), возможности Ин-
тернета вообще не использовались в то 
время в учебном процессе (рис. 5). Кро-
ме этого неприятного факта учителя 
признавали, что школьники чаще ищут 

в Интернете материалы для докладов и ре-
фератов, чем они, учителя, материалы, не-
обходимые для подготовки к занятиям. 

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
чаще пользовались Интернетом на уро-
ках (19%), а также использовали возмож-
ности Интернета при подготовке к уро-
кам (16%). Только каждый десятый учи-
тель использовал Интернет для поиска 
учебно-методических и наглядных ма-
териалов. Результаты опроса показыва-
ли, что учителя хотели бы гораздо актив-
нее использовать Интернет в учебном 
процессе (рис. 6). Следует отметить, что 
учителя, не прошедшие обучение в ФИО, 
чаще говорили о желании использовать 
Интернет для пополнения школьных би-
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Рис. 5. Применение учителями Интернета в учебном процессе, %

Рис. 6. Желание учителей использовать Интернет в учебном процессе, %
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блиотечных фондов, для внеклассной ра-
боты, при тестировании школьников 
и т.д. При этом выпускники ФИО чаще, 
чем их коллеги, хотели бы использовать 
возможности Интернета для дистанцион-
ного обучения учителей и школьников. 
Об этой потребности говорили четвер-
тая часть учителей, прошедших обучение 
в ФИО, и только пятая часть учителей, не 
прошедших такое обучение (табл. 15).

Потребность в обучении Интернет-
технологиям и возможности 
пользования Интернет-ресурсами

Большинство учителей считали, что 
все учителя должны пройти обучение 
Интернет-технологиям (табл. 16). При 
этом таких было больше среди учителей, 
прошедших обучение в ФИО. 

Оценка собственной компьютерной гра-
мотности учителями, не прошедшими об-
учение в ФИО, была невысока (табл. 17): 
только 21% из них были готовы выполнять 
основные операции и лишь 7% отнесли 
себя к продвинутым пользователям. Сре-
ди выпускников ФИО доля тех, кто мог вы-
полнять основные операции, возрастала до 
40%, а доля продвинутых пользователей – 
до 18%. Пожалуй, эта оценка стала оцен-
кой стратегической эффективности дея-

Таблица 15
Применение Интернета в учебном процессе в школе, % 

Применение

Применяется Хотели бы, 
чтобы применялся

Не прош. 
обучение 

в ФИО

Прош. 
обучение 

в ФИО

Не прош. 
обучение 

в ФИО

Прош. 
обучение 

в ФИО

В ходе проведения уроков 15 19 47 52

Внеклассная работа (кружки, факультативы, клубы) 18 15 29 24

Подготовка учителей к занятиям 14 16 51 53

Подготовка школьниками домашних заданий 8 6 8 8

Сбор материалов для докладов и рефератов школьниками 22 22 23 15

Подготовка материалов для стенгазет 6 4 7 7

Пополнение фонда программного обеспечения и на-
глядных материалов 9 8 37 34

Проведение тестирования школьников по разным пред-
метам 9 7 24 22

Дистанционное обучение школьников и преподавателей 2 3 20 25

Проведение олимпиад 5 3 12 8

Создание виртуальных методических объединений 
учителей-предметников и проведение виртуальных пед-
советов

1 1 14 16

Проведение виртуальных родительских собраний 1 1 5 5

Никак 42 42 1 2

Таблица 16
Оценка необходимости обучения преподавателей работе 
в Интернете, %

Степень необходимости
Не прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Нет необходимости 0 0

Исключительно по желанию 16 13

Затрудняются оценить 7 4

В зависимости от преподаваемо-
го предмета 9 9

Все должны пройти обучение 67 73

Таблица 17
Уровень собственной компьютерной грамотности, %

Оценка
Не прошед-
шие обуче-
ние в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Не умеют работать на компьютере 21 1

Имеют самое общее представление 22 8

Могут выполнять простейшие 
операции 29 33

Могут выполнять основные опе-
рации 21 40

Работают на уровне продвинутого 
пользователя 7 18
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тельности ФИО. Формировалась и усили-
вала свои позиции новая педагогическая 
элита, способная к работе в новой инфор-
мационной педагогической ситуации.

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
в большей степени были готовы к обуче-
нию коллег навыкам работы за компью-
тером. При этом выпускники ФИО были 
готовы обучать коллег информацион-
ным коммуникационным технологиям. 
Так, 59% выпускников считали, что они 
смогли бы это сделать (табл. 18). Среди 
не обучившихся Интернет-технологиям 
учителей таковых было 33%.

Желание повысить уровень своей ком-
пьютерной грамотности среди учителей 
было огромным (табл. 19). 

Из предпочтительных способов обуче-
ния Интернету учителя чаще всего выби-
рали курсы в их населенном пункте. Об 
этом говорили 44% не прошедших обу-
чение в ФИО учителей и 42% учителей, 
пошедших обучение в ФИО (табл. 20).

Учителя – выпускники ФИО чаще со-
глашались на посещение курсов в ходе 
краткосрочных командировок (30%). Не 
прошедшие обучение учителя чаще хоте-
ли бы получать индивидуальные занятия 
с репетитором (28%). О дистанционном 
обучении учителя, прошедшие обучение 
в ФИО, говорили вдвое чаще, чем их кол-
леги, такое обучение не прошедшие.

Выпускники ФИО гораздо чаще, чем 
их коллеги, пользовались Интернетом 
(табл. 21). 

Основным источником выхода в Интер-
нет у учителей, не обучившихся Интернет-
технологиям, был домашний Интернет. 
Из дома часто выходили в Интернет 10% 
учителей (табл. 22). Учителя, обученные 
в ФИО, также выходили в Интернет чаще 
всего из своего дома. В то же время среди 
их источников выхода в Интернет пери-
одически выступали место учебы, друзья, 
родственники, место работы. 

Таблица 18
Умение обучить коллег навыкам работы за компьютером, % 

Оценка
Не прошед-

шие обучение 
в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Смогли бы 11 26
Скорее смогли бы 22 33
Затрудняются оценить 18 24
Скорее не смогли бы 20 12
Не смогли бы 29 5

Таблица 19
Желание повысить уровень своей компьютерной грамотности, % 

Отношение
Не прошед-

шие обучение 
в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Хотели бы 95 97
Не знают 2 2
Не хотели бы 1 0

Таблица 20
Предпочтительный способ обучения, % 

Способы обучения
Не прошед-

шие обучение 
в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Самообучение 5 8

Индивидуальные занятия 
с репетитором 28 23

Посещение курсов, органи-
зованных в вашем населен-
ном пункте

44 42

Посещение курсов в ходе 
краткосрочной командировки 26 30

Дистанционное обучение на 
курсах 5 10

Затрудняются ответить 5 3

Таблица 21
Использование Интернета, % 

Варианты
Не прошед-

шие обучение 
в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Пользуются Интернетом 32 53
Не пользуются Интернетом 64 46

Таблица 22
Источники выхода в Интернет, %

Источники
Не прошедшие обучение в ФИО Прошедшие обучение в ФИО

Не пользуются Изредка Часто Не пользуются Изредка Часто

Работа 52 8 4 50 12 9

Дом 50 8 8 50 10 11

Место учебы 53 4 3 46 12 11

Дома у друзей, родственников 51 10 2 52 16 2

На работе у друзей, родственников 54 6 1 58 9 1

Интернет-кафе 57 5 1 59 9 1
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Обычно учителя выходили в Интернет 
1–2 раза в неделю (табл. 23). Однако сре-
ди тех, кто прошел обучение в ФИО, зна-
чительно больше было тех, кто выходил 
в Интернет как минимум раз в день. Так, 
еженедельно выходили в Интернет 24% 
выпускников ФИО, в то время как среди 
необученных таковых было всего 14%.

Учителя, обученные в ФИО, пользова-
лись более широким спектром возмож-
ностей Интернета (табл. 24). Поисковы-
ми системами и каталогами они пользо-
вались почти вдвое чаще (54%), чем не-
обученные учителя. Вдвое чаще они уча-
ствовали в проектах, связанных с обра-
зовательной информацией (43%) и по-
священных школьному образованию 
(29%). Электронной почтой пользова-

лись 40% учителей, прошедших обуче-
ние в ФИО. Кроме того, прошедшие об-
учение учителя регулярно использовали 
программы загрузки текстов и изобра-
жений (28%), получали новости из Ин-
тернета (22%). 

Среди посещаемых ресурсов, связан-
ных со школьным образованием, у учи-
телей лидировали образовательные сай-
ты, предлагающие методики и програм-
мы учебных курсов (табл. 25). Регуляр-
но на образовательных сайтах учителя 
искали тексты, методики тестирования 
и проверки знаний, а также учебные по-
собия. 

Учителя, прошедшие обучение в ФИО, 
пользовались этими ресурсами гораздо 
чаще, чем их коллеги, не прошедшие об-
учение. Однако самым большим отличи-
ем являлось то, что первые гораздо ак-
тивнее пользовались ссылками на дру-
гие образовательные ресурсы. Таким об-
разом, прошедшие обучение учителя са-
мостоятельно могли выходить на нуж-
ные им сайты и работать с гипертексто-
вой информацией Интернета. 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЭФФЕКТ

Оценки масштабности и эффективно-
сти обучения в ФИО, полученные в ходе 
опроса, приведены в табл. 26. 

