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В ноВой Программе ФЦПро  
Заложена Идея СоЗданИя  
ЦентроВ СоВершенСтВа,  
где даетСя лучшее дошкольное 
И лучшее школьное обраЗоВа-
нИе, где ПереПодготаВлИВают 
кадры начального И Среднего 
ПроФобраЗоВанИя 

дВе чаСтИ Целого 2010 год для образователь-
ной системы выдался особенным. Во-первых, это был Год 
учителя. Во-вторых, год начала реализации президент-
ской инициативы «Наша новая школа». В-третьих, год 
подведения итогов федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2006–2010 годы. Наконец, год по-
явления новой парадигмы развития российской науки.

Достаточно тихо и спокойно, что называется, «в рабо-
чем порядке» весной министерство образования и науки 
поглотило два подведомственных агентства — по образо-
ванию и науке. Многие задались вопросом: зачем? Зачем 
утяжелять и без того немалый груз ответственности? От-
вет получился достаточно быстрым: 9 апреля правитель-
ство приняло сразу три постановления, в которых был за-
ложен новый тренд развития российского образования и 
науки. Причем именно единый тренд. Исходя из аксиомы, 
что качественное высшее образование невозможно полу-
чить в вузе, который не проводит настоящие научные ис-
следования, было принято принципиальное решение о 
концентрации серьезных финансовых ресурсов для раз-
вития этого направления.

В итоге на привлечение ведущих ученых мира в ла-
боратории российских вузов выделено 12 млрд рублей, 
на развитие инновационной вузовской инфраструкту-
ры — 8 млрд рублей, на развитие кооперации вузов и 
производственных предприятий — 19 млрд рублей. 
Цифры внушительные даже по мировым масштабам. 
Вот и получается, что административное слияние было 
зарождением нового вектора образовательной и науч-
ной политики.

2006–2015 В 2010 году заканчивается действие фе-
деральной целевой программы развития образования 
(ФЦПРО) на 2006–2010 годы Сегодня уже сложно прове-
сти грань между вкладом ФЦПРО и нацпроекта «Образо-
вание». Ясно одно: опыт признан удачным. Не случайно 
правительство уже одобрило новую ФЦПРО до 2015 года.

Так о чем говорят факты? Прежде всего за это вре-
мя удалось принять новые образовательные стандар-
ты. Поменялось не только содержание: в основе те-
перь компетентностный подход, но и требования к усло-
виям обучения. Главный принцип — отказ от ветхо-

сти во всех смыслах. Свыше 50 тыс. школ получили до-
ступ к широкополосному интернету. В штатный режим 
вошел ЕГЭ. Появилась, во-первых, сеть из 8 федераль-
ных и 29 исследовательских вузов, во-вторых, сеть из 
320 инновационных ресурсных центров на базе технику-
мов и училищ.

Начался эксперимент по созданию прикладного ба-
калавриата с целью подготовки качественных специали-
стов среднего звена. Введены новые финансово-
экономические механизмы — подушевое финансиро-
вание и новая система оплаты труда. Благодаря этому в 
регионах—участниках комплексных проектов модерни-
зации образования число ребят, которые учатся в со-
временных условиях, увеличилось с 30% до 70%, зар-
плата учителей сравнялась со средней по экономике, а 
у лучших — значительно превысила ее. Ставка на ли-
деров была вообще характерной для прошедшего этапа. 
Это позволило сформировать конкурентную среду и, со-
ответственно, стимулировать развитие.

А что впереди? Новая ФЦПРО должна будет служить 
тиражированию достигнутых результатов. Причем основ-
ная идея в том, чтобы помочь регионам развиваться са-
мим. Центральными станут три направления: модерни-
зация общего и дошкольного образования, приведение 
профессионального образования в соответствие с по-
требностями рынка труда, совершенствование системы 
оценки качества образования.

год учИтеля 2010 год, как Год учителя, позволил 
привлечь внимание общества к тому, каким должен быть 
современный учитель. Сегодня школьники купаются в 
море информации, поэтому роль учителя—носителя 
знаний меняется на роль проводника, гида в потоке ин-
формации. Сегодня востребована новая модель: прежде 
всего учитель должен научить ребенка учиться, зало-
жить умения эффективно выстраивать траекторию буду-
щего развития.

Такое общественное переосмысление позволило ми-
нистерству выработать новые требования к аттестации 
учителей. Общество психологически дозрело до того, 
что оно вправе требовать от учителя соответствующего 
уровня. Учитель, который не прошел переаттестацию, 
будет иметь возможность повысить свою квалифика-
цию, но если это не поможет, то он должен будет сме-
нить работу. Такой подход в интересах профессиона-
лов, так как теперь работодатель обязан создавать 
условия для регулярного повышения квалификации, 
что будет отражаться на качестве труда и, соответствен-
но, на зарплате. Но самое главное, такой подход в инте-
ресах учеников. ■

обыкноВенное чудо В 2010 году ЗаВершИ-
лаСь реалИЗаЦИя Федеральной ЦелеВой Программы раЗВИтИя 
обраЗоВанИя, которая длИлаСь четыре года. Самым обСужда-
емым ее этаПом Стало ВВеденИе егэ, СПоры о ЦелеСообраЗно-
СтИ которого ПродолжаютСя до СИх Пор. гораЗдо реже можно 
уСлышать о другИх ПокаЗателях, радИ которых ФЦП И Задумы-
ВалаСь. Скажем, Интернет-траФИк на каждую школу За четыре 
года ВыроС В 570 раЗ, а улИчная ПодроСткоВая ПреСтуПноСть 
По Стране СократИлаСь на 57,5%. ОльГА МЕльНИкОВА

ОльгА СОлОмАТИнА, 
редактор Business Guide 

«образование»

Стране нужны  
СуПергероИ
год назад, когда мы выпустили пер
вое приложение на эту тему, где рас
сказали об успехах федеральной це
левой программы развития образо
вания, читатели сайта ”Ъ“ обруши
лись на нас с критикой. Они ругали ре
формы, подтрунивали над авторами, 
упрекая их и меня в необъективности.

В предвкушении новой порции 
гнилых помидоров я хочу сказать, 
что искренне рада тому, что уже два
жды именно мне выпадает честь ра с
сказать о людях, которые трудятся 
сейчас в министерстве образования 
и науки. О настоящих энтузиастах, 
сдвинувших с места такую махину, 
как российская система образования 
и науки. О работе удивительного, за
ражающего своей энергией и опти
мизмом министра Андрея Алексан
дровича Фурсенко. Об успехах тех, 
кто придумал и ввел единый госэк
замен и новые стандарты школьно
го образования, сумел настоять на 
необходимости аттестации учителей. 
О рабочих, которые строят сейчас 
на острове Русский корпуса Даль
невосточного федерального уни
верситета, и его ректоре, строящем 
принципиально новую модель выс
шей школы.

наверное, это последние роман
тики, которых все ругают, а они де
лают и верят, что могут чтото изме
нить к лучшему в нашей стране. на
верное, и плакат, выпущенный по за
казу минобрнауки, который вы види
те слева от этой колонки, станет но
вым поводом для шуток. Слоган 
«Тре буются супергерои», что уж там 
говорить, к стебу располагает. Как 
ни банально, но герои нам и вправду 
не помешают. Если мы собираемся 
жить в России.
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В нАшЕм СТРЕмИТЕльнО мЕняющЕмСя 

мИРЕ, гДЕ КОлИчЕСТВО ИнФОРмАцИИ  

уДВАИВАЕТСя КАжДый гОД, нАИБОлЕЕ  

ВОСТРЕБОВАнныЕ ПРОФЕССИИ ВО мнОгИХ 

СЕКТОРАХ ЭКОнОмИКИ ЕщЕ ТОльКО  

ФОРмИРуюТСя — КАжДОму ПРЕДСТОИТ  

ПОВышАТь И СОВЕРшЕнСТВОВАТь СВОЕ  

ОБРАЗОВАнИЕ ВСю жИЗнь. ЭТу ИДЕю  

мИнОБРнАуКИ ХОчЕТ ДОнЕСТИ  

ДО КАжДОгО учАщЕгОСя
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

BUSINESS GUIDE: Сейчас Минобрнауки переживает про-
цесс административного реформирования, в ходе которого 
были упразднены два федеральных агентства. Каковы 
промежуточные итоги реформирования министерства и 
что должно получиться в идеале?
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: Я бы все-таки не стал называть это 
реформой, ведь любая структура должна изменяться. Это 
касается как системы образования и науки в целом, так и 
ведомства, которое должно отвечать за нее. Когда идет 
очень серьезное изменение системы в целом, на первый 
план выходит оперативность. За прошедшее время зада-
чи, стоящие перед министерством, сильно поменялись — 
а новые задачи требуют новых форм. Лучше, когда управ-
ленческие решения быстрее доходят до непосредствен-
ного исполнителя. Кроме того, в результате преобразова-
ния общее число госслужащих в нашей системе суще-
ственно уменьшилось — почти на 200 человек, что соот-
ветствует общим требованиям сокращения правитель-
ственного аппарата.
BG: Ваш заместитель Исаак Калина в ноябре возглавил 
столичный департамент образования, который в прошлые 
годы вел самостоятельную политику. Какие изменения 
ждут регион?
А. Ф.: Считаю нормальным, когда каждый регион ведет 
свою политику, ведь у нас нет прямой подчиненности. Не-
справедливо говорить, что были большие проблемы с Мо-
сквой — в чем-то мы соглашались, в чем-то нет. Многие 
проекты делались вместе, работа шла достаточно успешно. 
Но время ставит новые задачи. По-видимому, новый мэр 
Москвы считает, что решать вопросы, которые стоят перед 
столичным образованием, эффективнее, ориентируясь на 
позицию нашего министерства.
BG: Уже известно, что изменится в первую очередь?
А. Ф.: Недавно ректор Московского городского педагоги-
ческого университета Виктор Рябов сказал в интервью, что 
в столичном образовании много хорошего, но по опреде-

ленным направлениям есть отставание от остальной Рос-
сии. Например, вопрос перехода на НСОТ (новая система 
оплаты труда школьных преподавателей, состоящая из ба-
зового оклада и стимулирующих надбавок за работу с уче-
никами, проверку тетрадей и т. д.; введена в большинстве 
регионов страны, однако Москва сопротивлялась перехо-
ду на новую систему.— ”Ъ“). Я с ним согласен. Какие-то 
новые вещи точно в Москве появятся, а какой-то столич-
ный опыт обязательно будет использоваться на феде-
ральном уровне.
BG: В этом году заканчивается действие федеральной це-
левой программы развития образования (ФЦПРО) на 
2006–2010 годы. Каких результатов удалось добиться за 
это время?
А. Ф.: Сейчас довольно сложно отделять, скажем, ФЦПРО 
от нацпроекта: существует несколько разных программ, ко-
торые работают на один и тот же результат. Поэтому под-
веду итоги не только ФЦПРО, а напомню обо всем, чего 
удалось достичь за последнее время.

Удалось изменить и содержание образования, и подход 
к его реализации. Есть понятие «современная школа», ког-
да качественные знания получают в современных услови-
ях. Имеется в виду использование современных методиче-
ских пособий, интернета. К началу программы в таких усло-
виях учились 15% школьников России, а сегодня — боль-
ше 50%. В регионах, которые прошли через комплексную 
модернизацию образования, таких уже больше 70%.

Были разработаны и приняты новые образовательные 
стандарты. Повсеместно введен ЕГЭ, который определяет 
акценты качества школьного образования. Осуществлен 
переход на уровневое высшее образование. Зарплата учи-
телей заметно подросла, в ряде регионов она приблизи-
лась к средней зарплате по экономике или даже сравня-
лась с ней. Одновременно произошла дифференциация 
зарплаты — теперь ее платят не всем одинаково: хорошие 
учителя начали получать гораздо больше.

Резко возросла роль общественного управления, в 
большинстве школ сегодня созданы управляющие советы. 
Они оказывают влияние на всю школьную жизнь, поддер-
живают какие-то учительские инициативы или, наоборот, 
не соглашаются. Это очень важная вещь, хотя, конечно, не 
везде еще они работают эффективно.

Конечно, всего запланированного еще не удалось до-
биться, но изменения уже достаточно существенные. Они 
не всех радуют и, как любые изменения, создают пробле-
мы, потому что невозможно немедленно приспособиться к 
переменам. Но система образования за эти годы начала 
меняться, и, на мой взгляд, в лучшую сторону.
BG: В ноябре правительство утвердило новую ФЦПРО до 
2015 года. Какие задачи там поставлены?
А. Ф.: Новая программа, разумеется, учитывает опыт пред-
ыдущей. Прежде всего она опирается на ту часть нацпро-
екта, которая посвящена комплексному развитию образо-
вания в регионах. В новой программе заложена идея о соз-
дании центров совершенства, где дается лучшее дошколь-
ное и лучшее школьное образование, где переподготавли-
вают кадры начального и среднего профобразования. То 
есть основная идея в том, чтобы мы помогали регионам 
развиваться самим. Особое внимание уделяется совер-
шенствованию системы оценки качества образования, ко-
торая должна стать общественной. В детских садах, школах 
важна деятельность управляющего совета, участие роди-
телей. В структуре профессионального образования эту 
нишу занимают работодатели — они должны оценивать, 
кого им подготовили.
BG: Можете назвать какие-то конкретные задачи?
А. Ф.: К 2015 году запланировано создание 144 стажиро-
вочных и базовых площадок, на которых пройдут подготов-
ку и повышение квалификации более 80 тыс. педагогов. По 
нашим прогнозам, около 30 тыс. работников сферы про-
фессионального образования будут высвобождены из-за 
демографической ситуации, мы планируем создать усло-

вия для дальнейшей их занятости. Минимум 160 учрежде-
ний профессионального образования будут модернизиро-
ваны и переоснащены. Мы обеспечим подготовку 5 тыс. 
специалистов в области ИКТ и повысим квалификацию в 
этой области 10 тыс. преподавателей образовательных 
учреждений профессионального образования. При круп-
ных вузах откроются центры поддержки одаренных детей и 
дистанционные школы при национальных исследователь-
ских университетах. Есть и другие задачи, разумеется.
BG: Министерство готовит новый закон «Об образова-
нии», ряд положений которого уже вызвал критику. При 
обсуждении в Торгово-промышленной палате, в Обще-
ственной палате активно ругали предложение убрать на-
чальное профобразование…
А. Ф.: То, что убирается понятие «начальное профобразо-
вание», не означает отказа от подготовки рабочих кадров. 
Речь идет о том, что сегодня никому не нужно начальное 
профобразование в традиционном понимании. Оно не 
устраивает ребят, создавая им дурной имидж, потому что 
в обществе «ПТУ» — это синоним слова «неудачник». Оно 
создает проблемы для работодателей, которые жалуются 
на недостаточную квалификацию.