Таблица 23
Частота использования Интернета, % 

Частота
Не прошед-

шие обучение 
в ФИО

Прошедшие 
обучение 

в ФИО

Несколько раз в день 1 3

Как минимум раз в день 5 8

1–2 раза в неделю 8 13

Раз в 2–3 недели 5 8

1–2 раза в месяц 5 9

Раз в 2–3 месяца 6 6

Раз в полгода 3 5

Раз в год и реже 2 7

Не пользуются вовсе 52 34

Таблица 24
Возможности Интернета, которыми пользуются учителя, %

Возможности Интернета Не прошедшие 
обучение в ФИО

Прошедшие обу-
чение в ФИО

Электронная почта 24 40

Поиск информации с помощью поисковых систем и каталогов 28 54

Загрузка программ, текстов, изображений 11 28

Конференции, форумы 3 7

Чаты 3 8

Покупки в Интернет-магазинах 2 3

Создают и поддерживают собственный сайт 2 6

Участвуют в выполнении Интернет-проектов 2 7

… с деловой информацией 9 17

… с образовательной информацией 21 43

… с развлекательной информацией 8 10

… специализированных сайтов, посвященных школьному образованию 16 29

Публикации статей в электронных журналах, тематических проектах и т.д. 5 10

Получение свежих новостей 13 22

Получение развлекательной информации (например, гороскопов) 9 18
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Программа обучения учителей в ФИО 
набирала темп, и уже можно было гово-
рить о системном эффекте. В более чем 
половине школ, делегировавших своих 
учителей в ФИО, от двух до 10 препода-
вателей были вовлечены в проекты ФИО. 
Были школы, где обучение в ФИО прош-
ли более 10 человек. Инициатива, вы-
бор кандидатов на прохождение обуче-
ния в ФИО, в первую очередь, исходили 
непосредственно от школ и самих учите-
лей. Только треть из них (37%) были на-
правлены местным органом управления 
образованием. Однако на тот момент во-
влечены в проекты ФИО были далеко не 
все желающие: об этом заявили 56% учи-
телей, уже прошедших обучение. Основ-
ными методами отбора учителей в этих 
случаях были директивный, т.е. по пря-
мому указанию директора (40%), а так-
же в соответствии с преподаваемыми 
предметами (27%). Кроме того, учителя 
отбирались по решению педсовета (8%) 
и по результатам конкурса среди учите-
лей (4%).

Можно было говорить о значитель-
ной группе учителей, потребность кото-
рых в обучении в ФИО не была удовлет-
ворена, и соответственно можно было 
ожидать, что теперь скорее не ФИО, 
а сами учителя, желающие принять уча-
стие в ее проектах, будут проявлять ак-
тивность, выступать с инициативой соб-

ственного участия. Многие предпосылки 
к этому, в первую очередь неудовлетво-
ренный спрос, были созданы. 

Таким образом, в перспективе можно 
было ожидать развитие программ ФИО 
в сторону усиления инициативы «сни-
зу», непосредственно от учителей, про-
шедших и не прошедших обучение. Еще 
одним подтверждением этой гипотезы 
была значительная поддержка, которую 
учителя, прошедшие обучение, получа-
ли именно у себя в школе (табл. 27). 

Таблица 25
Наиболее интересные и используемые учителями информационные ресурсы Интернета, % 

Ресурсы Не прошедшие 
обучение в ФИО

Прошедшие обу-
чение в ФИО

Методики, программы учебных курсов 46 59

Тесты, методики тестирования и проверки знаний 37 46

Учебники, учебные пособия 29 39

Новости из сферы образования (российские и зарубежные) 28 36

Нормативные документы Министерства образования и другие офици-
альные документы 24 32

Библиотеки, коллекции книг 24 28

Коллекции рефератов 24 27

Информация о конкурсах, олимпиадах 22 24

Статьи, обзоры 19 21

Консультации юристов, экономистов по проблемам образования 19 16

Дискуссии, форумы, конференции 10 12

Коллекции ссылок по образовательным ресурсам 9 25

Информация о грантах, научно-исследовательских проектах 9 12

Информация о курсах дистанционного обучения 7 9

Адресные справочники и базы данных по учебным заведениям 6 6

Не интересуют сайты с образовательной тематикой 4 5

Таблица 26
Прохождение обучения в ФИО, %

Количе-
ство че-
ловек от 
школы

1 учитель 10

от 2 до 5 учителей 39

от 6 до 10 учителей 25

от 11 до 20 учителей 11

более 20 учителей 4

Методы 
отбора

Направлены в региональный центр местным 
органом управления образованием 37

Направлены в региональный центр 
от школы 50

Лично обратились в ФИО 6

Направлены на курсы переподготовки и по-
вышения квалификации, в рамках которых 
прошли обучение в ФИО

9

Востребо-
ванность

Не все желающие попали в программу 56

Не знают 33

Все, кто хотел получить образование, полу-
чили его 9
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Значительная часть опрошенных учи-
телей (40%) заявили о том, что они ис-
пытывают гордость как за коллег, так 
и за школу вообще. Около трети (26%) 
считали, что среди учителей их школы 

есть те, кто явно завидовал тем, кто про-
шел обучение в ФИО.

Учителя высоко оценивали профес-
сионализм преподавателей ФИО, каче-
ство практических занятий, а также но-
визну и полезность полученных знаний 
(табл. 28). 

В результате обучения в ФИО повы-
силась профессиональная самооцен-
ка учителей. Их уровень компьютерной 
грамотности либо стал соответствовать 
уровню компьютерной грамотности сво-
их учеников, либо превзошел его. Так, 
большинство учителей после обучения 
научились работать с поисковыми си-
стемами, пользоваться электронной по-
чтой и даже создавать собственные сай-
ты. А половина учителей (54%) получи-
ли первичные навыки работы с персо-
нальным компьютером (табл. 29). 

Важно было то, что ФИО создала усло-
вия для развития новой педагогической 
культуры, которая проявляла себя в по-
иске свежих информационных источ-
ников. Так, 63% учителей ознакоми-
лись и работали со специализирован-
ными информационными сайтами, по-
священными новому в педагогике. Но-
вая культура состояла и в том, что ФИО 
способствовала укреплению профессио-
нальных связей, создавая новую сетевую 
коммуникационную среду. Так, треть 
учителей установили и поддерживали 
профессиональные связи с коллегами, 
прошедшими обучение, а также с пре-
подавателями региональных центров 
Интернет-образования.

ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЗНАНИЙ

Основная проблема, с которой сталки-
вались учителя после обучения, заклю-
чалась в ограниченном круге направ-
лений профессиональной деятельно-
сти, где бы они могли применить полу-
ченные знания. Большинство учителей 
только закончили обучение, что не мог-
ло не сказаться в ходе опроса на оцен-
ках практической значимости обуче-
ния в ФИО. Учителя просто еще не успе-
ли применить новые технологии в своей 
работе. 

На момент опроса более половины 
учителей (67%) тем или иным образом 
использовали знания и навыки, полу-

Таблица 27
Отношение коллег-учителей к тем, кто обучался в ФИО, % 

С гордостью за них и школу 40
С завистью, поскольку сами не смогли получить эту 
возможность 26

Со сдержанным недоумением (зачем это надо?) 18
Со снисходительным сожалением к ним за дополни-
тельную нагрузку, которая на них свалилась 6

Таблица 28
Оценка по пятибалльной шкале составляющих Интернет-
образования, %

Составляющие «2» «3» «4» «5» Сред.
балл

Уровень профессионализма 
преподавателей ФИО 0 2 11 86 4,8

Полезность полученных сведений 0 4 21 74 4,7

Новизна полученной информации 0 5 22 72 4,7

Качество проведения практиче-
ских занятий 1 4 20 73 4,7

Стремление к знаниям группы 
учителей, вместе с которыми 
обучались

0 4 25 69 4,7

Организация процесса обучения 1 6 29 62 4,5

Методическое обеспечение про-
цессов преподавания 1 9 29 59 4,5

Качество проведения теорети-
ческих занятий 2 5 29 63 4,5

Организация отбора участников 
обучения 4 16 35 40 4,1

Применимость полученных на-
выков в процессе обучения 
в школе

5 20 31 39 4,0

Таблица 29
Знания и навыки, полученные по итогам обучения в ФИО, % 

Получили навыки поиска информации в Интернете, ра-
боты с поисковыми системами 83

Получили навыки пользования электронной почтой 73
Получили навыки построения собственных сайтов 70

Смогли обращаться к специализированным информа-
ционным сайтам, посвященным педагогическим новин-
кам, преподаванию вашего предмета

63

Получили первичные навыки работы с персональным 
компьютером 54

Установили и стали поддерживать профессиональные 
и дружеские контакты с коллегами по обучению 36

Получили навыки участия в Интернет-чатах и Интернет-
форумах 28

Установили и стали поддерживать контакты с препода-
вателями регионального центра ФИО 24

Улучшили знание английского языка 8
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ченные в ФИО. Были выделены два до-
минирующих направления их приме-
нения: 1)  использование на уроках ин-
формации из Интернета; 2)  переработ-
ка методики проведения своих уроков 
(табл. 30).

Таким образом, обучение навыкам ра-
боты в Интернете выступало параллель-
ной формой повышения квалификации 
учителя, позволяло ему обновить, рас-
ширить знания и навыки, полученные 
ранее. 

Необходимо отметить, что выпускни-
ки ФИО брали на себя и образовательную 
функцию. Так, 19% из них после обуче-
ния в ФИО организовали и вели консуль-
тации для коллег, т.е. начинали выпол-
нять функцию продвижения и пропаган-
ды новой педагогической культуры. 

В ситуации ограниченных возможно-
стей применения полученных знаний 
и навыков оказались около трети учи-
телей (28%). Как показано в табл. 31, 
основная причина этого состояла в тя-
желом положении школы, в ее слабой 
технической оснащенности. 

В первую очередь это относилось 
к сельским школам. Об отсутствии тех-
нической базы, компьютеров как основ-
ной причине невозможности применить 
полученные знания и навыки сообщи-
ли 84% сельских учителей и 66% город-
ских учителей. В то же время среди учи-
телей, работающих в городе, чаще были 
распространены «корыстные» мотивы: 
21% учителей не применяли новые зна-
ния и навыки в профессиональной дея-
тельности, потому что им это дополни-
тельно не оплачивали. 

Однако в целом большинство учите-
лей, пока не применяющих получен-
ные знания и навыки в профессиональ-
ной деятельности, все же хотели, что-
бы ситуация изменилась. Желание ча-

стично использовать навыки, получен-
ные в ходе обучения, выразили 50%, 
а в полном объеме – 38%. Это говорило 
о том, что обучение в ФИО было эффек-
тивным, о чем свидетельствовало повы-
шение профессионального уровня учи-
телей, и учителя это осознавали.