Главное, чтобы у нас выходил готовый к работе на пред-
приятии человек. И для этого должны быть созданы соот-
ветствующие условия, неуниверситетское образование 
должно стать привлекательным. И оно не должно ограни-
чиваться начальным или средним, это не камера хранения. 
Речь идет о подготовке квалифицированных рабочих — 
другие в современной инновационной экономике не найдут 
себе применения.
BG: Силами одного министерства здесь явно не справить-
ся, есть ли какое-то взаимодействие с бизнесом?
А. Ф.: Такое сотрудничество идет достаточно давно. Напри-
мер, при подготовке образовательных стандартов велась 
совместная работа с самыми разными работодателями — 
от представителей атомной отрасли и авиационной про-

«ПРоцЕСС ИзМЕНЕНИЙ  
НЕ МожЕТ бЫТь зАкоНчЕН — 
У НАС СЕгоДНя ТАкАя 
жИзНь, чТо МЫ ДолжНЫ 
МЕНяТьСя ВСЕ ВРЕМя» Для СИ—
СТЕМЫ обРАзоВАНИя 2010 гоД зАПоМНИТСя кАк гоД 
УчИТЕля. гоД НАчАлА РЕАлИзАцИИ ПРЕзИДЕНТСкоЙ 
ИНИцИАТИВЫ «НАшА НоВАя школА», А ТАкжЕ ПоДВЕ—
ДЕНИя ИТогоВ фЕДЕРАльНоЙ цЕлЕВоЙ ПРогРАММЫ 
РАзВИТИя обРАзоВАНИя 2006–2010. о НоВоЙ ПАРАДИг—
МЕ РАзВИТИя РоССИЙСкоЙ НАУкИ И ДРУгИх зНАкоВЫх 
СобЫТИях МЫ ПоПРоСИлИ РАССкАзАТь МИНИСТРА  
обРАзоВАНИя И НАУкИ РоССИЙСкоЙ фЕДЕРАцИИ  
АНДРЕя фУРСЕНко.

СоВРЕМЕННЫЕ ПоДхоДЫ 
к УПРАВлЕНИю  
коМПлЕкСНЫМИ  
ПРоЕкТАМИ  
В обРАзоВАНИИ
Реализация государственной 
политики в области модерниза-
ции экономики и запросы ново-
го информационного общества 
поставили перед сферой обра-
зования ряд задач, требующих 
принятия взвешенных и проду-
манных решений в максималь-
но сжатые сроки. Прежде всего 

на данном этапе важно пра-
вильно сформировать новые 
механизмы подготовки кадров 
и обеспечить адаптацию всей 
системы профессионального 
образования — от училищ до 
университетов — к современ-
ным мировым тенденциям. 
От уровня профессиональной 
подготовки выпускников во 
многом будет зависеть облик 
России будущего.
В современных постоянно об-
новляющихся мировых эконо-

мических и социальных услови-
ях концептуально изменилась 
логика образования в целом: 
идеология передачи в процессе 
обучения готовых знаний посте-
пенно замещается идеологией 
формирования базовых компе-
тенций, таких как способность 
учиться, самостоятельно раз-
мышлять, принимать решения 
в условиях неопределенности, 
организовывать работу других 
людей. Правильно обеспечить 
такую трансформацию может 

лишь целостная система про-
фессионального образования, 
использующая современные 
педагогические технологии, 
способная адаптироваться к 
происходящим в обществе из-
менениям и учитывающая по-
требности всех заинтересован-
ных сторон: работодателей, ор-
ганов государственного управ-
ления, образовательных учреж-
дений, учащихся и их семей.
Для эффективной и при этом 
максимально «безболезнен-

ной» модернизации сферы об-
разования следует придержи-
ваться ключевых направлений 
развития российской системы 
образования, сформулирован-
ных в положениях Националь-
ной доктрины образования 
в Российской Федерации до 
2025 года, приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние», Федеральной целевой 
программы развития образова-
ния на 2011–2015 годы, кото-
рые включают: внедрение мо-

делей непрерывного образова-
ния, обеспечивающего каждому 
человеку возможность форми-
рования индивидуальной обра-
зовательной траектории; повы-
шение качества общего и про-
фессионального образования; 
внедрение новых образова-
тельных технологий и принци-
пов организации учебного про-
цесса; интеграцию современной 
науки и образования как факто-
ра сохранения и подготовки на-
учных кадров, использования 

научно-экспериментальной ба-
зы в образовательном процес-
се, проведении научных иссле-
дований в учреждениях выс-
шей школы; создание эффек-
тивной инновационной систе-
мы, обеспечивающей взаимо-
действие сектора исследований 
и разработок с отечественным 
предпринимательским секто-
ром; совершенствование эконо-
мических механизмов в сфере 
образования за счет внедрения 
новых моделей финансирова-

ния образовательных учрежде-
ний и реализации комплекса 
мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности сферы образования.
Для реализации указанных на-
правлений развития очевидна 
необходимость перехода от ре-
активного управления системой 
образования, предполагающего 
реагирование на уже сложив-
шуюся ситуацию, к проактивно-
му, или упреждающему, управ-
лению, подразумевающему 
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мышленности до рестораторов и отельеров. Все это позво-
лило нам сделать стандарты по этим направлениям подго-
товки. В принципе так должны работать все.
BG: Какие бы вы отметили события в школьном образова-
нии в 2010 году?
А. Ф.: Прежде всего это был Год учителя. Конечно, ходили 
разговоры, мол, как же так, в Год учителя никаких дополни-
тельных денег не дали… Тем не менее в этот год общество 
осмысляло, что такое школа. И мы сегодня лучше можем 
сказать, что такое хороший учитель. Понимаете, это был 
год, когда не заливали деньгами вопросы, а пытались их 
обсуждать. Для меня это был год конструктивных дискус-
сий об образовании, я считаю это очень важным. Вспомни-
те, ведь еще в 2004–2005 годах было много разговоров о 
том, что у нас и так лучшее в мире образование, поэтому 
ничего менять не надо, просто дайте немножко денег. Эта 
позиция не выдержала критики. Сегодня все согласны, что 
нам есть куда расти. Я много езжу, бываю в школах, техни-
кумах, вузах — изменилась сама атмосфера. И даже там, 
где я слышу много критики, суть претензий кардинально 
поменялась. Сегодня не так много людей начинают свое вы-
ступления с вопроса о повышении зарплаты. Все говорят о 
методиках преподавания, о том, каким образом добиться 
интеграции, то есть идет профессиональный разговор.

В этом году можно выделить несколько очень важных 
моментов. В первых классах ряда школ заработал новый 
стандарт образования, который имеет принципиально новую 
структуру. Также считаю очень важным, что мы в этом году 
сумели договориться с нашими профсоюзами о введении 
обязательной переаттестации учителей. Мы психологически 
согласились с тем, что общество вправе требовать от учителя 
соответствующего уровня. Учитель, который не прошел пере-
аттестацию, должен иметь возможность повысить свою ква-
лификацию, но если и это не поможет, то он просто покинет 
школу. Такой подход в интересах ребят. Главное достижение 
года заключается в том, что мы продолжили развивать те 
разработки, которые были запущены в существенно более 
благополучное с экономической точки зрения время.
BG: Каковы ваши впечатления от результатов ЕГЭ?
А. Ф.: ЕГЭ стал уже пройденным вопросом, он перешел в 
штатный режим. Через него прошло большое количество 
людей, все увидели, что ничего страшного в нем нет. При 
этом я уверен: если кому-то сегодня придет в голову отме-
нить ЕГЭ, это вызовет очень серьезные протесты. Конечно, 
есть недостатки, но по сравнению с тем, что было раньше, 
произошли очень серьезные улучшения. Впервые за все 
время мы имеем объективную оценку качества образова-
ния в стране. Это единственное направление вообще, где 
мы имеем такую оценку. Какие бы ни были соображения по 
поводу неадекватности результатов в тех или иных регио-
нах — так ведь это всегда было. Но раньше это было спря-
тано, а сегодня все стало прозрачно. Конечно, и с корруп-
цией стало легче бороться.
BG: Высказываются предположения, что ЕГЭ будет и 
дальше меняться, до тех пор пока станет вообще уже не 
похожим на сегодняшний экзамен. Или все-таки базис 
останется тот же?

А. Ф.: Для нас в ЕГЭ главное — оценка качества, незави-
симая от тех, кто учил, и от тех, кто будет принимать реше-
ние о дальнейшей судьбе ребенка. Вот это базис — неза-
висимая оценка. Все остальное может быть изменено. Мы 
вообще должны уходить от одного экзамена. Не от единого, 
а от одного. Надо создавать некое портфолио, учитывать 
другие достижения ребят. Потихонечку мы будем этим за-
ниматься, но в основе будет тот же самый принцип: оценка 
должна быть независимой.
BG: В этом году в школах началось преподавание много-
страдального предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Можно ли сейчас подвести итоги?
А. Ф.: Он не такой уж многострадальный. Мы очень актив-
но мониторили этот эксперимент — проводили совет пред-
ставителей соответствующих религий, общественный со-
вет, приглашали людей, которые вели уроки. И практически 
все оценки позитивные. Нас пугали, что все ребята переде-
рутся, а никаких конфликтов не происходит. Нам говорили, 
что будет неинтересно — нет, и детям, и родителям это 
очень нравится. Все боялись клерикализма, но его там нет: 
на уроках обсуждают в большей степени культурологиче-
ские аспекты. Конечно, религия все-таки проявляется как 
некая система нравственных ограничений и рекомендаций. 
Эти курсы воспринимаются как некое интегрирующее на-
чало, там есть и несколько общих уроков. Поэтому я счи-
таю, что проект получился.
BG: Будет ли этот эксперимент распространяться дальше?
А. Ф.: В этом году было много желающих войти в экспери-
мент. Но хотелось бы все-таки сначала оценить результа-
ты, провести социологические исследования. Но отторже-
ния точно нет.
BG: Вы часто говорите о том, что нас ждет большой де-
мографический спад, который повлияет на количество 
преподавателей. Недавно и премьер-министр Владимир 
Путин признал, что увольнения какого-то числа школь-
ных учителей не избежать. Что ждет школу в ближайшем 
будущем?
А. Ф.: Мы должны сделать все, чтобы качественно изме-
нить школы, а демографические проблемы дают нам опре-
деленную дополнительную возможность для этого. Сегод-
ня идет сжатие человеческого потенциала — это сказыва-
ется и на количестве учителей, занятых в полной мере, и на 
уровне школ. Есть школы, которые не соответствуют требо-
ваниям времени. В принципе возможен такой вариант — 
перевести ребят из этих школ в учебные заведения лучше-
го уровня. Демографический спад должен быть использо-
ван, чтобы существенно перестроить нашу систему образо-
вания — заняться качеством учебных заведений, условий 
обучения, уровнем преподавателей. И к 2015–2016 годам, 
когда вновь начнется демографический рост, подойти в 
полном смысле с нашей новой школой. То же самое каса-
ется и учреждений профобразования.
BG: На прошедшем съезде Ассоциации ведущих вузов 
прозвучало утверждение, что две трети студентов-
бюджетников выходят из школы недостаточно подготов-
ленными для учебы в вузе. Вы согласны с такой оценкой 
и что с этим нужно делать?

А. Ф.: На эту ситуацию можно посмотреть и с другой сто-
роны. Вспомните, в Советском Союзе в вузы шли учиться 
примерно 20% выпускников последнего класса. При этом, 
кстати, далеко не все первоклассники доходили до по-
следнего класса. Из этих 20%, по воспоминаниям моих 
коллег, нормально учились три четверти. То есть в совет-
ское время хорошими, подготовленными студентами бы-
ли 15% выпускников школ. У нас сегодня в вузы идут 70–
80% выпускников. И я неоднократно спрашивал у нынеш-
них студентов: сколько из вас нормально учатся? Не про-
плачивают семинары, а просто учатся, ходят на лекции, 
делают работы? Ответ: не больше четверти. Получаются 
почти те же самые советские проценты.

Сегодня абсолютно изменилась логика, задача обра-
зования. Оно стало почти всеобщим. А это означает, что 
мы готовим не обязательно узкую интеллектуальную про-
слойку, которую воспитывали в годы советской власти. 
Это были, как говорилось, капитаны индустрии, создавав-
шие новые знания. А за их реализацию отвечали люди, 
которые зачастую не имели высшего образования.

Сегодня высшее образование готовит не только раз-
работчиков — оно готовит тех, кто способен квалифици-
рованно использовать знания, созданные другими людь-
ми. Поэтому не во всех случаях нам надо требовать от со-
временного образования и от сегодняшних студентов то, 
что требовалось раньше.

Мы живем в новом мире, но при этом подходим к нему 
со старыми мерками. В советское время не нужно было 
70% выпускников высшее образование, а сегодня изме-
нились требования к социализации, к миру, к среде, но и 
само образование стало другим. У нас были дискуссии с 
моими коллегами, когда обсуждался вопрос о необходи-
мости всеобщего высшего образования. Нет ничего пло-
хого, если секретарь или менеджер имеют высшее обра-
зование — это повышает их общий уровень. Но давайте 
тогда согласимся и с тем, что для профессии станочника 
сегодня тоже необходимо иметь высшее образование. Я 
просто хочу, чтобы вы понимали — у нас сегодня другая 
парадигма. И мы пытаемся эти вещи прописать в том чис-
ле в новом законе «Об образовании». Мы сформулиро-
вали, что в разных вузах должны быть разные миссии. 
Один вуз в первую очередь хорошо готовит специалистов, 
а в другом люди не только получают образование, но и 
занимаются наукой.
BG: Как развивается высшее образование? Сообщество 
смогло перейти на Болонскую систему?
А. Ф.: Болонская система состоялась, никаких возвратов 
назад уже не будет. В результате начали происходить 
качественные изменения в содержании образования, в 
методиках, в технологиях. Даже если бы не было Болон-
ской системы, мы должны были что-либо подобное при-
думать: у нас сегодня огромное количество вузов, пре-
подавателей, которые учат тому же, чему и 20–30 лет 
назад. Это ведет к однозначному отставанию от требо-
ваний времени. И поэтому включение в болонский про-
цесс как минимум вынудило писать новые курсы, по-
новому осмысливать то, что дается студентам. Это очень 

сильная мотивация для того, чтобы улучшить систему и 
поменять свои подходы к преподаванию.
BG: Сейчас студенты жалуются, что работодатели до сих 
пор не поняли, кто такой бакалавр. Их считают просто 
какими-то недоучками и не берут на работу.
А. Ф.: На все требуется время. Вспомните, у нас все вре-
мя были реформы образования. Сначала было 11 клас-
сов в школе, потом 10 классов, это постоянно менялось. 
Когда я оканчивал 10-й класс, нам сделали двойной вы-
пуск с 11-м классом — это был полный кошмар, там не-
весть что творилось. Когда-то учили отдельно мальчиков 
и девочек в школе, а потом объединили. И все эти рефор-
мы требуют привыкания. Вспомните, у нас и раньше 
большинству профессий учили четыре года: экономи-
сты, бухгалтеры, педагоги. Пять лет учили либо там, где 
были военные кафедры, либо по уж очень сложным спе-
циальностям. А теперь говорят: раз учился четыре года 
— недоучка. Да часть людей, которые так говорят, сами 
учились четыре года.
BG: Но процесс изменений большей частью закончен?
А. Ф.: Процесс изменений не может быть закончен: у нас 
сегодня такая жизнь, что мы должны меняться все вре-
мя. Тут есть очень интересный философский момент. 
Раньше каждое поколение имело возможность осознать 
себя, как-то подстроиться под нее. А сегодня изменения 
настолько быстры и масштабны, что мы зачастую не 
успеваем их осознать. Отсюда такая огромная роль об-
разования, причем образования не на всю жизнь, а в те-
чение всей жизни. Та конкретная база, которая у вас 
есть, теряет свою ценность через три-пять, максимум 
семь лет. Да, если это образование было правильным, 
оно важно с методической точки зрения. Но в плане кон-
кретики его ценность, как правило, в значительной сте-
пени теряется.
BG: Как сейчас развивается сеть национальных исследо-
вательских университетов (НИУ) и федеральных универ-
ситетов? Планируется ли в будущем увеличить их число?
А. Ф.: Прежде чем говорить о расширении, мы должны 
оценить, как кто работает. Да, среди тех, кто получил такой 
статус, есть вузы, которые не самым лучшим образом 
справляются с взятыми на себя обязательствами. И при 
этом есть несколько очень достойных университетов, ко-
торые в эту сеть не попали. Все-таки конкурсная процеду-
ра подразумевает, что кто-то всегда проигрывает. И я счи-
таю, что было бы правильно и справедливо провести ро-
тацию. Чтобы какие-то вузы из следующего эшелона по-
лучили бы этот статус, а какие-то НИУ, может быть, этого 
статуса лишились. Если не будет такой ротации, то люди 
успокоятся и вузы начнут деградировать.
BG: Вы можете назвать такие проблемные НИУ и феде-
ральные университеты?
А. Ф.: Не думаю, что мне стоит их сейчас называть, ведь у 
нас слово начальника, к сожалению, имеет материальный 
вес. Все подумают, что вопрос уже решен, жертвы выбра-
ны и ничего с этим не поделать — а это не так: все зависит 
от работы вузов.
Интервью взял АлЕкСАНДР ЧЕРНЫх

прогнозирование различных 
сценариев развития событий 
и выработку соответствующих 
стратегий.
Концепция проактивного управ-
ления базируется на несколь-
ких основополагающих меха-
низмах, которые применитель-
но к сфере образования вклю-
чают: внедрение эффективных 
внутриведомственных проце-
дур оперативного управления; 
группировку крупных социаль-
но значимых проектов в ком-

плексы; создание механиз-
мов обратной связи, позволяю-
щих, с одной стороны, коррек-
тировать действия в рамках ре-
шения стратегических целей, 
с другой стороны, выявлять 
наилучшие способы достиже-
ния данных целей; переход 
от сметного бюджетирования 
к бюджетированию, ориентиро-
ванному на результат.
Вышеназванные механизмы не 
только способствуют более эф-
фективному управлению про-

ектами, но и позволяют ком-
пенсировать внешние и вну-
тренние риски, связанные с ре-
ализацией федеральных целе-
вых программ и крупных про-
ектов на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Основным 
внешним риском является со-
кращение бюджетного финан-
сирования, которое порождает 
потребность в корректировке 
мероприятий программ и пере-
смотре текущих и планируе-
мых проектов на основе новых 

бюджетных параметров. Вну-
тренние риски связаны с отсут-
ствием межпрограммной коор-
динации, что приводит к появ-
лению работ схожей тематики 
в рамках разных программ и 
ограничению возможностей 
дальнейшего использования 
результатов.
Успешным примером примене-
ния концепции проактивного 
управления может служить 
практика Минобрнауки России, 
где для минимизации внешних 

и внутренних рисков были соз-
даны и наделены соответствую-
щими полномочиями новые 
структуры управления, ответ-
ственные за осуществление 
функций комплексной межпро-
граммной координации.
Стратегическое направление 
представляет собой комплекс 
проектов, объединенных по со-
держательному принципу и на-
правленных на решение прио-
ритетной задачи развития обра-
зования в краткосрочном или 

среднесрочном периоде. Наря-
ду с другими преимуществами 
процесс формирования страте-
гических направлений обеспе-
чивает возможность реализа-
ции кросс-программных проек-
тов, финансируемых из не-
скольких целевых программ, 
или крупных системных проек-
тов, охватывающих несколько 
мероприятий одной программы. 
Стратегические направления 
представляют собой хорошую 
содержательную основу для 

разработки новых целевых про-
грамм. Большинство из направ-
лений реализации целевых про-
грамм в 2009–2010 годах транс-
формировались в самостоя-
тельные задачи и мероприятия 
в концепции Федеральной целе-
вой программы развития обра-
зования на 2011–2015 годы.
Таким образом, становится оче-
видно, что эффективность это-
го процесса напрямую зависит 
от успешности внедрения но-
вых механизмов управления 

и бюджетирования. Прозрач-
ность, завершенность и эффек-
тивность процедур, полнота ин-
формации при распределении 
средств налогоплательщиков 
на реализацию социально зна-
чимых проектов в сфере обра-
зования — это не только пока-
затели качественного уровня 
государственного управления, 
но и реальная основа укрепле-
ния доверия населения в отно-
шении государства.
МАРИНА СолИНоВА

Министр образования и науки Российской Федерации
Родился 17 июля 1949 года в Ленинграде.
В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова.
В 1971–1991 годах — стажер-исследователь, младший научный со-
трудник, заведующий лабораторией, заместитель директора по науч-
ной работе, ведущий научный сотрудник Физико-технического инсти-
тута имени Иоффе АН СССР (Ленинград).
В 1991–1993 годах — вице-президент АО «Центр перспективных тех-
нологий и разработок» в Санкт-Петербурге.
В 1994–2001 годах — генеральный директор Регионального фонда 
научно-технического развития Санкт-Петербурга.

С 2000 года — председатель научного совета фонда «Центр стратеги-
ческих разработок ”Северо-Запад“».
С ноября 2001 по июнь 2002 года — заместитель министра промыш-
ленности, науки и технологий Российской Федерации.
С июня 2002 по декабрь 2003 года — первый заместитель министра 
промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
С декабря 2003 по февраль 2004 года — исполняющий обязан-
ности министра промышленности, науки и технологий Российской 
 Федерации.
9 марта 2004 года указом президента России назначен на должность 
министра образования и науки Российской Федерации в правительстве 
Михаила Фрадкова.

В мае 2004 года, после вступления в должность избранного на второй 
срок президента России Владимира Путина, назначен на пост министра 
образования и науки Российской Федерации.
В сентябре 2007 года указом президента России назначен на должность 
министра образования и науки Российской Федерации в правительстве 
Виктора Зубкова.
В мае 2008 года, после вступления в должность президента России 
Дмитрия Медведева, вновь назначен на пост министра образования и 
науки Российской Федерации в правительстве Владимира Путина.
Доктор физико-математических наук.
Имеет медаль «Знак почета», врученную главой Республики Северная 
Осетия — Алания, и медаль «За заслуги» ФМС России.

  ФУРСЕНко АНДРЕЙ АлЕкСАНДРоВИЧ^
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ДЕТЕй хОТЯТ вОвлЕчь в ИсслЕДО
вАТЕльсКИЕ ПРОЕКТы И ТвОРчЕс
КИЕ зАнЯТИЯ, чТОбы нАучИТь Их 
ИзОбРЕТАТь, ПОнИмАТь И ОсвАИ
вАТь нОвОЕ, выРАжАТь сОбсТвЕн
ныЕ мыслИ, ПРИнИмАТь РЕшЕнИЯ 
И ПОмОгАТь ДРуг ДРугу

➔

сОхРАнЯЯ лучшЕЕ «Мы должны сохранить 
лучшее, что есть, отказаться от того ветхого, что имеем, и 
строить качественное современное образование»,— зая-
вил министр образования и науки Андрей Фурсенко, вы-
ступая перед членами Общественной палаты РФ.

Министр призвал подумать о том, что сейчас нужно 
обществу — «косметика или капитальный ремонт образо-
вания», и принять решение, чтобы к тому моменту, когда 
страна выйдет из демографической ямы, для высшего об-
разования это 2020 год, а для школ — 2015–2016 годы, в 
России появились принципиально новые учебные заведе-
ния. «Если сейчас не реформировать образование, то еще 
одно поколение наших детей будет потеряно»,— утверж-
дает психолог Евгения Ломоносова, член межрегиональ-
ной общественной организации «За права семьи».

Какой все-таки должна быть школа нового типа? На-
циональная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная в начале года президентом Дми-
трием Медведевым, пожалуй, отвечает на этот вопрос. По-
стулаты этой инициативы выглядят весьма привлекатель-
но и дают надежду на реальное изменение ситуации в об-
разовании, с чем согласно большинство опрошенных экс-
пертов. Ведь главные задачи современной школы — рас-
крытие способностей каждого ученика, воспитание поря-
дочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Со-
гласно инициативе, школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ста-
вить перед собой серьезные цели и достигать их, адекват-
но реагировать на разные жизненные ситуации.

По словам госпожи Ломоносовой, самая большая про-
блема существующего школьного образования в том, что 
оно отстает от современной жизни. «Сегодня человек дол-
жен уметь мыслить, находить информацию и ее анализи-
ровать, делать выводы и принимать решения, основыва-
ясь на этих выводах. Безусловно, нужны и базовые зна-
ния, которые дети должны получать в школе, однако пока 
школьная система не учит ребенка мыслить, а требует 
лишь заучить»,— сокрушается психолог.

Знающему ситуацию, сложившуюся в современной си-
стеме образования, понятно, что достичь поставленной 
инициативой задачи будет непросто. Но первые шаги в 
этом направлении уже сделаны.

ОбъЕДИнИТь сТАРОЕ И нОвОЕ Новая 
школа должна «работать на будущее». В школе будет 
обеспечено изучение не только достижений прошлого, но 
и технологий, которые пригодятся в будущем. Детей хо-
тят вовлечь в исследовательские проекты и творческие 

занятия, чтобы они научились изобретать, понимать и 
осваивать новое, выражать собственные мысли, прини-
мать решения и помогать друг другу, формулировать ин-
тересы и осознавать возможности. «Образование — это 
процесс, который требует развития индивидуального по-
тенциала, основного человеческого капитала»,— уточ-
няет министр.

По словам Ольги Деминой, проработавшей семь лет 
психологом в одной из московских школ, сейчас про-
блемы начинаются с пятого класса. Дети не хотят учить-
ся: им скучно. Особенно скучно наиболее развитым из 
них, так как существующая система обучения предпо-
лагает много повторов для закрепления пройденного 
материала. «Из школы совсем ушла игра, а ведь суще-
ствует масса игровых методик, позволяющих значи-
тельно лучше усвоить материал, особенно детям млад-
ших классов. Да и старшеклассники не отказались бы 
от такого подхода»,— объясняет госпожа Демина. Ре-
шить эту проблему собираются при помощи внедрения 
современных образовательных технологий и создания 
образовательных программ, которые вызовут у ребенка 
интерес к учебе.

В любой образовательной программе будет две части 
— обязательная и та, которая формируется школой. Чем 
выше ступень, тем больше возможностей выбора. Новый 
стандарт предусматривает существенное расширение 
внеаудиторной занятости — кружки, спортивные секции, 
разного рода творческие занятия. Результатом образова-
ния должны стать не только знания по тем или иным дис-
циплинам, но и умение применять их в повседневной жиз-
ни, использовать в дальнейшем обучении.

Инициатива планирует развивать творческую среду 
для выявления особо одаренных детей в каждой школе, 
а старшеклассникам предоставить возможность обуче-
ния в заочных, очно-заочных и дистанционных образова-
тельных учреждениях, позволяющих им независимо от 
места проживания осваивать программы профильной 
подготовки. С точки зрения психологов система экстер-
ната уже продемонстрировала очень хороший результат, 
они согласны с тем, что ее нужно активно развивать, и это 
особенно важно именно для талантливых детей. «Уже 
два-три года выпускают тьютеров, которые занимаются 
индивидуальным сопровождением образования. Это 
очень правильная система: дети учатся с самого начала 
работать эффективно, это хороший выход»,— говорит 
госпожа Ломоносова.

В новой школе должна быть внедрена современная 
система оценки качества образования, которая будет 
обеспечивать общество достоверной информацией о 
том, как работают и отдельные образовательные учреж-
дения, и система образования в целом. «Мы хотим знать, 
какое качество образования дает та или иная школа. Те 
стороны образования, которые интересуют общество, 
должны стать более прозрачными, так как общественно 
значимые вещи должны быть всем известны»,— объ-
яснил господин Фурсенко.

нОвыЕ учИТЕлЯ Ключевой особенностью новой 
школы должны стать учителя, понимающие детскую пси-
хологию и особенности развития школьников, хорошо 
знающие свой предмет. А основная задача нового учителя 
— помочь детям найти себя в будущем, стать самостоя-
тельными, творческими и уверенными в себе людьми. По-
нятно, что чутких, внимательных и открытых всему новому 
учителей необходимо сначала воспитать, и именно на это 
должны быть направлены основные усилия вузов. Но и 
отказываться от тех, кто сейчас работает в школе, нельзя, 

поэтому в системе переподготовки и повышения квалифи-
кации следует использовать опыт лучших учителей.

По словам директора Федерального института разви-
тия образования, заведующего кафедрой психологии 
личности МГУ им. М. В. Ломоносова, вице-президента 
Общества психологов России Александра Асмолова, пер-
вая ключевая проблема, которую надо решать,— пробле-
ма катастрофического отставания учителей от учеников 
в области освоения информационных технологий. «Нуж-
но поднимать уровень образования самих учителей, уро-
вень их знаний и культуры, делать профессию учителя 
снова важной и престижной. Косметическим ремонтом 
здесь не обойтись, нужно полное реформирование всей 
системы»,— добавляет господин Асмолов. Отдельная 
задача — привлечение в школу учителей, не имеющих 
базового педагогического образования. Именно они, 
пройдя психолого-педагогическую подготовку и освоив 
новые образовательные технологии, смогут продемон-
стрировать детям — в первую очередь старшеклассни-
кам, выбравшим профиль обучения,— свой богатый про-
фессиональный опыт.