К достижениям и заслугам программ 
обучения в ФИО можно было отнести от-
крытие учителям новых источников ин-
формации, дополнительного направле-
ния профессионального роста. О том, 
что испытывают потребность в получе-
нии новой информации об Интернет-
технологиях, сообщили 56% учителей, 
скорее испытывают – 31%, затрудняют-
ся ответить – 9%, скорее не испытыва-
ют – 2% и не испытывают такой потреб-
ности – 1%.

В данной статье результаты проведен-
ного почти 10 лет назад исследования 
представлены далеко не в полном объе-
ме. Статья содержит те материалы, кото-
рые, на наш взгляд, могут быть наиболее 
интересны современному читателю. 

В целом, на наш взгляд, представлен-
ные данные позволяют сделать очевид-
ный вывод: решение любой системной 
проблемы требует системного решения 
и только в этом случае дает системные 
эффекты, в том числе подтверждаемые 
результатами социологических исследо-
ваний. 

Таблица 30
Применение навыков, полученных в ходе обучения, % 

Используют на своих уроках сведения из Интернета 60

Переработали методику проведения своих уроков 57

Организовали и ведут консультации с коллегами-
учителями 19

Построили свой Интернет-сайт для общения с коллегами 9

Ведут Интернет-клуб в школе 3

Таблица 31
Причины, по которым не удается применить полученные знания, % 

Причины Все Город Село

В школе нет технической базы для этого, компьютеров, подключенных к Интернету 71 66 84

Никто не собирается дополнительно оплачивать усилия 19 21 11

Школьная программа по предмету не подразумевает использование Интернета 10 11 7

Слишком большая ответственность связываться с Интернет-классом 7 8 5

Не очень сильно заинтересованы в этом 5 6 3

Столкнулись с непониманием со стороны дирекции 3 4 2

Столкнулись с непониманием со стороны коллег 1 1 2

Трудно заставить детей заниматься по-новому 1 1 2
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роблема одаренности в по-
следние десятилетия находится
в фокусе образовательной
политики как государства, так 
и регионов России, что, несом-
ненно, связано с повышением 
значимости инновационных 
форм развития для производ-

ства, общества и личности.
В настоящее время потенциал ода-

ренных детей, которые представляют 
особую категорию и характеризуются 
яркими, иногда выдающимися достиже-
ниями (или имеют внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или 
ином виде деятельности, рассматрива-
ется в качестве человеческого капитала,
который позволит осуществить качес-
твенный скачок в различных сферах 
деятельности. Поэтому так важны посто-
янный поиск путей развития личности 
одаренного ребенка и создание условий 
для его самореализации.

Решение этой проблемы связано с фор-
мированием специально организованной

целостной системы обучения и воспита-
ния одаренных детей и целенаправлен-
ной комплексной работы по выявлению 
и развитию их потенциала. 

Необходимость усиления внимания 
к работе с одаренными детьми и молоде-
жью подчеркивается в ряде следующих 
документов: 

 • Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. (распо-
ряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р);

 • Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» (Приказ
Президента РФ от 04.02.2010, № Пр-271);

 • Послание Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12.11.2009;

 • Концепция общенациональной сис-
темы выявления и развития моло-
дых талантов (утв. Президентом РФ 
03.04.2012).

В последние два года в Московской 
области осуществляется модернизация 

ВЕРОНИКА ЗАПАЛАЦКАЯ

Проектирование 
региональной системы 
поддержки молодых 
талантов
(опыт Московской области)

Аннотация. Описывается опыт создания в Московской области региональной системы выявления и развития моло-
дых талантов на основе интеграции деятельности учреждений образования, науки, культуры, спорта, молодежной по-
литики и других ведомств. Предлагается соответствующая организационная структура, обеспечивающая формирова-
ние обогащенной образовательной среды.

Ключевые слова: одаренные дети, региональная система, выявление, развитие, поддержка молодых талантов, обо-
гащенная образовательная среда.

П
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региональной системы выявления и 
развития молодых талантов, которая 
рассматривается как не только актуаль-
ная управленческая задача, но и страте-
гическая перспектива, обеспечивающая
инновационный ресурс развития об-
разования региона в целом (Государ-
ственная программа Московской об-
ласти…, 2013). Работе с одаренными 
детьми здесь всегда уделялось много
внимания и на уровне региона в це-
лом, и на уровне отдельных образова-
тельных учреждений. Для детей и под-
ростков из Подмосковья, проявивших
выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта, учреждена 
именная стипендия губернатора, преду-
смотрено материальное поощрение 
в ряде муниципальных образований.

К настоящему времени система рабо-
ты с одаренными детьми в Подмосковье
сосредоточена в основном в муниципаль-
ных образованиях и характеризуется
разнообразием как форм организации,
так и направленности на развитие опре-
деленных типов одаренности. Норма-
тивно-правовое обеспечение муници-
пальной поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи осуществляет-
ся посредством принятия целевых про-
грамм работы с одаренными детьми
(Сайт «Модернизация системы…»; Дол-
госрочная целевая программа…, 2009; 
и др.). В муниципальных районах 
Московской области наблюдается доста-
точно большое разнообразие структур, 
координирующих работу с одаренными 
детьми. В подавляющем большинстве 
это методические центры, в которых 
существуют отделы с одноименным на-
званием. Однако встречаются и другие 
формы: координационный совет, комис-
сия в системе самоуправления, центр 
дополнительного образования и др. Фи-
нансовое обеспечение работы с одарен-
ными детьми включает выделение целе-
вых средств, стипендий, премий, гран-
товую и спонсорскую поддержку, что 
позволяет укреплять и совершенство-
вать материально-техническую базу 
учреждений образования, работающих 
с одаренными детьми, организовать
целевые лагеря и педагогические ком-
плексы для них и др.

Наиболее важным звеном в системе 
работы с одаренными детьми Москов-
ской области является дополнительное 

образование, где одаренный ребенок 
может осуществить право на свободный
выбор цели, содержания обучения, 
способов и форм самореализации. 
В настоящее время в Московской об-
ласти работает более 300 учреждений 
дополнительного образования, которые 
посещают около 50% всех учащихся.
Здесь функционируют различные очно-
заочные школы, в том числе олимпиадной
или довузовской подготовки, проводятся
профильные сборы для победителей 
и призеров муниципальных и регио-
нальных этапов всероссийской олимпи-
ады школьников по общеобразователь-
ным предметам.

Большой популярностью в муници-
пальных районах пользуются такие фор-
мы деятельности по обучению одаренных
школьников, как исследовательские 
лаборатории, «Школа юного филолога»,
«Школа юного историка», спецкурсы, 
осенние профильные лагеря. Созданы 
центры дополнительного образования и 
развития творчества детей и юношества.

Все большее внимание в муниципаль-
ных образовательных системах уделяет-
ся развитию творческой составляющей 
одаренных детей посредством органи-
зации и проведения литературных, те-
атральных, изобразительных и других 
конкурсов. Встречаются и оригинальные
формы работы, которые объединяют 
как детей, так и взрослых (ассоциации 
(В Московской области…, 2014), творче-
ские лаборатории, «экспедиции», хобби-
центры). Это открытые зоны поиска, 
своеобразный резерв для развития ода-
ренности.

Взаимодействие образовательных уч-
реждений в вопросах работы с одарен-
ными детьми происходит в различных
формах: олимпиады, конкурсы, семинары, 
фестивали, соревнования, первенства,
выставки, круглые столы, конференции 
и др. Внешние интегрированные проек-
ты, программы в системе образования
детей – также одно из условий их раз-
вития. При этом интеграция строится 
как по горизонтали (обеспечение взаи-
модействия образовательных учрежде-
ний), так и по вертикали (обеспечение
преемственности образования на разных
этапах взросления ребенка – дошколь-
ном, школьном, профессиональном). 

Особенно активно в Московской об-
ласти осуществляется сотрудничество 

В.С. Запалац-
кая, главный 
советник при 
ректорате 
Московского 
государствен-
ного област-
ного универси-
тета, канди-
дат педагоги-
ческих наук

об авторе
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в системе работы с одаренными детьми 
общеобразовательных учреждений и
вузов, причем речь идет не только о ста-
бильной системе взаимодействия, но и 
о расширении и количества вузов, и их 
профиля. Региональные учреждения 
высшего образования и те учреждения, 
деятельность которых осуществляется 
на территории Московской области, все 
активнее выступают в качестве ресурс-
ных центров по научно-методическому 
обеспечению работы с одаренными 
детьми, руководству проектной и иссле-
довательской деятельностью учащихся,
подготовке и проведению олимпиад и 
конкурсов. 

Набирает силу дистанционное сопро-
вождение работы с одаренными детьми.
Активно прослеживается использова-
ние в системе работы различных сайтов 
(Министерства образования МО, госу-
дарственных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, муниципальных органов 
управления образованием), растет по-
пулярность дистанционных олимпиад 
и дистанционных конкурсов. В ряде рай-
онов созданы или находятся в процессе 
создания центры дистанционного обуче-
ния и образовательные порталы.

Раннее выявление является залогом 
продуктивной работы с одаренными 
детьми на старших ступенях образова-
ния. Принимая это во внимание, в ряде 
районов Московской области проводят-
ся мероприятия для выявления и после-
дующего развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. В этом 
ключе следует отметить конкурс «Юные 
интеллектуалы», в котором принима-
ют участие дети старшего дошкольно-
го возраста, и «Интеллектуальный ма-
рафон» – межпредметный конкурс, цели 
и задачи которого – выявление и под-
держка одаренных учащихся младше-
го школьного возраста. В конкурсе еже-
годно принимают участие все больше 
учащихся начальной школы, так как он 
позволяет выявлять уровень не только 
интеллектуального развития детей, но 
и креативности. 

Научное и организационно-методи-
ческое обеспечение деятельности по по-
иску, выявлению, обучению и развитию 
одаренных детей – направление, которое
нуждается в постоянном обновлении
и развитии. Несмотря на достаточно 

широкий спектр мероприятий, проводи-
мых в рамках данного направления как 
на муниципальном, так и региональном 
уровне (круглые столы, семинары, кон-
ференции), эта работа требует перевода 
на новый уровень. Так, в настоящее вре-
мя в муниципальных образованиях идет 
процесс формирования сетевого взаимо-
действия педагогических работников,
вовлеченных в работу с одаренными 
детьми, и создания профессиональных 
педагогических сообществ (Положение 
о работе…, 2009). 