Для решения задач повышения престижа профессии в 
школе собираются внедрить новую систему материальной 
поддержки. Причем речь идет не только о дальнейшем 
увеличении фондов оплаты труда, но и о создании такого 
механизма оплаты, который позволит стимулировать луч-
ших учителей вне зависимости от стажа их работы, а зна-
чит, привлекать в школу молодых преподавателей. Как по-
казывает опыт региональных пилотных проектов, зарплата 
может и должна зависеть от качества и результатов педа-
гогической деятельности, оцененных с участием школьных 
советов, а комплекс современных финансово-
экономических механизмов реально приводит к росту 
оплаты труда учителей. Работа по введению новых систем 
оплаты труда должна быть завершена во всех субъектах 
Российской Федерации в течение ближайших трех лет. ■

ГлАвнОЕ нОвшЕсТвО шКОлы — сОвсЕм дРуГИЕ учИТЕлЯ, 

ПОнИмАющИЕ дЕТсКую ПсИхОлОГИю И ОсОбЕннОсТИ  

РАзвИТИЯ шКОльнИКОв, хОРОшО знАющИЕ свОй ПРЕдмЕТ

Новая школа должна быть доступна для всех. Здесь будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и тех, кто просто находится в трудной жизненной ситуации.

Финансовое обеспечение новой школы собираются строить на принципах нормативно-подушевого финансирования («деньги следуют за учеником»), переход на него 
планируется завершить во всех субъектах Российской Федерации в ближайшие три года. При этом средства будут поступать и в муниципалитеты, и в каждую школу по 
нормативу независимо от форм собственности. Более того, государство должно стимулировать работу с талантливыми детьми. Поэтому объем выделенных средств пред-
лагается определять, ориентируясь на особенности школьников, и если под руководством конкретного учителя ребенок добился значительных результатов, то именно этот 
педагог должен быть поощрен серьезной материальной выплатой.

Детский психолог Оксана Орлова призывает к соблюдению баланса. С одной стороны, школа должна обеспечить высокий уровень знаний, достаточных для поступле-
ния в вуз, а с другой — комфортную для ребенка психологическую атмосферу. «Главное, чтобы дети не подвергались в школе унижению! Чтобы им указывали на их до-
стоинства, а недостатки не обсуждались публично»,— объясняет госпожа Орлова.

К сожалению, сейчас в школе, как и во всем обществе, очень высок уровень жестокости, и оказание психологической помощи детям, которые в ней нуждаются,— одна 
из основных задач. Поэтому в каждом классе должен быть свой психолог. «Один психолог на всю школу — это фарс: он не может оказывать детям реальную помощь»,— 
сокрушается Ольга Демина. Но даже один психолог в существующих условиям может сделать немало полезного, особенно если его поддерживают учителя, понимая важ-
ность психологических тренингов для развития личности детей. В каждом районе есть социально-психологические центры, в которых работают хорошие специалисты, ко-
торых можно приглашать в школы.

Для того чтобы детям в школе было комфортно, должен значительно измениться облик самих зданий и их наполнение. «Когда мы спрашивали ребят, чего вам не хва-
тает сейчас в школе, многие из них отвечали, что им нужно место, где они могли бы расслабиться. Например, чтобы в здании была обычная комната с диванчиками, фон-
танчиками, где можно было бы посидеть и отдохнуть»,— рассказывает госпожа Демина. Особенно сильно несовершенство зданий мешает детям-инвалидам.

Безусловно, перестроить все школы в стране сразу невозможно. Но начало этому процессу уже положено: в этом году принята пятилетняя государственная программа 
«Доступная среда», направленная на создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную ин-
теграцию детей-инвалидов. Кроме того, с помощью архитектурного конкурса до конца года будут выбраны новые проекты строительства и реконструкции школьных зда-
ний, которые в ближайшем будущем будут использоваться повсеместно. Архитекторам дали задание сконструировать «умное» современное здание, в котором детям бы-
ло бы комфортно учиться, а педагогам — работать.

Ведь реальную отдачу общество получит, если школа действительно станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизнью.

  шКОлА ДлЯ всЕх^

шКОлА буДущЕгО 
шКОльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ ДОлжнО быТь КА
чЕсТвЕнным, РАсКРывАТь сПОсОбнОсТИ 
КАжДОгО РЕбЕнКА, ДлЯ ТОгО чТОбы в ДАль
нЕйшЕм Он смОг РЕАлИзОвАТьсЯ И нАйТИ 
свОЕ мЕсТО в жИзнИ — с эТИм уТвЕРжДЕ
нИЕм сОглАсны И ПсИхОлОгИ, И учИТЕлЯ, 
И чИнОвнИКИ мИнИсТЕРсТвА ОбРАзОвАнИЯ 
И нАуКИ. АСя СТОЛяРОВАЮ

РИй М
АРТьяНОВ
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ПОлучЕн ПЕРвый ОПыТ РАбОТы 
цЕнТРА сЕРТИфИКАцИИ ПРОфЕс
сИОнАльных КвАлИфИКАцИй.  
ИнсТРумЕнТ эффЕКТИвЕн, нО Он 
нЕ нАчнЕТ РАбОТАТь, ПОКА РАбОТО
дАТЕлИ нЕ ОТКРОюТ зЕлЕный КО
РИдОР выПусКнИКАм с сЕРТИфИ
КАТОм, А нЕ дЕшЕвОй нЕКвАлИфИ
цИРОвАннОй РАбОчЕй сИлЕ

➔

нЕПРЕсТИжнАЯ ПРОфЕссИЯ «Чем отли-
чается инженер-электрик от просто электрика? Первый не 
знает, как починить розетку, а второй не знает, зачем ее 
чинить» — эта шутка еще советских времен и сегодня жи-
вее всех живых. Бизнес жалуется на недостаток квалифи-
цированных кадров, выпускники колледжей и вузов жалу-
ются на проблемы с трудоустройством, и все жалуются на 
то, что образование страшно далеко от реальной жизни.

Для примера, даже в Нальчике, столице депрессивной 
Кабардино-Балкарии, где безработица доходит до 20%, на 
каждом столбе висят объявления: «Требуется сантехник». 
С выпускниками вузов тоже не все ладно. «У нас уже есть 
настоящие факультеты безработных! — сокрушается руко-
водитель Института региональных проблем Дмитрий Жу-
равлев.— В региональных вузах самый популярный фа-
культет — международных отношений. Это когда пробле-
мы с трудоустройством имеют даже выпускники МГИМО!» 
Зато инженер — вымирающая профессия. «В прошлом 
году в России собрали только шесть самолетов. И не пото-
му, что заказов не было — мы упустили два контракта. Не-
кому собирать»,— возмущается господин Журавлев.

При этом даже у выпускников лучших вузов страны 
хромает развитие социальных компетенций. «При опро-
сах, которые проводит наш Институт развития образова-
ния, студенты отмечают, что вуз не дал им опыта само-
стоятельной работы,— говорит проректор Высшей школы 
экономики Исак Фрумин.— Формирование социальных 
компетенций, то есть не просто получение, но и осмысле-
ние опыта,— это самая серьезная проблема на сегодня».

чАсТнОгОсудАРсТвЕнный 
ИнТЕРЕс «В 2006–2007 годах, когда экономика РФ 
была на подъеме и работодатели испытывали дефицит ка-
дров, многие крупные компании открывали у себя специ-
альные подразделения для работы со студентами и актив-
но шли в вузы,— вспоминает Денис Конанчук, эксперт в 
области современных образовательных технологий.— По-
сле кризиса-2008 интерес к вузам со стороны компаний 
снизился, поводов для коммуникации стало меньше». И 
тут, надо отдать должное государству, оно сделало шаг на-
встречу бизнесу. В соответствии с федеральной целевой 

программой развития образования на 2011–2015 годы 
Министерство образования и науки разработает и внедрит 
в 16 регионах комплексные программы модернизации си-
стемы профессионального образования.

«Нынешняя модернизация профобразования — это 
продолжение образовательных реформ,— отмечает Ар-
темий Никитов, директор департамента профессиональ-
ного образования Минобрнауки.— Достаточно вспом-
нить национальный проект ”Образование“ или ФЦП раз-
вития образования на 2006–2010 годы, чтобы понять: 
идет непрерывный процесс совершенствования системы 
профобразования». Особенность текущего момента — 
переход с 2011 года на двухуровневую систему высшего 
образования (бакалавриат и магистратура), что влечет за 
собой работу по новым госстандартам, объясняет госпо-
дин Никитов. «Если добавить сюда вызовы, которые сей-

час стоят перед экономикой,— демографический спад, 
необходимость модернизации, то к задачам образова-
ния добавляются новые пункты»,— говорит он.

Предполагается разработать в сотрудничестве с 
бизнес-сообществом по 24 программы профессионально-
го образования для каждого из 16 регионов. Программы 
должны, с одной стороны, соответствовать потребностям 
работодателей региона, а с другой — задачам социально-
экономического развития страны.

«Развитие образования в регионах не может идти 
фрагментарно, не может делиться на федеральный и ре-
гиональный уровни»,— формулирует основную идею 
господин Никитов. В соответствии с этой идеей упор бу-
дет делаться на развитие кластеров образовательных 
учреждений на базе вузов (связка ПТУ—колледж—вуз) 
без оглядки на то, к какой системе — региональной, ве-

домственной или федеральной — относится данное об-
разовательное учреждение. Ориентиром послужат веду-
щие вузы страны: МГУ, СбПГУ, федеральные универси-
теты и национальные исследовательские университеты, 
чьи выпускники сегодня востребованы в экономике.

Второе важное начинание: в реализации разработан-
ных программ будут участвовать все органы региональной 
власти — сегодня у многих из них есть свои планы раз-
вития курируемых отраслей, свои образовательные 
учреждения, а Минздравсоцразвития будет отвечать за 
региональный баланс трудовых ресурсов.

И, наконец, при разработке и реализации программ 
предполагается активное участие работодателей, в том 
числе их объединений. «Речь может идти как о региональ-
ных объединениях и отраслевых союзах и ассоциациях, так 
и о региональных отделениях федеральных объединений 
работодателей — РСПП, ”Деловая Россия“, ”Опора“»,— 
говорит Артемий Никитов. Информацию от работодателей 
об их потребностях свяжут с имеющимися у регионов стра-
тегиями социально-экономического развития и на этой 
основе выявят по три ключевых сектора, определяющих 
потенциал развития каждого из регионов, для которых и 
будут готовиться специалисты по новым программам.

«Пилот» программы уже запущен в пяти регионах — 
Забайкальском и Пермском краях, Тульской, Тверской и Са-
ратовской областях. Сейчас, по словам Анны Смирновой из 
Фонда подготовки кадров (ведет эксперимент в Забайка-
лье), начался первый этап работ: анализируется отраслевая 
структура экономики региона. Итоги работ подведут в дека-
бре. «Пилоты», по словам господина Никитова, помогут до-
работать программу развития профобразования. На основе 
доработанной программы все регионы до февраля 2011 го-
да должны будут разработать свои программы. Времени 
достаточно, ведь свои программы регионы могут разраба-
тывать уже сейчас, на основе имеющегося проекта Миноб-
рнауки. Есть смысл не лениться: отбор 16 регионов, где бу-
дет внедряться новая программа, будет происходить по 
конкурсу региональных программ. «Будут отобраны луч-
шие программы, которые могут впоследствии стать приме-
ром для остальных»,— поясняет Артемий Никитов.

Что ожидается на выходе? Появление на рынке труда 
не просто хорошо обученных специалистов, но подготовка 
их именно по тем специальностям, которые нужны рабо-
тодателям данного региона и его экономике. Выпускники 
будут не только иметь гарантии трудоустройства — они 
еще во время обучения будут выполнять в рамках практи-
ки работы на базовых предприятиях.

Важно также, что программа базируется на принципах 
гибкого приспособления к региональным нуждам и особен-
ностям. «Она подразумевает сценарный подход. Регионы в 
зависимости от своей потребности смогут выбрать подходя-
щий им вектор развития, но при этом общность принципов 
образования будет сохранена»,— говорит господин Никитов. 
В сущности, отбор пилотных регионов был сделан по принци-
пу, с одной стороны, неодинаковости их социально-
экономического положения, а с другой — их типичности для 
других частей страны с точки зрения регионального образо-
вания, социально-экономического развития, демографии. ■

ТРЕбуюТсЯ «умЕлКИны» в ОКТЯбРЕ 20% РуКОвОдИТЕлЕй КРуП
нЕйшИх ПРОмышлЕнных ПРЕдПРИЯТИй РОссИИ жАлОвАлИсь в ОПРОсЕ РОссТАТА нА нЕдО
сТАТОК КвАлИфИцИРОвАнных РАбОчИх. И эТО вОвсЕ нЕ ПРИзнАК выхОдА Из КРИзИсА. в 
ОКТЯбРЕ 2009 гОдА, в РАзгАР КРИзИсА, нА дЕфИцИТ ПРОфИ жАлОвАлОсь нЕмнОгИм мЕнь
шЕ дИРЕКТОРОв — 15% ОПРОшЕнных. ТАТьяНА РыБАКОВА

В РЕгИОнАльных ВузАх сАмый  

ПОПулЯРный фАКульТЕТ —  

мЕждунАРОдных ОТнОшЕнИй.  

ИнжЕнЕР — ВымИРАющАЯ ПРОфЕссИЯ
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Насколько принятая программа адекватна современным запросам экономики и 
как оценивать ее результаты? «Результаты работы системы образования должны 
оценивать внешние эксперты»,— говорит Алексей Каспржак, заместитель губер-
натора Тверской области — одной из тех, где начался эксперимент Минобрнауки. 
По его мнению, одна из самых важных и сложных задач, решить которую должна 
нынешняя программа модернизации профобразования,— переход от выставле-
ния контрольных цифр приема по узким профессиям и специальностям в учреж-
дения профобразования к формированию прогноза потребности экономики в ка-
драх на средне- и долгосрочную перспективу. «Задача образования — услышать 
запрос экономики и адекватно на него отреагировать, одновременно поддерживая 
жизнеспособность всей системы, даже по тем отраслям, которые в определенный 
период оказываются вне приоритетов,— формулирует господин Каспржак.— Это 
сложная совместная работа департаментов экономики, образования, занятости 
населения при активном участии ассоциаций работодателей, бизнеса».

Зато такой принцип позволяет системе образования гибко реагировать на вы-
зовы времени без бесконечной перестройки. «Вызовы времени требуют от вузов 
новых результатов образования, в том числе формирования у студентов универ-
сальных и деятельностных компетенций, необходимых для жизни в условиях по-
стоянных изменении,— добавляет Денис Конанчук, эксперт в области современ-
ных образовательных технологий.— Для этого необходима масштабная техноло-
гическая модернизация профессионального образования, в первую очередь пере-
ход на активные и проектные методы обучения, сбалансированное совмещение 
учебной и практической деятельности». По его мнению, необходимо переходить от 
общих прогнозов к кадровому обеспечению конкретных программ развития — кор-
поративного, регионального и государственного уровня. «На мой взгляд, есть про-
блема кардинальной перестройки деятельности вузов — ухода от индустриальной 
модели, где во главу угла ставится подготовка специалистов по заранее определен-

ным планам, к инновационной модели обучения, которая обеспечивает формиро-
вание у студента базовых компетенций для жизни в современном мире, дает выбор 
гибких образовательно-карьерных траекторий, возможность их смены в ходе обу-
чения»,— говорит господин Конанчук.