Апробированной и хорошо зарекомен-
довавшей себя формой работы с ода-
ренными детьми является проведение 
всероссийских предметных олимпиад 
школьников, основными компонента-
ми которых являются массовость числа 
участников на начальных этапах и вы-
сокая творческая содержательность – на 
заключительных. 

Процесс оптимизации деятельности 
по выявлению, обучению и развитию 
одаренных школьников в Подмоско-
вье осуществляется на основе интегра-
ции учреждений образования, науки, 
культуры, спорта, молодежной полити-
ки и других ведомств с использованием 
актуального потенциала современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и наличием механизма дис-
семинации лучших педагогических 
практик. Это позволяет реализовать 
идею непрерывного развития одарен-
ного ребенка вне зависимости от места 
его проживания и способствует сохра-
нению и преумножению интеллектуаль-
ного, научного и творческого потенциа-
ла Московской области. Она направлена
на объективно необходимое измене-
ние или корректировку существующих 
форм и уровней работы с одаренными 
школьниками, создание многоуровневой 
и многовекторной региональной системы
поиска, выявления, обучения, развития 
и поддержки одаренных школьников. 

Цель модернизации системы управле-
ния работы с одаренными детьми – си-
стематизация и институциализация дея-
тельности региональных образователь-
ных структур по поиску, выявлению, об-
учению, развитию и поддержке одарен-
ных детей и талантливой молодежи, на-
правленная на обеспечение условий для 
их самореализации и формирование 
будущего инновационного кадрового 
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ресурса Московской области. Из этой 
цели вытекает ряд задач:

1) создание условий для развития и са-
мореализации одаренных школьников 
региона независимо от места житель-
ства, социального положения, финан-
сового обеспечения семьи и состояния 
здоровья;

2) формирование многоуровневой 
и многофункциональной обогащенной 
образовательной среды в регионе, ори-
ентированной на поиск, выявление, обу-
чение, развитие и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи; 

3) ресурсное обеспечение деятель-
ности сети образовательных и других 
учреждений, осуществляющих работу 
с одаренными детьми в регионе;

4) координация процесса управления 
работой с одаренными детьми в рамках 
региона и его представительством на 
федеральном уровне;

5) поддержка и стимулирование луч-
ших педагогов и образовательных 
учреждений, работающих с одаренны-
ми детьми, распространение лучшей 
практики их работы и инновационных 
образовательных технологий;

6) интеграция деятельности учрежде-
ний общего и профессионального обра-
зования в области развития одаренности. 

Деятельность с одаренными детьми 
строится на основе совокупности следу-
ющих методологических подходов: 

 • системно-деятельностного, осно-
ванного на выделении в педагогической 
системе интегративных инвариантных 
системообразующих связей и отноше-
ний и подразумевающего обеспечение 
на всех уровнях (региональном, муни-
ципальном и образовательного учреж-
дения) выявления и развития одаренных 
детей, включенность их в осознанную де-
ятельность, в систему мероприятий;

 • гуманистического, опирающегося на: 
а) восприятие человека как наивысшей 
ценности, принятие в этом качестве 
каждого ребенка; б) признание его не-
повторимости и уникальности; в) уве-
ренность в его возможностях и потенци-
альных внутренних силах для позитив-
ного творческого развития; 

 • компетентностного, который дол-
жен быть использован для выявления
и обобщения как опыта одаренных 
школьников, обеспечивающего их до-
стижения, так и опыта педагогов, 

направленного на диагностику актуаль-
ной и потенциальной одаренности, раз-
витие мотивации, интереса к деятель-
ности, интеллектуальных и операцио-
нальных способностей и личностных 
свойств, а также на преодоление лич-
ностных проблем одаренных детей;

 • средового, позволяющего создать 
условия для проектирования развива-
ющей образовательной среды, которая,
с одной стороны, обеспечивает возмож-
ности для удовлетворения и развития
одаренным учащимся своих образова-
тельных, познавательных и иных по-
требностей, а с другой – будет способ-
ствовать усвоению им социальных 
ценностей и приобретению социально-
го опыта;

 • полисубъектного, определяющего
условия, закономерности и принципы 
такого взаимодействия субъектов обра-
зовательной среды, которое способно
порождать новый тип общности – по-
лисубъект. Полисубъект отражает фе-
номен единства развития внутренних 
содержаний реальных субъектов, объеди-
ненных совместной творческой деятель-
ностью, что проявляется в способности
к активности, действенности, интегра-
ции, к преобразованию окружающе-
го мира и себя. В отношении работы 
с одаренными детьми это означает так-
же учет и ориентацию на развитие каж-
дого субъекта, включенного в систему 
работы с одаренными детьми: учащего-
ся, педагога, психолога, родителя и др.

При организации работы с одарен-
ными детьми необходимо опираться на 
принципы:

 • системности, отражающей способ 
организации работы с одаренными на 
основе системных взаимосвязей между 
образовательными и иными структура-
ми региона;

Научное и организационно-методическое обес-
печение деятельности по поиску, выявлению, 
обучению и развитию одаренных детей – на-
правление, которое нуждается в постоянном 
обновлении и развитии. Несмотря на доста-
точно широкий спектр мероприятий, проводи-
мых в рамках данного направления как на му-
ниципальном, так и региональном уровне (кру-
глые столы, семинары, конференции), эта ра-
бота требует перевода на новый уровень. 
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 • согласованности действий различ-
ных учреждений, организаций и физи-
ческих лиц, вовлеченных в деятельность 
по поиску, выявлению, обучению, раз-
витию и поддержке одаренных детей 
и подростков;

 • многоуровневости и многофункцио-
нальности профессионально организу-
емой деятельности, обеспечивающей 
включенность в нее каждого ребенка 
с целью выявления его задатков и соз-
дания необходимых условий для их раз-
вития;

 • доступности условий и услуг, на-
правленных на выявление и развитие 
способностей и одаренности для всех 
детей независимо от территории прожи-
вания, социального положения и состоя-
ния здоровья;

 • непрерывности, обеспечивающей 
последовательное и целенаправленное
развитие и поддержку одаренных школь-
ников на всех этапах обучения;

 • адресной ориентации образователь-
ных услуг, способствующих максималь-
ному раскрытию и развитию личностного 
потенциала одаренных детей;

 • открытости и информированно-
сти образовательного сообщества о си-
стеме работы с одаренными детьми на 
разных уровнях; 

 • адекватности предоставляемых об-
разовательных услуг уровню развития
способностей детей, непрерывность и 
преемственность в их психолого-педаго-
гическом сопровождении.

Формирование многоуровневой и 
многофункциональной обогащенной 
образовательной среды развития ода-
ренного ребенка обеспечивается соз-
данием соответствующей организаци-
онной структуры (рис.), которая имеет 
сетевой характер и включает несколько 
центров. 

Обновленная система выявления и 
развития молодых талантов позволит 
охватить все многообразие форм и ви-
дов деятельности:

 • олимпиадное движение, включающее 
всероссийскую олимпиаду школьников;
олимпиады, вошедшие в федеральный 
перечень; региональные олимпиады 
школьников; Интернет-олимпиады для 
школьников;

АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отдел научно-методического обеспечения 
работы с одаренными детьми 

(научно-методическое обеспечение деятельности по поис-
ку, выявлению, развитию и поддержке одаренных детей; 

мониторинг эффективности образовательных моделей ра-
боты с одаренными детьми)

Общественный совет по поддержке и развитию 
одаренных детей и талантливой молодежи

Министерство образования 
Московской области

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Региональный 
центр

развития 
олимпиадного

движения
Московской 

области
(организация уча-

стия школьни-
ков региона на 

всех этапах все-
российских пред-
метных олимпиад; 
создание и функ-

ционирование 
очно-заочных ли-

цеев)

Региональный 
координацион-

ный детско-
юношеский 

центр физичес-
кой культуры и 

спорта
(координационно-
организаторская 
деятельность с 

детьми, одаренны-
ми в области фи-

зической культуры 
и спорта; организа-
ция и проведение 

олимпиады по без-
опасности жизне-

деятельности)

Региональный 
центр 

эстетическо-
го воспитания 
и образования 

(обеспечение усло-
вий для развития 
художественно-

эстетической дея-
тельности одарен-
ных учащихся; ор-
ганизация и прове-
дение олимпиады 
по мировой худо-
жественной куль-
туре, духовному 

краеведению Под-
московья и осно-

вам православной 
культуры)

Рис. Организационная структура региональной системы выявления и развития молодых талантов 
Московской области (в скобках обозначены задачи структурных подразделений)



117

П
О

Л
И

Т
И

К
А

 В
 Д

Е
Й

С
Т

В
И

И
ВИДЕТЬ. ПРЕДВИДЕТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА № 3 (65) 2014

 • деятельность научных обществ 
учащихся, ориентированных на иссле-
довательскую деятельность и проектную 
деятельность школьников;

 • конкурсная деятельность, вклю-
чающая мероприятия из федерального 
перечня; региональные, муниципальные,
школьные конкурсы интеллектуально-
го, творческого и спортивного направ-
лений;

 • научно-практические конференции 
школьников;

 • исследовательские центры, творче-
ские лаборатории и мастерские; 

 • детские общественные организа-
ции и ассоциации; волонтерское движе-
ние школьников; 

 • социально-образовательные про-
граммы и проекты;

 • региональные фестивали детского 
художественного творчества;

 • региональные выставки изобра-
зительного искусства, научно-техничес-
кого творчества;

 • спортивные соревнования;
 • форумы талантливых школьников. 

Региональная система выявления и раз-
вития молодых талантов будет способ-
ствовать формированию обогащенной 
образовательной среды с использовани-
ем актуального потенциала современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, что обеспечит лидирующие 
позиции Московской области как регио-
на, ориентированного на развитие чело-
веческого капитала – основы инноваци-
онной экономики.
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ричина, по которой мы
решили обратиться к 
анализу взаимодействия 
учреждений професси-
онального образования 
с выпускниками, – по-
пытка оценить качество
образования с точки 

зрения успешности трудоустройства. 
Для профессиональных учебных за-

ведений одним из показателей эф-
фективности подготовки является
устройство на работу их выпускников.
Образовательные организации зачастую
довольствуются именно такого рода 
информацией, собирая данные о коли-
честве трудоустроенных выпускников.
Однако этот безликий показатель (здесь
мы уже не говорим о правдивости
данных, когда выпускники только
предоставляют требуемую справку,
но не работают в указанном месте) 

демонстрирует лишь сам факт трудоус-
тройства. Остается неясным, насколько
специальность трудоустройства близка
тем знаниям, что получены в стенах 
учебного заведения, каковы качествен-
ные характеристики рабочего места: 
размер заработной платы, перспекти-
вы профессионального роста, престиж 
предприятия, организации, наконец,
насколько сам выпускник удовлетворен 
полученной профессией и местом трудо-
устройства. 

Помимо единовременного среза пер-
вичного трудоустройства дальнейшая
жизнь бывших студентов остается за пре-
делами внимания учебного заведения. 
Индифферентность отношений харак-
терна и для самих выпускников. С окон-
чанием студенческой жизни у них 
остаются диплом (при удачном стечении
обстоятельств), проверенные друзья и 
ворох воспоминаний – но не намерения 

ТАТЬЯНА КУТЕЙНИЦЫНА

Как готовят выпускников 
профессионального 
образования
(обзор зарубежного опыта 
и проблемы российской практики)

Аннотация. Рассматриваются цели, методы, формы и способы организации взаимодействия учреждений профессио-
нального образования с выпускниками в американской практике (поскольку здесь зародилось и обрело поистине на-
циональный масштаб «движение выпускников»), далее показан европейский опыт Центрального европейского универ-
ситета и, наконец, обсуждаются немногочисленные российские модели работы с выпускниками. Автор приходит к вы-
воду, что сотрудничество с выпускниками – это значимое направление работы и существенный ресурс, который не ис-
пользуется в российской системе профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, выпускники учреждений профессионального образования, дви-
жение выпускников, ассоциации выпускников, клубы выпускников.
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поддерживать связь с родным вузом. 
Именно к такому выводу пришла Служба 
исследований HeadHunter в результате
опроса с симптоматичным названием 
«Родной вуз: забыть или помнить», ко-
торый был проведен в августе 2013 г. 
Выяснилось, что только 7% работников 
хотя бы иногда взаимодействуют с ву-
зом, который окончили, 15% призна-
лись, что пересекались с руководством 
или преподавателями лишь однажды, 
а 77%, покончив со студенческой жиз-
нью, больше с учебным заведением не 
сталкивались никогда1. 

Более глубокий взгляд на проблемы 
взаимодействия выпускников и учебно-
го заведения показал, что, фокусируясь 
лишь на одном аспекте трудоустройства, 
мы сильно обедняем и упрощаем пони-
мание данного вопроса. Сотрудничество 
с выпускниками – это значительное 
направление работы и существенный 
ресурс, который не используется в на-
стоящий момент. При этом выстраивание 
работы может осуществляться на взаимо-
выгодной основе. Поддержание взаимо-
связи может быть полезным и для си-
стемы образования, и для обучающихся
студентов, и для самих выпускников. 
Образовательные учреждения получают
возможность использовать необходимую
информацию для решения тактических 
задач оптимизации профессионального
образования, выстраивания стратеги-
ческих целей развития образователь-
ного учреждения. Нельзя обойти также 
имиджевый эффект информационного 
обмена, когда наглядная демонстрация 
успешных практик работает на такие 
цели, как преемственность и престиж 
профессии. 

Примерами выстраивания долговре-
менных взаимоотношений с выпуск-
никами является работа всевозможных 
клубов, ассоциаций, сообществ, союзов, 
успешно функционирующих за рубежом.
Плодотворное сотрудничество образова-
тельных учреждений со своими выпуск-
никами характерно в первую очередь 
для американских вузов, где история 
этого движения достаточно длительна, 
а сами организации очень влиятельны. 

О мощности и важности движения 
выпускников в США свидетельствуют

следующие факты. В течение XIX в. прак-
тически все американские универси-
теты имели ассоциации выпускников,
а крупные университеты – и филиа-
лы в крупных городах. Далее процесс 
создания организаций выпускников об-
ретает национальный масштаб. В фев-
рале 1913 г. в Коламбусе, столице штата
Огайо, руководители организаций объ-
единились в Ассоциацию секретарей 
обществ выпускников университетов 
(AAS), которая к настоящему моменту 
преобразована в Совет по содействию 
прогрессу образования и его поддерж-
ке (Council for Advancement and Support 
of Education – CASE). Это крупная обще-
ственная организация, выступающая
за поддержку связи вузов со своими 
выпускниками и повышение качества 
высшего образования. Членами Совета 
являются свыше 3 тыс. учебных заве-
дений, штаб-квартира располагается 
в Вашингтоне, филиал – в Лондоне.

В Европе лидирующие позиции за-
нимают клубы выпускников англо-
саксонских университетов: Оксфорда, 
Кембриджа, Йорка, Ворвика, однако 
в настоящее время взлет популярности 
подобных организаций наблюдается
и в университетах континентальной 
Европы. К 2010 г. почти все западные 
университеты включили в свои уставы 
положения о том, что взаимодействие 
с выпускниками считается третьей важ-
нейшей составляющей работы универ-
ситета после образовательной и научно-
исследовательской деятельности. 

В России существуют отдельные при-
меры сотрудничества альма-матер со 
своими выпускниками, однако им не 
сравниться с масштабами американ-
ского и европейского уровня. В данное 
время российские образовательные 
учреждения только начинают осознавать 
актуальность деятельности подобного

Только 7% работников хотя бы иногда вза-
имодействуют с вузом, который окончили, 
15% признались, что пересекались с руко-
водством или преподавателями лишь однаж-
ды, а 77%, покончив со студенческой жизнью, 
больше с учебным заведением не сталкива-
лись никогда.

1 Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 5–12 августа 2013 г. среди 2153 работников компаний 
(Родной вуз…, 2013). 
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рода, выстраивать эту работу и даже 
обращаться к изучению зарубежных 
практик. Так, в 2013 г. в НИУ ВШЭ
прошел обучающий семинар «Взаимо-
действие университета с выпускниками:
лучший международный опыт и пер-
спективы развития в российских вузах» 
(Университет и выпускники…, 2013). 

Таким образом, потребность осмыс-
ления существующих практик работы
с выпускниками для российского об-
разования налицо. Однако, пытаясь 
описать и проанализировать данную 
деятельность, мы обнаружили суще-
ственные информационные пробелы. 
Каких-либо доступных материалов, рас-
сматривающих цели, методы, формы и 
способы организации взаимодействия с 
выпускниками, в российской литерату-
ре и Интернет-пространстве не обнару-
жено, именно поэтому был предпринят 
данный обзор. 

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ВЫПУСКНИКАМИ

Феномен Аламни2 характерен именно
для американского образования: сту-
дент, окончив университет, независимо 
от того, когда это произошло, не теряет-
ся из поля зрения, а поддерживает с ним 
постоянный контакт и вовлекается в со-
вершенствование учебного процесса, 
в жизнь университета. 

Для понимания «движения выпуск-
ников» (Alumni movement) обратимся
вкратце к истории. С момента возник-
новения университетского образования
в США его идеология направлена на 
развитие личности и индивидуально-
сти студента, его социальную подготов-
ку к существованию в «большой жизни»
гражданского общества. Это кредо не 
остается на уровне декларации, здесь 
очень сильны общественные движения, 

объединяющие в своих рядах студенче-
скую молодежь; и в первую очередь это 
система так называемых студенческих 
братств, иногда ее именуют еще «грече-
ской системой»3.

Истоки этого движения восходят к 
самому зарождению университетских 
комплексов в XVIII–XIX вв. До сих пор 
быть студентом в колледже США – зна-
чит не только ходить на лекции и сдавать 
экзамены, но и являться полноправным 
членом одной из «фратрий» (от греч. 
«братство»)4. Основной плюс фратрий 
состоит в том, что они помогают нович-
кам быстрее приспособиться к студенче-
ской жизни. Студенческие организации
создаются на основе общих интересов, 
приверженности к учебе, социального 
статуса, а также различного рода занятий.
Например, существуют неформальные 
студенческие организации будущих 
юристов, медиков, дантистов, полито-
логов, а также сельскохозяйственные, 
еврейские, азиатские, инженерные и т.п.
фратрии. Когда близится окончание 
университета и студенты начинают ис-
кать работу, они могут обратиться за
содействием к тем членам своей органи-
зации, которые уже работают, и часто 
организация делает все возможное, что-
бы помочь студентам трудоустроиться. 

Членство в таких организациях при-
влекательно еще и тем, что в них закла-
дывается фундамент полезных связей, 
выпускники могут рассчитывать на по-
мощь со стороны старших товарищей. 
Эта поддержка не ограничивается про-
сто советами – члены братств стараются 
активно помогать друг другу всю жизнь. 
Например, две трети президентов США, 
управлявших страной в ХХ в., в том 
числе и Джордж Буш-младший, входи-
ли в состав таких братств. Кроме того, 
к ним принадлежали 76% всех конгресс-
менов и сенаторов США и 85% членов 
Верховного суда США. В число 50 круп-
нейших корпораций США входят 43, 
которыми управляют бывшие члены 
студенческих фратрий (Дронова, 2008). 

В процессе развития студенческие 
организации стали вовлекать в сферу 
своей работы и выпускников, постепен-
но выстраивая систему долгосрочных 

К 2010 г. почти все западные университеты 
включили в свои уставы положения о том, 
что взаимодействие с выпускниками счита-
ется третьей важнейшей составляющей ра-
боты университета после образовательной и 
научно-исследовательской деятельности. 