Речь должна идти об изменении подхода к управлению современным обра-
зовательным учреждением, его позиционированию во внешней среде, взаимо-
действию с ключевыми группами интересов — компаниями, региональной вла-
стью, международными партнерами, считает господин Конанчук. «Для коорди-
нации работ в области управления качеством высшего профессионального об-
разования, интенсификации разработок и внедрения в вузах систем качества 
был создан совет по координации управления качеством высшего профессио-
нального образования»,— рассказала глава Рособрнадзора Любовь Глебова. 
Однако, по мнению господина Каспржака, требуется нахождение решений эф-
фективного взаимодействия с работодателями при создании и экспертизе про-
грамм подготовки специалистов. «Мы уже получили первый опыт работы центра 
сертификации профессиональных квалификаций выпускников профессиональ-
ной школы. Этот инструмент эффективен,— говорит он.— Но эта система не 
будет работать, пока работодатели не будут открывать зеленый коридор выпуск-
никам с сертификатами, а не дешевой неквалифицированной рабочей силе».

Проблем, как видим, много. Однако разработчики программы полны энтузиазма. 
Так, по словам господина Никитова, интерес со стороны регионов очень высокий — 
многие уже разрабатывают свои программы, консультируются с Минобрнауки. Что 
ж, остается надеяться, что первые результаты по развитию системы профессиональ-
ного образования можно будет увидеть уже в следующем году. А к 2020 году, как и 
запланировано, в российском профессиональном образовании не останется «фа-
культетов для безработных».
ТАТьЯнА РыбАКОвА

  А судьИ КТО?^
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BUSINESS GUIDE: Какими качествами, с вашей точки зре-
ния, должен обладать настоящий учитель?
АНДРЕЙ ГАРИФЗЯНОВ: Конечно, глубоким знанием 
своего предмета, а также психологии, особенно возраст-
ной. Очень важна гибкость и мобильность педагога — 
это является основополагающими вещами в его станов-
лении как учителя. Под гибкостью я понимаю в том числе 
способность оперативно воспринимать поступление но-
вой информации в области самого предмета: при появ-
лении новой технологии учитель должен уметь быстро ее 
усвоить, адаптировать и эффективно использовать в 
своей работе.

BG: Насколько изменилось поколение молодых учителей, 
которые сейчас приходят в школу, по сравнению с препо-
давателями старой закалки?
А. Г.: Учителя старой закалки — это прежде всего фанаты 
своего дела. Раньше работа в школе считалась престиж-
ной, педагог имел высокий социальный статус. Это поко-
ление учителей было уверено, что правильно выбрало 
профессию, они были убеждены в первостепенной важ-
ности своего дела. Сейчас студенты и абитуриенты, посту-
пающие в педагогические вузы,— те, которым больше не-
куда пойти. Однако есть процент людей, для которых ра-
бота в школе — это призвание.
BG: Какие шаги должны быть предприняты со стороны го-
сударства, чтобы повысить престиж профессии педагога?
А. Г.: Конечно, это расширение материальной и ресурс-
ной баз. Во-первых, это заработная плата. Во-вторых, по 
возможности выделение жилплощади для учителей. 
В-третьих, это различные формы материального стиму-
лирования: премии, гранты, особенно рассчитанные на 
молодых учителей. В России на данный момент не так 
много конкурсов и грантов для молодых специалистов. 
Не менее важную роль играет система нематериального 
стимулирования, в частности конкурсная деятельность. 
Благодаря этому учителя получают стимул к работе: они 
понимают — то, что они делают, кому-то нужно и для 
кого-то их каждодневный труд является бесценным вкла-
дом в становление ребенка. В целом в России существу-
ют положительные примеры поддержки молодых специ-
алистов, которые одним регионам стоит заимствовать у 
других и при необходимости дорабатывать.
BG: Как, учитывая ваш личный опыт, меняется сейчас си-
стема образования?
А. Г.: На мой взгляд, ощутимо увеличивается доля само-
стоятельной работы над материалом — большая ее часть 
перекладывается на плечи учеников. С одной стороны, это 
хорошо: дети обладают навыками самостоятельной рабо-
ты, умением ориентироваться в многообразии мира, кото-
рый нас окружает. С другой, в системе образования сей-
час применяются интерактивные методы и технологии об-
учения, которые обязательно предполагают обратную 

связь. Благодаря этому возможен контроль усвоения по-
лученных знаний и информации. Кроме того, меняется 
способ подачи учебного материала: начинает превалиро-
вать подход, основная задача которого научить работать 
с информацией.
BG: Каким образом каждый учитель может внести свой 
личный вклад в улучшение системы образования?
А. Г.: Система образования является суммой усилий пе-
дагогов со всей страны, однако необходимо помнить о 
роли каждого учителя, который апробирует те или иные 
методы работы с материалом в своей практике. При 
этом он выявляет определенные недостатки, недоработ-
ки — в таком случае получается вариант технологий, 
которые могут быть универсальны на территории всей 
России.
BG: Как изменилось поколение детей сегодня? Насколько 
вырос уровень эрудированности школьников?
А. Г.: Настоящее поколение, то, которое родилось в кон-
це прошлого — начале этого веков, формируется и раз-
вивается в других условиях. Прежде всего выросла ин-
формационная насыщенность жизни, появились инно-
вационные средства обработки этой информации. С 
одной стороны, это является благом: сейчас намного 
проще получить интересующую информацию из любого 
источника. С другой стороны, такая доступность несет 
некоторые неблагоприятные факторы. Сейчас велик 
процент тех детей, которые слишком глубоко уходят в 
виртуальное пространство, воспринимая его как замену 
реальной жизни.
BG: Как с этим может бороться учитель — отвлечь от вир-
туальной жизни и вернуть к реальности?
А. Г.: Задача учителя — показать возможные приемы ра-
боты с интернетом, с компьютером, с любым другим ин-
формационным источником, которые ребенок затем смо-
жет использовать самостоятельно.
BG: Какая самая большая награда для учителя?
А. Г.: Самая большая награда для учителя — это призна-
ние его своими учениками: когда педагога уважают дети, 
когда он является для них примером, то сам преподава-
тель получает эмоциональный настрой на дальнейшую ра-

боту. После двух лет работы в школе на одном из выпуск-
ных вечеров одиннадцатиклассник Коля Якименко снял с 
себя ленту выпускника и подарил ее мне — этот момент 
был намного важнее, чем выигрыш какого-либо гранта.
BG: Не обидно ли было разделить приз «Учитель года» с 
Михаилом Случом?
А. Г.: Я считаю, что в этом году такое завершение конкур-
са было логичным. Притом что Михаил и я находимся в 
совершенно разных условиях — учитель математики без 
специального педагогического образования в крупной 
столичной школе и учитель биологии в сельском учеб-
ном заведении, окончивший педвуз, мы оба получили 
поддержку жюри конкурса. Это отражает новые веяния в 
российском образовании: в школу необходимо привле-
кать людей молодых — но не по паспорту, а молодых 
душой. Михаил как раз такой человек: он заряжает своей 
энергией других.
BG: Что лично вам дало звание «Учитель года»?
А. Г.: Оно дало уверенность. Сейчас я уверен, что нет не-
решаемых задач. Кроме того, я получил положительный 
эмоциональный заряд на будущее, на дальнейшую рабо-
ту. Также победа в конкурсе является признанием нашей 
школы, что очень важно для меня.
BG: Изменилось ли к вам отношение в школе после побе-
ды в конкурсе?
А. Г.: Мои ученики с самого начала не сомневались в моей 
победе. В то же время я ощущаю более пристальное вни-
мание со стороны педагогической общественности — как 
в рамках нашей школы, так и на общероссийском уровне. 
Именно поэтому для меня это является тем стимулом, ко-
торый не дает расслабиться лишний раз и продвигает к 
достижению новых целей.
BG: Какие у вас цели теперь? После того как самая вы-
сокая планка для педагога, титул «Учитель года», уже 
взята?
А. Г.: Сейчас первостепенная для меня задача — защи-
тить кандидатскую диссертацию. А в дальнейшем — по-
могать моим детям находить себя в жизни, определяться 
в ней и быть успешными. ■
Записала МАРИЯ КАРнАух

«ОщуТИМО увЕлИчИвАЕТсЯ дОлЯ сАМОсТОЯ
ТЕльнОй РАбОТы нАд МАТЕРИАлОМ» сАМый МОлО
дОй учАсТнИК КОнКуРсА «учИТЕль гОдА2010» АндРЕй гАРИФЗЯнОв ИЗ ТульсКОй ОблА
сТИ, РАЗдЕлИвшИй ПОбЕду с КОллЕгОй ИЗ МОсКвы, РАссКАЗАл О ТОМ, КАКОй вКлАд МО
жЕТ внЕсТИ КАждый ПЕдАгОг в улучшЕнИЕ РОссИйсКОй сИсТЕМы ОбРАЗОвАнИЯ И чТО 
МОжЕТ сО свОЕй сТОРОны сдЕлАТь гОсудАРсТвО, чТОбы ПРИвлЕчь в шКОлы МОлОдых 
И ТАлАнТлИвых сПЕцИАлИсТОв.

 ➔

Ведущая телешоу «Самый умный» 
 ТИНА КАНДЕЛАКИ сталкивается лишь 
с одаренными школьниками, но дога-
дывается, что такими они стали не бла-
годаря, а вопреки действующей систе-
ме образования. Чтобы число одарен-
ных детей росло, а не сокращалось, 
школьникам надо быть готовыми к 
 реформе обучения, а их родителям — 
к оплате этого реформирования. 

BUSINESS GUIDE: Можно ли считать уро-
вень среднего образования соответствую-
щим требованиям современной жизни?
ТИНА КАНДЕЛАКИ: Мы уже вступили в 
стадию эксперимента в соответствии с но-
вым стандартом, в нем задействовано 180 
школ. Если бы система образования была 
удовлетворительной, то этого эксперимента 
не было бы. Наша проблема в том, что, окан-
чивая школу, дети не могут применить усво-
енные знания в реальной жизни. Получая 
разностороннее образование, умение си-
стематизировать полученные знания теря-

ется, а вместе с этим уменьшается возмож-
ность иметь хорошую работу. Понимание 
этого и привело к модернизации системы.
BG: Насколько удачной была идея экспе-
римента и выбранная форма?
Т. К.: У этого эксперимента есть ряд аспек-
тов. Очень нужный и востребованный из 
них — переподготовка учителей. Если 
раньше педагог во время ведения урока 
придерживался определенного минимума, 
то сейчас ему дается сертификат и он во-
лен выбрать то учебное заведение, где он 
может получить дополнительное образо-
вание. Это крайне важно для современных 
педагогов, потому что они работают в абсо-
лютно новом информационном поле. Дети 
приходят в школу гораздо более подготов-
ленными, нежели десять лет назад. И ино-
гда вопрос заключается в том, чтобы учить 
не детей, а готовить учителей к встрече с 
такими детьми.
BG: Почему идея эксперимента вызывает 
зачастую такую негативную реакцию в 
обществе?

Т. К.: Российский человек к переменам не 
готов, любые изменения в привычном 
укладе он воспринимает в штыки. Против-
ники появления коммерческой составляю-
щей в деятельности школы просто не по-
нимают толком, о чем идет речь. Сейчас 
Министерство образования предложило 
школам дополнительную инфраструктуру, 
с помощью которой учебное заведение 
сможет зарабатывать деньги и использо-
вать их на свои нужды. Почему нет? Если в 
школе есть отличный бассейн, вполне ло-
гично предположить, что я захочу ходить в 
него вместе со своим ребенком. Но если 
ребенку это полагается бесплатно, то по-
чему я не могу купить абонемент и ходить 
в этот бассейн? Пользоваться этой инфра-
структурой предлагается членам семей 
учащихся, а не посторонним людям.

Преимущество нашей ситуации в том, 
что, оказавшись последними на пути пре-
образований после Запада, мы можем 
смело использовать чужой опыт, который 
наблюдаем уже в реализации.

BG: Раз уж мы заговорили об интеграции 
западного опыта на российскую почву, на-
сколько велика вероятность того, что нам 
удастся избежать чужих ошибок?
Т. К.: Мы их не избежим. Я видела много 
родителей и понимаю, насколько сложно 
объяснить им, казалось бы, самые про-
стые вещи. Что, с одной стороны, образо-
вание — это прерогатива и обязанность 
государства. Но, с другой стороны, изме-
нения образовательного процесса к луч-
шему не могут происходить без желания и 
участия со стороны родителей. К сожале-
нию, определенное поколение родителей 
привыкло, что они сдают ребенка в школу 
как в армию. И после десяти лет они рас-
считывают получить готовый продукт.

Что касается условий, то они все рав-
но будут равными — во всяком случае, 
для тех, кто захочет получить качествен-
ное образование, препятствий в этом 
стандарте никаких нет, только возможно-
сти. Вопрос в том, кто и насколько актив-
но этими возможностями воспользуется 

  «в ПЕдАгОгИКЕ РАбОТАюТ ПОслЕднИЕ РОМАнТИКИ» 

ТИНА КАНДЕЛАКИ: «ПРОТИВНИКИ ПОЯВЛЕНИЯ 

КОммЕРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯющЕЙ В ДЕЯ−

ТЕЛьНОСТИ шКОЛы ПРОСТО НЕ ПОНИмАюТ 

ТОЛКОм, О ЧЕм ИДЕТ РЕЧь»



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

№50 СРЕДА 8 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА   /  КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE  /  9  

BUSINESS GUIDE: Каких изменений вы ждете для школы 
в связи с реформой в системе образования?
МИХАИЛ СЛУЧ: Эту тему я обсуждал не так давно с 
премьер-министром РФ Владимиром Путиным во время 
его визита в нашу школу. При внесении необходимых из-
менений в систему образования есть ряд моментов, играю-
щих существенную роль. Прежде всего вопрос упорядочи-
вания финансирования школ и экономической жизни учеб-
ных заведений. Принцип подушевого финансирования, при 
котором средства из бюджета выделяются пропорцио-
нально числу учеников, позволяет обеспечить не столько 
потребности учреждения, сколько права тех, кто в нем обу-
чается. Однако при такой системе возникнет ряд сложно-
стей. Например, не очень понятно, как в рамках ее будут 
существовать малокомлектные школы, которых в России 
около трети. С другой стороны, для экономически развитых 
регионов, таких как Москва, этот принцип разумен.

Не менее важным аспектом экономических реформ 
является система оплаты труда. Многие российские ре-
гионы активно работают над этим вопросом, определив 
две части зарплаты — базовую и стимулирующую. Выде-
ляется фонд, средства из которого распределяются меж-
ду учителями в соответствии с качеством их работы.
BG: Откуда планируется привлекать средства для допол-
нительных стимулирующих выплат учителям?
М. С.: Задачу искать средства для поощрения педагогов, 
на мой взгляд, разумно предоставить самой школе, дав 
возможность ей самоуправления. Таким образом, повы-
шается уровень ответственности учебного заведения — 
например, те же коммунальные услуги, на которые сейчас 
выделяет деньги учредитель, будут оплачиваться из бюд-
жета самой школы и, соответственно, экономия будет 
оставаться также в школе. Кроме того, дирекция сможет 
увеличить зарплату учителям, оптимизировав раздутые в 
некоторых случаях штаты. Однако в этой ситуации не 
очень понятно, как избежать вымывания из школы «по-
бочных» специалистов — логопеда, психолога, которые 
тем не менее необходимы. Поэтому осуществление экс-
перимента на практике не может не вызывать массу во-
просов. Важно соблюсти очень сложный баланс между 

тем, как государство обеспечивает нужды школы, и той 
долей самостоятельности, которая предоставляется шко-
ле для саморегулирования.
BG: Что, по вашему мнению, поможет избежать возмож-
ных ошибок при переходе на новую систему?
М. С.: Удачное воплощение во многом зависит от политики 
региона. Кроме того, переход на новую систему финанси-
рования не будет осуществляться одномоментно, процесс 
должен идти постепенно. Это даст возможность увидеть 
на практике трудности, ошибки и недочеты новой схемы, 
чтобы затем исправить их. Как директор московской шко-
лы, я полагаюсь на важный управленческий опыт нового 
мэра столицы Сергея Собянина: на его счету уже серьез-
ный опыт подобного рода преобразований в большом ре-
гионе — Тюмени.
BG: Как вы считаете, чем вызваны эти реформы в системе 
образования?
М. С.: Ни для кого не секрет, что качество образования 
сильно разнится в зависимости от региона. Прежде всего 
вопрос в кадрах и мотивации учителей, в том числе фи-
нансовой. В Москве есть нормативы, обеспечивающие по-
душевое финансирование школы и зарплаты учителям. 
Именно поэтому сейчас зарплаты педагогов в столице на-
ходятся на вполне достойном уровне, что, к сожалению, 
пока нельзя назвать типичной ситуацией для России. Од-
нако в результате в столице нет определенного запаса 
бюджета, из которого преподавателям могут выплачивать 
премии за хорошую работу. Между тем в ряде других ре-
гионов, где, возможно, уровень оплаты труда педагога ни-
же, предусматривается возможность поощрения сотруд-
ников, что, на мой взгляд, необходимо. Я убежден, что 
образовательное учреждение должно иметь возможность 
маневра в этой области.

Кроме того, на сегодняшний день при существовании 
подушевого финансирования в школах нормативы, выде-
ляемые для разного вида учебных заведений — для той 
же обычной общеобразовательной школы и специализи-
рованной гимназии, разные. Совершенно очевидно, что 
такой принцип необходимо менять в сторону большей сба-
лансированности.

BG: Насколько существующие сейчас федеральные го-
сударственные образовательные стандарты (началь-
ной и средней школы) удовлетворяют требованиям со-
временного образования, маркером которых можно счи-
тать ЕГЭ?
М. С.: Все понимают, что существует серьезный разрыв 
между хорошим школьным образованием и требования-
ми при поступлении в вуз. Перед введением единого госу-
дарственного экзамена этот разрыв достиг своего макси-
мума. С этой точки зрения появление ЕГЭ, безусловно, 
благо. Благодаря этой форме экзамена системе образова-
ния удалось преодолеть ситуацию, когда каждый вуз 
вправе был предъявлять собственные требования к абиту-
риентам, в большинстве своем никак не обоснованные и 
имеющие мало общего со знаниями, полученными в рам-
ках школьного образования, качество которого также 
оставляло желать лучшего.
BG: Каким образом можно решить эту проблему — повы-
сить качество образования в школах?
М. С.: Совершенно очевидно, что основные проблемы 
школы связаны прежде всего с кадрами. Зачастую учите-
ля не успевают за своими учениками — например, при 
преподавании той же литературы педагоги не знают, что 
читают их подопечные, им почти не знакомы современные 
произведения. Еще одной важной проблемой является 
взаимодействие школы и общества. Если раньше образо-
вание было в чем-то элитарно и поэтому ценно, то сейчас 
его общедоступность привела к тому, что значение его не 
так очевидно ни ученикам, ни родителям. Сейчас на обра-
зовательные учреждения — как школы, так и институты 
— смотрят часто как на места социального призрения: 
учащиеся проводят там время, но никто не знает, какую 
пользу они из этого вынесут. Один из инструментов реше-
ния этих проблем — самоуправление школ, о котором мы 
говорили вначале. По моему мнению, управление сверху 
сейчас работает на пределе своей эффективности. Нет со-
мнения в том, что в стране нужно восстанавливать единое 
образовательное поле, но у школы должна быть доля са-
мостоятельности. Потому что только сейчас и здесь по-
нятно, что нужно делать.

BG: Какую роль должны играть родители при новой 
 системе?
М. С.: Более активную. Они должны более деятельно уча-
ствовать в жизни школы, которая со своей стороны долж-
на быть открыта для них. В то время как в других странах 
очень большую роль играют муниципальные структуры и 
социум, в России такого активного местного сообщества, 
к сожалению, нет, что, безусловно, отражается и на школе. 
Новые реформы предусматривают государственно-
общественное управление школой, и, на мой взгляд, такой 
подход довольно разумный. ■
Записала МАРИЯ КАРнАух

«ЗАдАчу ИсКАТь сРЕдсТвА длЯ ПООщРЕнИЯ 
ПЕдАгОгОв, нА МОй вЗглЯд, РАЗуМнО  
ПРЕдОсТАвИТь сАМОй шКОлЕ» дИРЕКТОР МОсКОвсКОй 
шКОлы № 1060 МИхАИл случ сТАл в 2010 гОду вТОРыМ ПОбЕдИТЕлЕМ КОнКуРсА  
«учИТЕль гОдА». Мы ПОПРОсИлИ ПОбЕдИТЕлЯ ОцЕнИТь ПЕРсПЕКТИвы РЕфОРМИРОвАнИЯ 
сИсТЕМы РОссИйсКОгО ОбРАЗОвАнИЯ.

и кто и насколько активно готов участво-
вать в образовательном процессе.
BG: Как вы думаете, с чем связан протест 
со стороны родителей против модерниза-
ции системы — с нежеланием вникать в 
детали или нежеланием тратить деньги?
Т. К.: Я думаю, что, скорее всего, с нежела-
нием вникать в детали, потому что все по-
нимают, что на систему образования при-
дется тратить деньги. Всем хочется, чтобы 
эти деньги взялись откуда-то сами собой, 
чтобы новая реформа дала возможность 
родителям жить так, как жили, но чтобы 
денег на образование детей стало больше 
усилиями государства. Но так не будет. 
BG: Эффективна ли в целом система рос-
сийского образования?
Т. К.: Для получения работы, конечно же, 
нет. Поэтому и идет модернизация, кото-
рая затрагивает все уровни — от дошколь-
ного образования до высшего. У нас суще-
ствует очень мощный интеллектуальный 
потенциал. Его нужно развить. И реформа 
направлена как раз на это. Во всем мире 

центр создания идей — университет. 
Именно поэтому запущена программа соз-
дания федеральных университетов: за 
счет объединения более мелких вузов 
можно получить мощную синергию, а фи-
нансирование станет более эффективным. 
В университетских лабораториях должна 
осуществляться научная деятельность. Та-
кой принцип существует во всем мире. Он 
доказал свою эффективность. Именно по-
этому для развития такой программы сей-
час на конкурсной основе будут привлече-
ны лучшие мировые ученые, а каждому по-
бедителю выделят до 150 млн рублей на 
три года — эти деньги переведут вузам 
для развития лабораторий.
BG: Что делать тем, кто уже получил 
 образование по нашей существующей 
системе?
Т. К.: Их выход — самообразовываться. 
Уровень специалистов в нашей стране хро-
мает. Все имеют высшее образование, но 
профессионально им воспользоваться мо-
гут единицы. Что касается самого юного 

поколения, то для родителей очень важно 
объяснить детям, что компьютер дает воз-
можности получения очень широкой ин-
формации. Все эти программы для обуче-
ния доступны, их можно скачать и освоить. 
Вопрос в желании. Учиться очень тяжело. 
Но наша проблема в том, что мы не хотим 
понять и осознать — только так, и никак 
по-другому.
BG: Какими навыками должен обладать 
учитель?
Т. К.: Очень хочется, чтобы в педагоги шли 
честные, открытые и светлые люди. Чаще 
всего так оно и происходит. Как человек, 
который провел много времени на празд-
нествах, посвященных конкурсу «Учитель 
года», могу сказать по личному опыту: ча-
ще всего в педагогике работают последние 
романтики. Очень приятно, что такие люди 
еще остались. К сожалению, у нас никто не 
хочет преподавать.
BG: При сложившейся системе и отноше-
нии к профессии преподавателя нужно ли 
менять что-либо?

Т. К.: Конечно, нужно. Стыдно, когда по-
нимаешь, что у учеников есть дома ком-
пьютеры, а у преподавателя — нет. На-
пример, учитель получает надбавки к зар-
плате за победы или призовые места его 
учеников на олимпиадах. Министерство 
образования вводит много поощритель-
ных программ для того, чтобы поднять 
престиж профессии. Сейчас запускается 
программа, по которой молодым учите-
лям выделят 1000 грантов. Она затраги-
вает те области, где действительно на-
блюдается нехватка молодых специали-
стов. Если молодой педагог после оконча-
ния вуза подал заявку на участие в кон-
курсе и победил, то он получает 500 тыс. 
рублей в течение двух лет. Конечно, по-
мимо зарплаты нужно создавать условия 
для нормальной жизни молодых учите-
лей. Однако это не может произойти мгно-
венно — для огромной страны это не та-
кой простой процесс.
BG: Как вы оцениваете интеллектуальный 
потенциал России?

Т. К.: Мощнейший. Я могу судить по тем 
людям, с которыми общаюсь. Дети сейчас 
вообще пошли другие: они понимают го-
раздо больше, чем их родители. Ушла дво-
ровая эстетика, появился компьютер — на 
фоне развлечений он дает знания.
BG: Как устраивается судьба детей после 
передачи «Самый умный»?
Т. К.: Мы много над этим работаем. По-
следние полгода я пытаюсь создать сайт 
для одаренных детей со всей России. Рабо-
та над ним идет уже несколько месяцев, на-
деемся через месяц запустить. Там будет 
очень много возможностей проявить себя 
и быть замеченным разными учебными за-
ведениями. То, о чем много говорится сей-
час, но никак не может воссоздаться в еди-
ном формате. Кроме того, наряду с сайтом 
придется, видимо, создавать фонд. Ода-
ренным детям необходима поддержка, в 
том числе материальная. Я считаю, что не 
так много в нашей стране одаренных детей, 
чтобы мы не могли им помочь.
Записала МАРИЯ КАРнАух
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В 2010 гОду В РОссИИ ПРОшЕл 
унИКАльный КОнКуРс нА ПОлу
чЕнИЕ сТРАТЕгИчЕсКИх сумм  
нА нАучныЕ ИсслЕдОВАнИЯ.  
гРАнТы ОТ ПРАВИТЕльсТВА РФ  
В РАзмЕРЕ дО150 млн РублЕй 
ужЕ ОКРЕсТИлИ мЕгАгРАнТАмИ: 
суммА ВТРОЕ ПРЕВышАЕТ РАзмЕР 
нОбЕлЕВсКОй ПРЕмИИ

➔

бумАжный мИР
В ближайшей перспективе 
«новообразованиям» вузов-
ской и академической науки 
придется заняться формаль-
ностями. Например, решить 
вопрос бюрократической во-
локиты, которая грозит если 
не похоронить, то серьезно 
подпортить впечатление 
от благих начинаний. «Боль-
шинство НИУ на реализацию 
своих программ развития 
до сих пор не получили день-

ги за 2010 год,— отмечает 
Исак Фрумин, научный руко-
водитель Института образова-
ния ГУ-ВШЭ.— Следователь-
но, они вынуждены будут тра-
тить эти деньги в течение ме-
сяца, а это нельзя сделать эф-
фективно. Система планиро-
вания, отчетности неэффек-
тивна и забюрократизирована. 
Она может погубить научные 
программы и сделать бес-
смысленными колоссальные 
вложения. К сожалению, мы 

пока не видим предпосылок 
к изменению ситуации».
Кстати, пока не понятно, 
как будут взаимодействовать 
между собой лаборатории, 
разбросанные по стране. Мож-
но предположить, что в пер-
спективе налаживание связей 
станет стимулом к активизации 
мобильности между универси-
тетами и систематизации стан-
дартов исследований. Но этот 
вопрос отдан на откуп време-
ни. «Можно только предпола-

гать, что лаборатории, находя-
щиеся близко друг от друга, 
будут координировать закуп-
ки дорогого оборудования для 
совместного использования 
и избежание дублирования,— 
считает Сергей Лукьянов.— 
При близких темах возможна 
кооперация, но нас не обязы-
вают к сотрудничеству, и все 
будет решаться исходя 
из пользы дела».
Возможно, еще одним объе-
диняющим элементом станет 

созданная в июне Ассоциация 
ведущих университетов Рос-
сии. По мнению Ивана Стерли-
гова, эта организация, создан-
ная по формальному признаку 
(в нее вошли те, кто получил 
высокий статус от государ-
ства), теоретически могла бы 
стать инструментом лоббиро-
вания интересов вузов, а также 
базой для независимой оценки 
своих участников. Если же ву-
зы проявят себя серьезными 
исследовательскими организа-

циями, считает Исак Фрумин, 
ассоциация может превратить-
ся в лобби университетской 
 науки.

ПОТЕРЯннОЕ ПОКОлЕнИЕ Термин «молодой 
специалист» в отношении выпускников большинства рос-
сийских вузов не совсем правомерен. Среднестатистиче-
ский выпускник молод, однако о деталях будущей профес-
сии он осведомлен весьма поверхностно. В высшей школе 
студентов учат учиться, обрабатывать большие объемы 
информации в сжатые сроки, но, как правило, не объясня-
ют, как применять полученные навыки на практике. Тради-
ционная схема нашей высшей школы работает по принци-
пу «семинары-лекции», в отличие, например, от британ-
ской модели, которая включает в том числе занятия в ла-
бораториях и мастерских.

В России практической работы у студентов крайне ма-
ло и они подчас просто не понимают, куда двигаться 
дальше, оказавшись за стенами альма-матер. В Брита-
нии будущие специалисты на старших курсах принимают 
участие в научных исследованиях вузов, будь то соци-
альный проект, проект для вуза или заказ от частной 
фирмы или правительства — все они, как правило, носят 
междисциплинарный характер. Для большинства же 
российских студентов и аспирантов возможность совме-
щать учебу с наукой была до настоящего времени недо-
стижимой мечтой.