2 В английский язык это слово пришло из латинского: alumnus – выпускник.
3 Как правило, в своем названии эти объединения используют две или три греческие буквы. Например, Зета Пси 
(Zetta Psi) или Зета Бета Тау (Zetta Beta Tau).
4 В случае с девушками подобные объединения называются «соророти», или «сестринство»; англ. fraternities and 
sororities – буквально братства и сестричества, от лат. frater – брат и soror – сестра.
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отношений. В создаваемых ассоциациях 
бывшие студенты привлекались к уча-
стию в волонтерских и благотворитель-
ных проектах, организовывались встречи
и специальные мероприятия, обсужда-
лись вопросы создания и развития еди-
ной базы данных выпускников и эффек-
тивных способов коммуникации между 
ними и администрацией вузов. 

В настоящий момент в американских 
университетах можно выделить три 
типа организаций, идеология которых 
оперирует понятием «аламни» и тем или
иным образом включает их в орбиту 
своей деятельности.

Независимые ассоциации выпускни-
ков функционируют автономно, не имея 
никаких официальных связей с админи-
страцией университета. Финансируются 
из взносов, которые ежегодно платит 
каждый член организации. Таких орга-
низаций немного в США, но, как прави-
ло, у них очень сильные руководители 
и мощный актив.

Университетские ассоциации явля-
ются своего рода отделом, включенным 
в административную структуру вуза, 
в той или иной степени использующим 
добровольных помощников из числа вы-
пускников. Как правило, такие органи-
зации выполняют прикладную функцию 
отдела по связям с общественностью 
(public relation). Деятельность подобных 
ассоциаций организуется согласно воз-
зрениям администрации вуза.

Партнерские ассоциации соеди-
няют в себе организационные начала
предыдущих. Организация выпускни-
ков создается и существует отдельно от 
вуза, но в университете имеется соответ-
ствующий отдел, который обеспечивает 
административную поддержку такой ас-
социации и организационную сторону 
проведения совместных мероприятий. 
В то же время такой отдел является струк-
турой управления по экономическому 
и социальному развитию университета 
и связям с общественностью. Подобная 
организация деятельности ассоциации 
позволяет лучше использовать админи-
стративный ресурс университета и раз-
нообразить формы собственно функцио-
нирования ассоциации.

Более подробно проанализировать 
процесс сотрудничества с выпускниками 
мы намерены на примере Ассоциации 

выпускников университета Боулинг-
Грин, штат Огайо (Проскурин, 2003). 
Начиная с истоков, рассмотрим кон-
цептуальные основы этой деятельности, 
цели и задачи, а также конкретные меха-
низмы реализации, структуры управле-
ния и предметные направления работы.

Первые шаги по организации обще-
ства выпускников были предприняты
с момента основания университета еще 
в 1915 г., но институциональные рам-
ки деятельность приобрела намного
позже – в 1957 г. (Hof, Lessig, 1976). 
Активизация работы и привлечение ад-
министративного ресурса были иници-
ированы руководством университета. 
В результате процесса формализации, 
имевшего достаточно напряженный 
характер, были приняты программные 
документы ассоциации, определяющие 
целевые направления развития, меха-
низмы взаимодействия участников ор-
ганизации, а также финансовые аспек-
ты работы.

Главные цели движения выпускни-
ков в университете являют собой обра-
зец американского подхода к проблеме 
и подчеркивают взаимовыгодный харак-
тер отношений между университетом 
и выпускниками. В официальных доку-
ментах ассоциации обозначены следую-
щие цели:

 • развитие серьезных и обоюдовыгод-
ных отношений между университетом,
выпускниками, нынешними студента-
ми и местным сообществом (обществом 
в целом);

 • привлечение выпускников к уча-
стию в учебной, научной и законода-
тельной деятельности университета;

 • реализация программ и услуг, на-
правленных на поддержку личных и про-
фессиональных успехов выпускников;

 • поиск дополнительных источников 
финансирования, способствующих раз-
витию университета как образователь-
ного и исследовательского центра;

Две трети президентов США, управлявших 
страной в ХХ в., в том числе и Джордж Буш-
младший, входили в состав студенческих 
братств. К ним принадлежали 76% всех кон-
грессменов и сенаторов США и 85% членов 
Верховного суда США. В число 50 крупнейших 
корпораций США входят 43, которыми управ-
ляют бывшие члены студенческих фратрий.
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 • создание атмосферы, основанной 
на интеллектуальных открытиях, гума-
нистических идеях и чувствах граж-
данственности, через взаимодействие 
обучения и научной деятельности,
с помощью системы грантов, услуг и 
внеучебной работы как выпускников, 
так и студентов;

 • содействие улучшению имиджа 
университета и его известности, по-
мощь университету в том, чтобы он стал 
одним из лидирующих образовательных 
институтов в штате и стране в целом.

Организация работы с выпускниками 
в университете осуществляется в рамках 
деятельности трех структур:

 • Ассоциации выпускников (включа-
ет филиалы в различных штатах, общес-
тва друзей университета на местах),

 • отдела по работе с выпускниками,
 • Студенческой организации будущих

выпускников (общественное объедине-
ние студентов, курируемое специали-
стом отдела по работе с выпускниками).

Ассоциация выпускников универ-
ситета Боулинг-Грин – независимая 
организация, объединяющая в своих 
рядах бывших студентов. Она функцио-
нирует с опорой на Устав, определяющий
статус, структуру и порядок взаимодей-
ствия с ассоциацией ее филиалов в раз-
личных штатах. Устав не предусматривает
членских взносов, хотя любая финансо-
вая помощь выпускника приветствуется.
Действующим членом ассоциации счи-
тается выпускник, который во время 
последней кампании по сбору дополни-
тельных средств внес какую-либо сумму
или который делает такие пожертвования
в пользу университета на регулярной 
основе. База данных о выпускниках уни-
верситета обновляется три раза в год, 
для чего используются самые разно-
образные каналы получения информа-
ции – постоянный веб-сайт ассоциации, 
прямые личные контакты, телефонный 
опрос. 

Деятельностью Ассоциации выпуск-
ников университета руководит совет 
директоров, состоящий из 18 избранных 
в соответствии с положением об ассоциа-
ции членов. В состав совета по традиции
входят представители разных штатов
и разных поколений выпускников. 
Такую деятельность ассоциации куриру-
ют девять комитетов.

Согласно правилам, член совета ди-
ректоров, чье членство истекает в опре-
деленном году, автоматически остается 
в нем еще на год, таким образом, обеспе-
чивается преемственность и передача 
накопленного опыта вновь избранным 
членам света. Совет собирается три раза 
в год на двухдневные заседания, а про-
должительность работы выпускника 
в его составе – четыре года. При этом ис-
ключается ситуация, когда у всех 18 од-
новременно истекает срок полномочий. 

Внутри совета организованы комитеты:
 • исполнительный, 
 • по программам и услугам, 
 • финансово-аудиторский, 
 • по взаимоотношениям с универси-

тетом и его администрацией,
 • маркетинговый, 
 • по стипендиям и наградам ассоци-

ации, 
 • по дополнительным финансовым 

ресурсам, 
 • стратегического планирования, 
 • по выборам новых членов директо-

рата. 
Совет директоров определяет полити-

ку в сфере работы с выпускниками и од-
новременно является в какой-то сте-
пени исполнительным органом. В сфе-
ре определения политики и ее кон-
кретного воплощения совет опирается 
на отдел по работе с выпускниками,
который выполняет функцию посред-
ника между администрацией универси-
тета и огромной массой выпускников. 
Наряду со службами развития универси-
тета, маркетинга и коммуникаций этот 
отдел входит в Управление экономиче-
ского и социального развития универ-
ситета. Директор отдела одновременно
является помощником проректора по 
экономическому и социальному раз-
витию университета. Его работа тесно 
связана с исполнительным, финансово-
аудиторским и маркетинговым комите-
тами ассоциации, а также с комитетом 
по стипендиями наградам, поскольку, 
с одной стороны, это сферы собственно 
функционирования ассоциации, а с дру-
гой – создание имиджа ассоциации в уни-
верситетской общине. Особый акцент в 
работе директора отдела приходится на 
сбор средств и поиски источников финан-
сирования всего движения выпускников в 
университете, многочисленных меропри-
ятий и программ. Штатные сотрудники
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отдела подотчетны университету, по-
крытие расходов происходит за счет 
бюджета университета.

Основная деятельность сотрудников 
заключается в реализации определен-
ных программ и обновлении информа-
ционной базы данных о выпускниках. 
В университете регулярно проводятся 
специальные телефонные опросы, когда
студенты обзванивают выпускников, со-
общая им университетские новости и
одновременно обращаясь за финансовой
поддержкой тех или иных программ или 
просто университета в целом. В ходе 
этого разговора черпается обновленная 
информация о выпускнике, которая тут 
же заносится в компьютер и затем ак-
тивно используется.

Основную часть работы составляет при-
влечение денежных средств и пожерт-
вований выпускников. Приветствуются 
также нематериальный вклад, прояв-
ляющийся в лоббировании интересов 
университета в самых разных сферах по-
литики, экономики, культуры, а также 
непосредственное участие выпускников 
в учебном и научно-исследовательском 
процессе. В целом концептуальный 
подход организации заключается в ори-
ентации выпускника на психологию 
соучастника (университет – мой родной 
дом, и мой долг помогать ему), но не 
на психологию филантропа (хочу – по-
могаю). Таким образом организации 
стремятся создать сообщество едино-
мышленников с общей целью и общими 
чувствами и эмоциями.

Рассмотрим подробнее некоторые из 
направлений программ, которые пред-
лагаются ассоциацией своим «аламни» 
и университетской общине в целом. 

Программы, связанные с присужде-
нием стипендий и наград студентам, 
преследуют две цели: облегчение фи-
нансового бремени для студентов и под-
готовку выпускников для будущей рабо-
ты в организации. Для студентов являет-
ся честью войти в организацию, которая 
помогала им учиться. Поскольку стипен-
диальных программ множество, студент 
имеет право получать одновременно 
несколько стипендий, присуждаемых 
на различных основаниях. Существуют 
стипендии для студентов – уроженцев 
определенного штата или того горо-
да, где расположен филиал ассоциации; 
стипендии, учрежденные выпускниками 

1970-х и 1980-х гг.; стипендии, учреж-
денные для детей и внуков бывших 
выпускников университета, и т.д. 