Ведущие представители отечественной высшей шко-
лы, среди которых Ярослав Кузьминов, ректор Государ-
ственного университета — Высшей школы экономики, и 
Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при 
правительстве Российской Федерации, приводили любо-
пытную статистику: в 1990-х годах наукой в вузах занима-
лись 38% преподавателей, а за последние два десятиле-
тия их доля уменьшилась до 16%. При этом менее чем у 
10% вузов исследовательский бюджет превышал 50 тыс. 
рублей в год в расчете на одного преподавателя. В итоге 
отечественная высшая школа выпала из международных 
рейтингов, уступив место китайской.

За примерами далеко ходить не надо. Так, согласно ис-
следованию Яны Рощиной и Марии Юдкевич под назва-
нием «Факторы исследовательской деятельности препо-
давателей вузов: политика администрации, контрактная 
неполнота или влияние среды?», отечественные препода-
ватели воспринимают преподавательскую деятельность 
как безусловно основную, которая отнимает большую 
часть их времени. В то время как в американском вузе пре-
подаватель — это прежде всего «исследователь, у кото-
рого есть еще и обязанность преподавать». Еще одна важ-
ная особенность отечественной научной среды — отсут-
ствие взаимосвязи между университетами и, как след-
ствие, отсутствие единых для всего рынка стандартов ис-
следования: в каждом вузе есть «свое представление о 
том, что такое процесс, что такое результат, что такое ис-
следование высокого качества». Причем в региональных 
вузах, оторванных от мирового академического сообще-
ства, специфичность критериев еще выше.

Сложившая ситуация приводит к тому, что молодые 
таланты вынуждены искать «башни из слоновой кости» 
за пределами страны. За два десятилетия Россия лиши-

лась около 3 млн ученых, и потери еще последуют. По 
данным опроса Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий среди молодых 
российских ученых, 63% респондентов хотели бы зани-
маться наукой за рубежом и всего 26% — в России, еще 
11% ученых не определились с ответом. Среди основных 
причин профессиональной эмиграции респонденты на-
зывали отсутствие технической базы, низкий уровень 
зарплат и социального обеспечения. Доля нового обору-
дования в отечественных НИИ не превышает 20%, а за-
работок молодых ученых редко выше 15 тыс. рублей в ме-
сяц. Еще один печальный критерий — уровень востребо-
ванности научной деятельности. Доля принятых к разра-
ботке инвестиционных идей составляет 1%.

РЕВОлюцИЯ В «ИсКуссТВЕ» Впрочем, за 
последние два года в научной сфере наметились значи-
тельные изменения. Во-первых, в России появилась диф-
ференциация вузов, созданы федеральные университеты 
и так называемые национальные исследовательские ин-
ституты. Первые призваны формировать и развивать че-
ловеческий капитал в федеральных округах, миссия вто-
рых — содействие развитию научно-технологического по-
тенциала страны. «Перед федеральными университетами 
и НИУ стоит задача построения исследовательских уни-
верситетов мирового уровня, открытых и привлекатель-
ных для студентов, преподавателей и ученых развитых 
стран,— поясняет Иван Стерлигов, директор по исследо-
ваниям фонда ”Открытая экономика“.— Каждый НИУ и 
ФУ в своей программе развития облекает эту цель в ком-
плекс приоритетных задач и ставит индикаторы, по кото-
рым Минобрнауки будет оценивать его успех». Для всех 
НИУ есть обязательные индикаторы, и если вуз их не до-
стигает, он может потерять свой статус и соответствующее 
госфинансирование. В частности, в список таких индика-
торов входит: количество публикаций в международных 
журналах, доля доходов от НИОКР, доля иностранных уча-
щихся и молодых преподавателей.

Во-вторых, в 2010 году в России прошел уникальный 
конкурс на получение стратегических сумм на научные 
исследования. Гранты от правительства РФ в размере 
до150 млн рублей уже окрестили мегагрантами: сумма 
в три раза превышает размер Нобелевской премии и тем 
более размер стандартного гранта на Западе. Задача 
конкурса — возвращение на родину эмигрантов от нау-
ки, а также частичное смещение центра научной жизни 
из НИИ в высшие учебные заведения страны. По словам 
Ивана Стерлигова, это обусловлено провалом реформы 
РАН и серьезным сопротивлением президиума и общего 
собрания академии. Впрочем, не все меры финансовой 
поддержки, реализуемые правительством, направлены 
только на вузы. «Скажем, НИИ могут на равных участво-
вать в конкурсах федеральных целевых программ, что 
они и делают довольно успешно,— отмечает господин 
Стерлигов.— В перспективе приоритетное финансиро-
вание вузов должно привести к оттоку кадров из госа-

кадемий и ведомственной науки, но полностью от систе-
мы НИИ никто отказываться не собирается».

Проблемы с независимой экспертной оценкой присут-
ствуют и в вузовской, и в академической среде. И тем 
больше сомнений вызвал у научного сообщества конкурс 
мегагрантов. Однако даже известные ученые, не прошед-
шие отбор, говорили о том, что конкурс в целом получил-
ся открытым и честным. Определение победителей про-
ходило в два этапа. На первом каждый проект оценивали 
два российских и два иностранных эксперта, на втором 
— проекты, получившие максимальное число баллов, 
рассматривались советом по грантам, который опреде-
лял лучших, учитывая не только заслуги приглашаемого 
ученого, но и важность его проекта, возможность его ре-
ализации в конкретном вузе, а также перспективы вопло-
щения в технологии и его внедрения в промышленное 
производство.

В лонглист второго этапа было отобрано 114 проектов, 
из которых было выбрано 40 победителей. Только пять из 
них постоянно проживают в России. Это члены-
корреспонденты РАН Сергей Лукьянов, Владимир Мала-
хов, Дмитрий Трещев, Сергей Никитов и единственная 
женщина среди всех лауреатов Татьяна Моисеенко. Около 
трети финалистов относятся к категории так называемых 
возвращенцев, которые некоторое время работали за пре-
делами России, но решили вернуться или согласились на-
ходиться здесь хотя бы четыре месяца в году, то есть то 
время, которое по условиям конкурса ученый должен про-
водить в выбранном учебном заведении. Что касается 
иностранных ученых, то среди лауреатов есть десять 
граждан США, причем четверо из них имеют двойное 
гражданство, и семь граждан ФРГ.

Самыми богатыми на победителей оказались биоло-
гия, медицина и физика (по четыре лауреата каждая), а 
также область биотехнологий, информационных техно-
логий и вычислительных систем, математики, механики 
и процессов управления (по три победителя). Еще по 
два победителя получили космические исследования и 
технологии, науки о Земле, науки о материалах, радио-
электроника и экология. Остальные науки набрали по 
одному лауреату.

Самый большой кусок «пирога» достался МГУ: сюда 
отправятся шесть ведущих ученых, еще три поедут в 
НГУ, по два финалиста получили Сибирский федераль-
ный университет, Нижегородский госуниверситет, ТГУ, а 
также Московский физико-технический институт и ГУ-
ВШЭ, а в МГМСУ и вовсе прибудет нобелевский лауреат 
Ферид Мюрад, получивший премию в области медицины 
и физиологии.

КРИТЕРИй КАчЕсТВА «Насколько я понимаю, 
мы будем иметь дело с двумя системами оценки нашей 
научной результативности,— рассказывает доктор био-
логических наук, член-корреспондент РАН Сергей Лукья-
нов.— С одной стороны, формальная отчетность: выпол-
нение нормативов, заложенных в проекты, то есть созда-

ние не менее двух научных статей или патентов в год. С 
другой — научная экспертиза успешности по результатам 
экспертной оценки ученых на предмет реальной значимо-
сти сделанных лабораторией разработок. По первому пун-
кту выполнить нормативы несложно, поскольку уровень 
журнала не оговаривается — это может быть простой 
журнал, а может быть и Nature. Во втором случае нужно 
достичь какой-то серьезной планки, иначе не будет прод-
ления проекта, а за два года сильную лабораторию соз-
дать не удастся. Поэтому мы будем очень стараться сде-
лать серьезные работы, способные убедить научное со-
общество в реальной эффективности и потенциале соз-
данной лаборатории».

По мнению господина Лукьянова, проект носит ярко 
выраженный инфраструктурный характер — в России 
должны появиться хорошо оснащенные лаборатории, в 
которых необходимо наладить обучение молодых кадров 
на современном уровне. Ведь лаборатория в перспективе 
должна стать самодостаточной и продолжить успешную 
деятельность и без приехавшего в вуз «ведущего» учено-
го, который вернется на родину. «Как это будут оценивать, 
не понятно, но, мне кажется, это важная составляющая 
проекта мегагрантов»,— отмечает господин Лукьянов.

Конкурс мегагрантов не предполагает прямого выхода 
на коммерциализацию и бизнес, но такая деятельность, по 
словам Ивана Стерлигова, будет только поощряться. Од-
нако, по мнению Сергея Лукьянова, привлечение бизнеса 
— задача не из легких, поскольку созданные в госучреж-
дениях результаты интеллектуальной собственности с 
большим трудом поддаются коммерциализации из-за не-
совершенства законодательства.

Впрочем, в научной среде полагают, что о бизнес-
моделях говорить рано. Эту точку зрения разделяет Дани-
ил Александров, заместитель директора филиала ГУ-
ВШЭ в Санкт-Петербурге, заведующий научно-учебной 
лабораторией социологии образования и науки. Благода-
ря усилиям господина Александрова и профессора кафе-
дры методов и технологий социологических исследований 
Эдуарда Понарина, которые с российской стороны рабо-
тали над заявкой на конкурс мегагрантов, ГУ-ВШЭ полу-
чила грант в размере 140 млн рублей на открытие лабора-
тории сравнительных социальных исследований во главе 
с выдающимся ученым, профессором Мичиганского уни-
верситета Рональдом Инглхартом.

«Думаю, что большинство лабораторий, которые бу-
дут созданы по конкурсу, выйдет на мировой уровень,— 
полагает Даниил Александров.— Но эти лаборатории не 
должны становиться точкой притяжения коммерческих 
интересов. Их цель — стать центрами производства ка-
чества, в том числе лучших ученых. Проблема в том, что 
отечественная научная среда в ее нынешнем состоянии 
— в высшей школе и в РАН — слишком холодная, бизнес 
к ней не тянется. Так что создаваемые лаборатории долж-
ны подогревать вузовскую и академическую науку, и 
только с течением времени эта энергия распространится 
на бизнес». ■

нАучный РЕнЕссАнс мОлОдых учЕных, КОТОРыЕ ОсТАюТсЯ  
В РОссИИ, ЕдИнИцы. «нАучнОЕ гОлОдАнИЕ» ПРИВЕлО К ПЕРЕКОсАм В ВысшЕй шКОлЕ,  
гдЕ ПРЕПОдАВАТЕлИ И сТудЕнТы ОсТАюТсЯ В сТОРОнЕ ОТ ИсслЕдОВАТЕльсКОй дЕЯТЕль
нОсТИ. ОднАКО ПОслЕднИЕ сОбыТИЯ В нАучнОй сФЕРЕ дАюТ нАдЕжду нА «РЕнЕссАнс».  
И ЕслИ бюРОКРАТИчЕсКИй гРАдус ПОйдЕТ нА сПАд, ОТЕчЕсТВЕннАЯ нАуКА ПОлучИТ шАнс 
ВыйТИ нА мЕждунАРОдный уРОВЕнь. НАТАЛьЯ ЯМНИцКАЯ 
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С апрЕля в СпбГУ проводятСя 
оНлайН-траНСляцИИ защИты 
дИССЕртацИй юрИСтов,  
фИлолоГов, ГЕоГрафов  
И СоИСКатЕлЕй УчЕНых СтЕпЕНЕй 
выСшЕй шКолы МЕНЕдЖМЕНта

➔

объЕдИНИть шКольНИКов По мнению 
руководителя проекта «Информатизация системы обра-
зования» Светланы Авдеевой, современный учебный 
процесс, протекающий в условиях информатизации и 
массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, 
требует существенного расширения арсенала средств. 
Например, говорит эксперт, увеличение инвестиций в об-
разование на 0,5% позволяет повысить ВВП в течение де-
сяти лет в два раза.

«Очень важно научить детей учиться самостоятельно 
в течение всей жизни, мы должны уйти от репродуктив-
ного обучения, когда учебник является единственным 
источником знаний. Ситуация изменилась даже в сель-
ских школах, куда провели интернет благодаря госпро-
граммам. В итоге уже давно формальное образование 
конкурирует с неформальным. Тем важнее школе соот-
ветствовать современным запросам общества»,— объ-
ясняет эксперт.

Не случайно российский президент Дмитрий Медве-
дев по итогам заседания совета по развитию информаци-
онного общества от 8 июля поручил обеспечить масштаб-
ное внедрение электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в учебный процесс.

Фактически ЭОР представляют собой специальным 
образом сформированные блоки разнообразных ин-
формационных ресурсов, предназначенные для исполь-
зования в учебном (образовательном) процессе и функ-
ционирующие на базе средств информационных и ком-
муникационных технологий. Все эти ресурсы делятся на 
педагогические и социокультурные. Ресурсы первого ти-
па помогают в текущей работе, а второго — нужны для 
постоянного обучения всех желающих. Сейчас в откры-
том доступе находится более 108 тыс. цифровых обра-
зовательных ресурсов.

«Возможно различное структурирование информа-
ции, мы используем современные образовательные 
технологи за счет внедрения интерактивности»,— объ-
ясняет Светлана Авдеева. Практически все ЭОР мо-
гут использоваться учениками при подготовке разно-
плановых домашних заданий, для творческой, исследо-
вательской и проектной деятельности. По мнению экс-
пертов, это перспективное направление, скорее все-
го, будет играть со временем все большую роль. К при-
меру, сетевое сообщество учеников и учащихся «Откры-

тый класс» уже включает в себя 180 тыс. зарегистриро-
ванных пользователей, а посещаемость составляет око-
ло 30 тыс. человек в день. В рамках проекта, развиваю-
щегося в 36 регионах, уже размещено 160 тыс. единиц 
материалов.

«Перед российской школой стоит непростая задача 
— подготовить новых граждан к жизни в информацион-
ном обществе, дать школьнику актуальные навыки для 
продуктивной деятельности в условиях экономики, осно-
ванной на знаниях, детали которой нам только предстоит 
разрабатывать»,— говорит Светлана Авдеева.