Награды и премии для преподава-
тельского состава: лучшим препода-
вателям младших и старших курсов, 
лучшему профессору, так называемый 
приз года – не только оценивают препо-
давательский труд, но и побуждают пре-
подавателей активизировать работу по 
работе с выпускниками и студентами 
с точки зрения популяризации и вовле-
чения в эту работу.

Наиболее активные выпускники так-
же отмечаются почетными награда-
ми и званиями, которые не предусма-
тривают денежного вознаграждения, 
но различным образом увековечивают 
имена награжденных в анналах учебного
заведения (почетная стена с портретами 
выдающихся выпускников, летопись вы-
дающихся выпускников). Для американ-
ских выпускников такого рода награды 
весьма почетны и престижны, в том чис-
ле и с точки зрения служебной, а уж тем 
более политической карьеры. 

Ежегодно в университетах проходит
праздник для выпускников – неделя
Homecoming, когда они приезжают,
чтобы увидеть родной университет 
и встретиться с друзьями студенческих 
лет. Проводится сбор тех, кто в этом году 
отмечает пятидесятилетие окончания 
университета. Ассоциацией и отделом 
разработана целая серия мероприятий
для выпускников этого юбилейного 
(золотого) года, которые включают раз-
ного рода встречи, концерты, капустни-
ки, встречи на факультетах, наконец, 
торжественный обед с президентом уни-
верситета, на котором каждому из «золо-
тых юбиляров» вручается соответствую-
щий почетный знак.

Выпуск кредитных карт, специально 
изданных при помощи одного из банков, 
когда с каждой операции по этой карточ-
ке университет получает определенные 

Концептуальный подход  заключается в ори-
ентации выпускника на психологию соучаст-
ника (университет – мой родной дом, и мой 
долг помогать ему), но не на психологию фи-
лантропа (хочу – помогаю). Таким образом 
организации стремятся создать сообщество 
единомышленников с общей целью и общи-
ми чувствами и эмоциями.
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деньги, которые он использует для фи-
нансирования программ, но прежде все-
го – для выплаты стипендий малообеспе-
ченным студентам. 

В рамках программы медицинского 
страхования университетский выпуск-
ник преклонных лет и ограниченных 
доходов может получить медицинское 
обслуживание со скидкой за счет уни-
верситета. 

Программа «Карьера» предусматри-
вает помощь выпускников не только 
студентам, но и своим сокурсникам,
которые не могут определиться
с местом работы, найти достойное при-
менение своим знаниям и способно-
стям через систему консультационно-
информационных служб, организован-
ных при филиалах ассоциации. 

Организация работы социальных 
сетей выпускников определенного 
университета.

Спортивные и физкультурные про-
граммы. Одним из центральных собы-
тий Homecoming является футбольный 
матч. Дни выпускника, организованные 
филиалами в городах Америки, также 
«базируются» на футбольном матче.

Чрезвычайно большое место отводит-
ся программам продвижения универ-
ситетской атрибутики как источни-
ку дополнительного финансирования. 
Имеются в виду эмблема университета
и его цвета, которые, как торговые 
марки, запатентованы университетом. 

Одной из серьезных программ яв-
ляется регулярный выпуск (три раза 
в год) собственного университетского
журнала, который распространяется 
среди всех выпускников университета 
бесплатно. Университет идет на такие 
расходы, поскольку журнал – это основ-
ной способ связи с сообществом вы-
пускников. 

Немаловажное место в деятельности 
ассоциации и отдела занимает сотрудни-
чество со Студенческой ассоциацией
будущих выпускников. Курирует работу
сотрудник отдела по работе с выпуск-
никами. Студенты привлекаются 

в качестве организаторов и помощников 
к мероприятиям, проводимым ассоци-
ацией, и уже в годы своей учебы при-
общаются к основным ценностям всего
движения. Кроме того, подобная работа
важна еще и с точки зрения непрерыв-
ности поколений, единства бывших, на-
стоящих и будущих студентов. По линии 
этого студенческого объединения реа-
лизуется программа краткосрочных 
стажировок студентов в фирмах и на 
предприятиях, руководят которыми вы-
пускники университета, в рамках этой 
работы студенты не только проходят ста-
жировки, но и трудоустраиваются. 

Очевидно, что движение выпускни-
ков преследует немало целей, при дости-
жении которых альма-матер развивает-
ся прежде всего как образовательный 
институт. Вклад выпускников в улучше-
ние качества образования происходит 
в разных формах – от непосредствен-
ного участия в работе университета 
в качестве членов совета попечителей
и комитетов ассоциации выпускников
до помощи в сборе дополнительных 
средств. Выпускники являются потенци-
альными защитниками интересов уни-
верситета на многих уровнях. В рамках 
реализации программы «Защита инте-
ресов университета в органах власти» 
аккумулируется информация о тех вы-
пускниках университета, которые ста-
ли или были ведущими политиками, 
законодателями, бизнесменами на уров-
не штата или страны; к ним университет 
обращается, когда возникает необходи-
мость в поддержке или защите интере-
сов вуза. В университете, как и во всех 
американских вузах, постоянно про-
ходят разного рода кампании по сбору 
средств и открытию новых источников 
финансирования. Выпускники читают 
гостевые лекции, помогают разрешать 
административные и правовые вопросы,
помогают в наборе студентов, но, что 
гораздо важнее, они существенно поддер-
живают университет, создавая положи-
тельный имидж и оставляя позитивные
отзывы в любых сферах своего присут-
ствия.

Заканчивая обзор американского 
опыта, хотелось бы еще раз обозначить 
основные факторы, позволившие сфор-
мировать партнерские отношения учеб-
ных заведений и выпускников на таком
высоком уровне. В первую очередь

Основные факторы, позволившие сформиро-
вать партнерские отношения учебных заведе-
ний и выпускников это идеология, транслиру-
ющая ценности гражданского общества и вли-
ятельность общественных движений в целом.
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это идеология, транслирующая ценно-
сти гражданского общества и влиятель-
ность общественных движений в целом.
Далее необходимо выделить финансо-
вый аспект – платный характер обуче-
ния и взаимовыгодный характер отно-
шений между университетами и выпуск-
никами.

ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНО-
ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Плодотворное сотрудничество с вы-
пускниками и особенно вовлечение 
их в финансовые отношения путем 
создания эндаумент-фондов5 в большей
степени характерно для американ-
ских и британских университетов. 
Образовательные организации конти-
нентальной Европы, особенно на пост-
советском пространстве, не отличаются 
такого рода активностью. Можно ска-
зать, что сейчас подобные отношения 
только начинают выстраиваться. Одним 
из показательных примеров является 
опыт Центрально-Европейского универ-
ситета в Будапеште, где система взаи-
модействия с выпускниками выстроена 
с нуля за последние десять лет (Рылько, 
2013). 

Центрально-Европейский университет
основан в 1991 г. Дж. Соросом, в нем 
получают образование около 1,5 тыс. 
студентов из разных стран. Инициатором 
создания системы взаимодействия 
с выпускниками стал сам основатель 
Дж. Сорос, обнаружив, что руководство 
университета не располагает информа-
цией о дальнейшей судьбе своих студен-
тов. Программа по работе с выпускника-
ми была запущена в начале 2000-х гг., 
позже был создан Центр по работе с вы-
пускниками и содействию их карьере. 

Опыт университета интересен тем, 
что деятельность запущенных программ 
сфокусирована на предоставлении вы-
пускникам максимума возможных
бонусов и льгот. Администрация при-
кладывает массу усилий, чтобы заин-
тересовать их в поддержании связей 
с альма-матер. Выбранный курс счита-
ется оправданным, поскольку именно 
выпускник работает на имидж вуза, 
получение же ответной реакции являет-
ся делом времени.

Механизм реализации достаточно
прост. По окончании обучения студент 
регистрируется в базе данных, что слу-
жит основанием для получения элек-
тронной карточки, которая является
пропуском в кампус университета в 
Будапеште и предоставляет доступ к 
различным сервисам. Среди предостав-
ляемых сервисов наиболее востребован 
доступ в библиотеку, который активно 
используют около трети выпускников, 
зарегистрированных в базе данных. 

Бывшие студенты имеют возможность 
пользоваться университетской инфра-
структурой: заниматься спортом, получать
медицинское обслуживание в медицин-
ском центре, посещать студенческие кафе 
со скидкой, останавливаться в гости-
нице кампуса за символическую плату,
получать по своим электронным карточ-
кам скидки на различные услуги в ресто-
ранах, барах, клубах и прочих заведени-
ях венгерской столицы. 

Еще одно направление работы касает-
ся оказания помощи в трудоустройстве. 
На сайте Центрально-Европейского уни-
верситета поддерживается база резюме
выпускников, которая предоставляется
работодателям. Выпускников пригла-
шают на ярмарки вакансий и встречи
с работодателями. В центре работают
HR-консультанты, консультирующие 
выпускников, в том числе и дистанци-
онно. Успешной карьере помогают и 
связи с другими выпускниками уни-
верситета – база данных открыта для 
всех зарегистрированных пользовате-
лей. Кроме того, университет регуляр-
но проводит встречи с выпускниками 
как в Будапеште, так и в других крупных 
городах: Лондоне, Нью-Йорке, Москве, 
Киеве, Варшаве, и основа таких встреч – 
неформальное общение и обмен профес-
сиональной информацией. 

Руководство Центра по работе с вы-
пускниками считает, что в период ста-
новления работы университет должен 
предлагать выпускнику максимум под-
держки. Взаимодействие с выпускни-
ками – многолетний процесс, отдачу от 
которого невозможно получить сразу. 
Руководители вузов должны это пони-
мать, думать о будущем и вкладывать 
средства в эту работу. Если в Северной 

5 Эндаумент-фонд (англ. endowment – снабжение, вклад) – целевой капитал некоммерческой организации 
в сфере образования, культуры, медицины, науки; наполняется главным образом за счет благотворитель-
ных пожертвований.
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Америке выпускники априори воспри-
нимают университет как родной дом 
и регулярно помогают, в том числе 
и финансово, то для Восточной Европы 
и России подобный настрой пока еще не 
характерен. 

В целом, говоря о зарубежных практи-
ках, мы хотели бы обратить внимание на 
то, как распределялись роли в процессе 
становления сотрудничества образова-
тельных организаций с выпускниками.
В Америке первоначально создание 
ассоциаций инициировалось самими 
студентами и выпускниками, процесс 
объединения имел неформальный ха-
рактер, основная деятельность сосредо-
точивалась в сфере досуга, альянсы скла-
дывались по разным признакам: зем-
лячество, общность интересов, расовая
принадлежность, социальный статус 
и т.д. По мере развития движения вы-
пускников администрации университе-
тов осознали возможные преимущества
от использования данного ресурса, ста-
ли оказывать поддержку деятельности 
такого рода ассоциаций. В процессе ин-
ституализации появились специальные 
отделы в структуре университетов, воз-
никла новая специальность – alumni 
relations officer (специалист по связям 
с выпускниками). В настоящий момент 
образовательным учреждениям при-
надлежит ведущая роль в реализации 
партнерской работы. Пример Центрально-
Европейского университета иллюстри-
рует именно такой подход и показывает
разнообразие вариантов развития 
Alumni movement.

РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ 
СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ 
С ВЫПУСКНИКАМИ

Предпринятый обзор российского 
опыта в сфере работы образовательных 
учреждений с выпускниками свидетель-
ствует о том, что актуализация данной 
проблемы происходит буквально в по-
следние год-два. Если в Великобритании 
и США система работы с выпускниками 
складывалась веками, в России, по мне-
нию экспертов, сейчас делаются лишь 
первые шаги. Завидным исключением 
являются ведущие московские вузы, где 

подобная практика реализуется далеко 
не первый год и даже не одно десяти-
летие. 

 • Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова: Ассо-
циация выпускников исторического 
факультета существует с конца 80-х гг. 
прошлого столетия6, создан финансовый 
фонд «Наш Исторический»; Клуб вы-
пускников МГУ7;

 • Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации – 
клуб выпускников «Ареопаг»8, имеет 
эндаумент-фонд;

 • Московский государственный 
институт международных отноше-
ний – Ассоциация выпускников9, имеет 
эндаумент-фонд;

 • Российский университет дружбы
народов – Ассоциация выпускников 
и друзей Российского университета 
дружбы народов10.

Активную работу по налаживанию 
взаимоотношений с выпускниками ве-
дет Высшая школа экономики. Несмотря 
на то что этот вуз создан относительно 
недавно, работа Ассоциации выпускни-
ков развивается динамично и по мно-
гим направлениям. Помимо традицион-
ных встреч выпускников готовится со-
вместный банковский проект по выпу-
ску кобрэндинговых карт, запускается 
программа лояльности с выпускника-
ми, готовыми предоставить привилегии 
в своих компаниях членам ассоциации. 
В свою очередь, университет в рамках 
этой программы готов предоставлять 
членам ассоциации скидки на програм-
мы дополнительного профессионально-
го образования. Следует отметить, что 
вуз серьезно ориентирован на развитие 
данной сферы. Так, на организованном
в Высшей школе экономики в 2013 г. 
семинаре «Взаимодействие университе-
та с выпускниками: лучший междуна-
родный опыт и перспективы развития 
в российских вузах» обсуждалась воз-
можность создания российской ассоци-
ации профессионалов в областях взаи-
модействия с выпускниками и фандрай-
зинга. Участники семинара предложили 
Высшей школе экономики взять на себя 
инициативу по созданию в России такой 

6 См. URL: http://www.hist-alumni.ru/ 
7 См. URL: http://www.moscowuniversityclub.ru/
8 См. URL: http://www.areopagus.ru/
9 См. URL: http://alumni.mgimo.ru/page/main.seam
10 См. URL: http://rudn-club.ru



127

М
Ы

 И
 М

И
Р

ВИДЕТЬ. ПРЕДВИДЕТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА № 3 (65) 2014

ассоциации с перспективой вхождения 
в аналогичную международную сеть.

Стремления образовательных учреж-
дений каким-либо образом наладить со-
трудничество со своими выпускниками, 
как правило, ограничиваются вопросами
трудоустройства. При колледжах, техни-
кумах, институтах, университетах созда-
ются различные подразделения: центры
карьеры, студенческие службы занятос-
ти, молодежные биржи труда, которые
озабочены судьбой своих студентов 
в основном до первого места работы. 
В отдельных учреждениях, причем не 
только высшего, но и среднего профес-
сионального образования, предприни-
маются попытки выстраивания диало-
га с выпускниками на систематической 
основе. Степень институциализации раз-
лична: от неформальных объединений 
до создания юридически оформленных, 
самостоятельных организаций и специ-
альных подразделений при образова-
тельных учреждениях. В организациях, 
имеющих институционально оформлен-
ный статус, разрабатываются программ-
ные документы развития – концепции, 
уставы, регламенты, положения. 

Так, в Уральском федеральном уни-
верситете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина постановлением 
ученого совета в 2012 г. утверждена кон-
цепция развития партнерства с выпуск-
никами УрФУ. Разработан обстоятель-
ный документ, в котором прописаны 
цели, задачи и принципы работы, опре-
делены основные направления развития 
и механизмы реализации партнерства, 
предусмотрены условия реализации, 
критерии и показатели эффективности, 
представлена организационная структу-
ра управления.

Создание клубов и ассоциаций вы-
пускников – прерогатива не только 
высшего образования, в системе сред-
него профессионального образова-
ния также осуществляется такая рабо-
та. Содержание деятельности подобных 
организаций имеет различные направ-
ления – культурно-досуговые, консуль-
тационное, помощь в трудоустройстве. 
Интересен опыт отдельных клубов, кото-
рые подобно Центрально-Европейскому 
университету ориентированы на пре-
доставление бонусов для выпускников.

Например, члены клуба выпускников 
НОУ СПО «Челябинский юридический 
колледж»11 имеют возможность восполь-
зоваться специальными программами 
Клуба выпускников, в том числе дис-
контной системой. 

Большей частью работа с выпускни-
ками осуществляется в рамках одного
образовательного учреждения, однако
есть примеры более широкого взгляда
на проблему. Так, в 2011 г. в рамках 
Дней профессионального образования 
Москвы проходил «Форум выпускников 
системы профессионального образова-
ния», главной целью которого было соз-
дание ассоциации выпускников систе-
мы среднего профессионального обра-
зования г. Москвы через объединение 
выпускников разных колледжей, разных 
отраслей. К сожалению, нам не удалось 
выяснить, как сложилась дальнейшая 
судьба данного начинания. 

В целом в российской действительно-
сти инициатива консолидации выпуск-
ников исходит, как правило, от образо-
вательных учреждений, которые за счет 
работы с выпускниками стремятся повы-
сить имидж своих организаций, чем обе-
спечивают привлекательность для аби-
туриентов, в том числе для обучения на 
платной основе. 

В перспективе взаимодействие с вы-
пускниками может влиять не толь-
ко на возрождение престижа профес-
сионального образования (что особен-
но актуально для довузовского уровня), 
но и на повышение качества подготов-
ки. Прямое привлечение финансовых 
средств выпускников путем создания 
эндаумент-фондов, взносов и пожерт-
вований (по западной аналогии) – при-
вилегия отдельных вузов, как правило, 
имеющих сложившийся имидж и проч-
ную репутацию. 

В отличие от зарубежных ассоциаций выпуск-
ников, где инициатива объединения исходит 
и от самих студентов, выпускников, и от об-
разовательных учреждений, для России са-
моорганизация выпускников не характерна. 
Налаживание партнерских отношений в боль-
шей степени заботит администрацию вузов, 
колледжей, техникумов.

11 См. URL: http://www.chuc.ru/club/ 
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В отличие от зарубежных ассоциаций 
выпускников, где инициатива объеди-
нения исходит и от самих студентов, вы-
пускников, и от образовательных учреж-
дений, для России самоорганизация вы-
пускников не характерна. Налаживание 
партнерских отношений в большей сте-
пени заботит администрацию вузов, кол-
леджей, техникумов. Государственные 
органы управления образованием также 
осознают значительный ресурс разви-
тия данного направления и даже пред-
принимают определенные шаги, напри-
мер, усилия по объединению организа-
ций выпускников среднего профессио-
нального образования в Москве. Однако 
консолидация на межотраслевом уров-
не или территориальном может проис-
ходить только тогда, когда налажена си-
стемная работа в самих учреждениях. 
В сложившихся условиях для российско-
го образования актуально знакомить-
ся с зарубежным опытом и обменивать-
ся собственными наработками, что пока, 
к сожалению, не происходит. 

Работа с выпускниками в подавляю-
щем большинстве ведется в учреждени-
ях высшего образования, на уровне сред-
него профессионального (и потерянно-
го начального профессионального) об-
разования не так активно обращаются 
к данной проблеме. В условиях, когда 
этот уровень образования является бес-
платным, необходимость для привлече-
ния каких-то дополнительных средств 
отсутствует. Еще одна причина, на наш 
взгляд, кроется в лабильности самой 

системы довузовского профессиональ-
ного образования. Непрекращающиеся 
процессы реструктуризации, модерни-
зации приводят к укрупнению, слия-
нию, переименованию образовательных 
учреждений, что также затрудняет рабо-
ту с выпускниками. 

Налаживание партнерских отношений 
с выпускниками является особенно важ-
ным для системы среднего профессио-
нального образования – и с точки зрения 
поднятия престижа рабочих профессий 
и специальностей СПО, и с точки зрения 
улучшения подготовки путем привлече-
ния бывших выпускников, а ныне пред-
ставителей реального сектора экономи-
ки, к образовательному процессу или об-
мену опытом и в перспективе – за счет 
привлечения дополнительного финан-
сирования. 
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Налаживание партнерских отношений с вы-
пускниками является особенно важным для 
системы среднего профессионального об-
разования – и с точки зрения поднятия пре-
стижа рабочих профессий и специальностей 
СПО, и с точки зрения улучшения подготов-
ки путем привлечения бывших выпускников, 
а ныне представителей реального сектора 
экономики, к образовательному процессу или 
обмену опытом и в перспективе – за счет при-
влечения дополнительного финансирования. 