ЭлЕКтроННыЕ прИлоЖЕНИя Наиболее 
востребованы учителями сегодня наборы цифровых об-
разовательных ресурсов (ЦОР), дополняющие учебники. 
Наборы ЦОР к учебникам были опробованы в условиях 
реального учебного процесса в 2007–2008 годах, переда-
ны в каждую школу проекта ИСО на компакт-дисках, 
остальным школам РФ доступны через Единую коллек-

цию цифровых образовательных ресурсов. Совсем други-
ми по результатам, задачам и ожиданиям стали разработ-
ки инновационных учебных материалов — инновацион-
ных учебно-методических комплексов и информационных 
источников сложной структуры. Под информационным 
источником сложной структуры понимается цифровой об-
разовательный ресурс, основанный на текстах, видеоизо-
бражениях, аудиозаписях, фотоизображениях, интерак-
тивных моделях и т. п., с соответствующим учебно-
методическим сопровождением. Такой ресурс помогает 
ученику и учителю разобраться в определенной теме или 
разделе школьного предмета.

«Сегодня после полуторагодовой апробации учебных 
материалов в условиях реального учебного процесса 
можно с уверенностью говорить о том, что в проекте раз-
работаны образовательные ресурсы, представляющие 
интерес для широкого круга пользователей»,— говорит 
Светлана Авдеева.

Впрочем, очевидно, что освоить весь массив разрабо-
танных в проекте ресурсов, предлагаемых по разным пред-
метным областям, в короткий срок обучения учитель будет 
не в состоянии, да это и не нужно. Важно, чтобы по мере 
знакомства и использования цифровых ресурсов в каж-

додневной работе, на уроках, в проектной деятельности 
или в рамках кружков и секций, он мог проконсультировать-
ся со специалистом по возникающим у него вопросам.

опыт вУзов Внедрение в образование новых тех-
нологий происходит не только на уровне школьного об-
разования, но и на следующем этапе. По мнению экспер-
тов, будущее высшего образования за подобным подхо-
дом к обучению, когда студент получает как минимум 
часть информации онлайн. Так, осенью Санкт-
Петербургский государственный университет открыл аук-
цион по закупке оборудования и технических средств для 
трансляции лекций в режиме высокой четкости (Full HD 
1080) .  Начальная цена контракта составила 
78 млн 120 тыс. рублей. С апреля в СПбГУ проводятся 
онлайн-трансляции защиты диссертаций юристов, фило-
логов, географов и соискателей ученых степеней Высшей 
школы менеджмента. Такой выбор был обусловлен нали-
чием технических возможностей на этих площадках. В 
свою очередь, новые закупки позволят значительно рас-
ширить в университете сеть мультимедиа-аудиторий. 
«Такая практика существует в Финансовой академии при 
правительстве РФ при получении второго высшего обра-
зования. Впрочем, я считаю это интересным дополнени-
ем пакета услуг дистанционного обучения с точки зрения 
студентов-аудиалов, легче воспринимающих информа-
цию на слух, нежели путем работы с методическими ма-
териалами. Интернет-трансляции позволяют делать ви-
деоархивы, к которым студенты могут обращаться в ходе 
подготовки к контрольным работам и экзаменам. Это но-
вовведение актуально лишь для теоретической подготов-
ки по гуманитарным наукам, альтернативой любым прак-
тическим занятиям оно не станет»,— говорит аналитик 
независимого аналитического агентства «Инвесткафе» 
Георгий Воронков.

По словам гендиректора учебного центра «Финэк-
спертиза» Юлии Поповой, дистанционная форма обуче-
ния, с одной стороны, не нова, но, с другой стороны, по-
лучила большое распространение в ситуации кризиса. 
«Компании были вынуждены экономить финансовые 
средства, но и останавливать развитие своих сотрудни-
ков они не желали. Здесь пришло на помощь дистанци-
онное обучение. Дистанционные формы обучения позво-
ляют распространять образование даже в отдаленные 
уголки России, тем самым охватывать все большие слои 
населения»,— рассказывает эксперт. По мнению специ-
алистов, у подобного начинания есть бесспорные досто-
инства. «Это большой прорыв в качестве преподавания 
высшего образования. Во-первых, это дает абитуриентам 
возможность оценить методы преподавания вузов стра-
ны. Без сомнения, спрос на такие видеосеминары и лек-
ции будет. Очень часто студентам провинциальных 
учреждений хочется познакомиться с занятиями москов-
ских университетов»,— говорит директор ЦКТ РАНХ и 
госслужбы при президенте РФ Анна Сугакова. По ее сло-
вам, такое направление популярно в первую очередь сре-
ди специалистов в области массмедиа, мастерства и тех-
нических направлений. ■

оНлайН-образоваНИЕ вСЕ чащЕ СрЕдНИЕ И выСшИЕ УчЕбНыЕ  
завЕдЕНИя ИСпользУют ИНтЕрНЕт-рЕСУрСы для обУчЕНИя шКольНИКов И СтУдЕНтов. 
рЕчь ИдЕт УЖЕ НЕ тольКо о храНИлИщах МЕдИафайлов И УчЕбНой лИтЕратУры, а о Соз-
даНИИ полНоцЕННых образоватЕльНых цЕНтров, прЕдНазНачЕННых КаК для СаМИх 
УчЕНИКов, таК И для Их родИтЕлЕй И пЕдаГоГов. АлЕКСЕй лОССАН

По данным социологических исследований, 50% профессий, которые будут наи-
более востребованы через десять лет, еще не существует. В эпоху непрерывного 
развития и модернизации различных областей жизни подходы, критерии и по-
требности в профессиональном образовании меняются. К примеру, растет значи-
мость образования в течение всей жизни: чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность, современному профессионалу важно постоянно приобретать дополнитель-
ные знания и компетенции, которые повышают стоимость специалиста на рынке 
и позволяют при необходимости переквалифицироваться. К тому же появляется 
необходимость в новых профессиях и специализациях в областях, где нет готовых 
специалистов хотя бы в силу того, что области эти еще только формируются.

Наилучшим примером здесь является сфера инноваций: модернизация эко-
номики ставит одной из ключевых своих задач воспитание новых кадров. Дефи-
цит квалифицированных сотрудников, ориентированных на инновационные тех-
нологии, инструменты и методы производственного процесса,— актуальная про-
блема для многих отраслей, в том числе коммуникационной.

Интересно отметить, что во многом причиной торможения инноваций в стране 
становится коммуникационный фактор. Управленческие решения и технологии, 
внедренные в стране в рамках задачи создания в России эффективной нацио-
нальной инновационной системы, не работают в полную силу ввиду общей инсти-
туциональной незрелости российского общества.

Именно на плечи коммуникаторов ложится задача налаживания взаимодей-
ствия между всеми участниками инновационной деятельности — государством, 
бизнесом, учеными, образованием. Однако традиционных PR-технологий стано-
вится недостаточно.

С 2007 года при Стэнфордском университете существует Центр инноваций 
и коммуникаций, основанный на базе Центра инновационной журналистики 
университета. Обучение практикующих специалистов дисциплине innovation 
communication («коммуникации в сфере инноваций»), специализированному 
направлению коммуникационной деятельности, целью которого является сти-
мулирование активного межотраслевого диалога и разработка методологии и 
инструментов, способствующих устойчивому развитию инновационного обще-
ства, проходит по нескольким направлениям — журналистика, связи с орга-
нами государственной власти, местным и научным сообществом, бизнесом, 
искусством и т. д.

С ноября по инициативе российского отделения IABC подобная программа 
стартовала в МГУ имени ломоносова. Серия спецсеминаров «Коммуникации 
в сфере инноваций» ориентирована на студентов специальностей «журнали-
стика», «связи с общественностью», «реклама». В рамках курса перед сту-
дентами и выпускниками выступили известные коммуникаторы, которые рас-
сказали об особенностях коммуникационного сопровождения инновационной 
деятельности — инновационной журналистике, коммуникациях в новых ме-
диа, scientific relations (коммуникация между представителями науки, образо-
вания и бизнеса).

Отсюда так и напрашивается ответ на вопрос о том, где искать настоящего 
профессионала в эпоху быстро меняющейся экономической реальности. Ищите 
его на курсах повышения квалификации — в цене тот, кто не устает учиться, име-
ет узкоспециализированные знания и постоянно совершенствует свои навыки.
аНдрЕй лапшов

  выСоКоКвалИфИцИроваННый профЕССИоНал — ГдЕ ЕГо НайтИ?^
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ЧИНовНИКИ Из МИНобрНауКИ увЕрЕНы: КоМпьютЕр  

долЖЕН Стать таКИМ ЖЕ раСпроСтраНЕННыМ  

ИСтоЧНИКоМ зНаНИй, КаК И уЧЕбНИКИ
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«СаМый выСоКИй 
рЕзультат СрЕдИ шКол 
СЕвЕрНого оКруга 
СтолИцы»
Ирина Анурова,  
директор школы № 1252 
имени Сервантеса:
— Ученики нашей школы яв-
ляются ежегодными победите-
лями городских олимпиад (по 
предметам русский язык, лите-
ратура, история, физическая 
культура, обществознание, ис-
панский язык). В 2009–2010 

учебном году школа имени 
Сервантеса подготовила 12 по-
бедителей и призеров Москов-
ской олимпиады школьников. 
Это самый высокий результат 
среди школ Северного округа 
столицы. Двое выпускников 
стали участниками Всероссий-
ской олимпиады по английско-
му и по русскому языкам. Мы 
гордимся победителями Все-
российских олимпиад по исто-
рии. За период с 2005 по 2009 
год учащиеся школы получили 

18 грантов Министерства об-
разования Испании, ежегодно 
на протяжении десяти лет трое 
лучших учащихся награждают-
ся бесплатными культурно-об-
разовательными поездками 
в Испанию.
Традиция регулярных археоло-
гических экспедиций учеников 
школы под руководством за-
служенного учителя истории 
А. Ю. Несмелова была заложе-
на в 1995 году. Ежегодно в ию-
ле учащиеся работают на рас-

копках поселений древних гре-
ков на берегах Азовского моря. 
В 2009 году участники экспе-
диции за научно-исследо ва-
тельскую работу «Погребаль-
ный памятник бухты Широкая» 
получили диплом лауреатов 
XV Всероссийских юношеских 
чтений им. В. И. Вернадского 
в секции «Археология».
С 1999 года школа имени Сер-
вантеса — ассоциированная 
школа ЮНЕСКО, активный 
участник международных об-

разовательных программ и 
проектов, таких как Mondialog 
school contest, «Великий волж-
ский речной путь».

СЕгодНя в роССИИ СущЕСтвуют 
СорЕвНоваНИя двух тИпов —  
болЕЕ 80 вузовСКИх олИМпИад, 
за КоторыЕ отвЕчаЕт роССИй
СКИй Союз рЕКторов, И одНа  
вСЕроССИйСКая олИМпИада 
шКольНИКов, Которую проводИт 
МИНИСтЕрСтво образоваНИя  
И НауКИ

➔

КаЖдый шКольНИК МоЖЕт вСтать 
На пьЕдЕСтал почЕта В России первые ин-
теллектуальные соревнования проходили еще в XIX веке 
— тогда Астрономическое общество организовывало 
свои «Олимпиады для учащейся молодежи». Любопытно, 
что спортивные Олимпийские игры стартовали позже — в 
1896 году. В Советском Союзе олимпиады для школьни-
ков появились в 30-х годах прошлого века и сразу получи-
ли поддержку ведущих ученых, которые искали молодые 
таланты. За время своего существования олимпиады ста-
ли отдельной научно-педагогической средой, в которой 
росли будущие ученые. Большинство известных россий-
ских химиков, физиков, биологов, работающих сейчас во 
многих странах мира, в самом начале своей карьеры были 
участниками школьного олимпиадного движения.

Сегодня в России существуют соревнования двух типов 
— более 80 вузовских олимпиад, за которые отвечает Рос-
сийский союз ректоров, и одна Всероссийская олимпиада 
школьников (ВОШ), которую проводит Министерство об-
разования и науки. В вузовских олимпиадах обычно уча-
ствуют школьники выпускных классов, которым победа су-
щественно облегчит зачисление в вуз. Правда, здесь все 
зависит от учебного заведения: администрация сама реша-
ет, какие льготы предоставить победителям. Какой-то вуз 
может приравнять победу к 100 баллам по профильному 
ЕГЭ, а другие могут сразу взять себе талантливых ребят.

При этом вузовские соревнования разбиты на три уровня 
в зависимости от сложности заданий и планируемого коли-
чества участников. Здесь тоже есть свои подводные камни: 
если университет проводит олимпиаду по физике второго 
уровня, то он обязан засчитать результаты победителей со-
ревнований того же уровня, которые проводил любой дру-
гой вуз. А вот ребят с третьим уровнем ждет отказ, поэтому 
перед участием в олимпиаде стоит внимательнее изучить 
документы на сайте выбранного для поступления вуза. Сто-
ит отметить, что в следующем году олимпиадникам, скорее 
всего, ограничат число вузов, куда можно подать докумен-
ты: в прошлые годы многие из них разослали документы в 
десятки вузов, чем испугали других абитуриентов.

«Олимпиады — это хороший способ оживить сред-
нюю школу,— считает ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов.— У нашей школы есть и хорошие, и 
плохие традиции. Среди плохих — тенденция школьников 
поскорее забыть предмет после его освоения. Олимпиады 
играют ни с чем не сопоставимую роль для того, чтобы ре-
бята по-настоящему заинтересовывались предметом, вы-
ходили за рамки программы». По словам господина Кузь-

минова, было бы ошибкой расценивать олимпиады только 
как способ поступить в вуз без сдачи ЕГЭ. «Олимпиады 
помогают школьникам правильно понимать процесс по-
лучения знаний — не как преодоление надоевших препят-
ствий, а как инвестирование в будущее,— заявил он, 
предположив, что в ближайшие годы вузовские олимпиа-
ды спустятся на несколько школьных классов вниз.— 
Нужно заинтересовывать ребенка, когда он думает о чем-
то еще, кроме поступления в институт».

Этот подход уже реализован во Всероссийской олимпиа-
де школьников, где можно начать соревноваться с пятого 
класса. В 2009–2010 годах в ней участвовало около 7,5 млн 
школьников, которые состязались в знаниях по 20 предме-
там. Кроме традиционных математики, физики и литературы 
и прочих школьных дисциплин в список входят экология, 
экономика, право и предпринимательская деятельность.

ВОШ разделена на четыре уровня — начальный этап, 
без участия в котором нельзя продвинуться дальше, обычно 
проходит для учеников 5–11-х классов в своей же школе. 
Если там олимпиаду провести не могут, в местном управле-
нии образованием подскажут, где поблизости проходит этап 
ВОШ — обычно соревнования начинаются уже в октябре. 
Ученики 7–11-го классов, победившие на школьном этапе, 
переходят на муниципальный уровень (проводится в 
ноябре—декабре). Лучшие попадают на региональный этап 
— там в январе—феврале соревнуются ученики 9–11-х 
классов. Победителей приглашают на заключительный все-
российский этап, который проходит с конца марта до начала 
мая — в 2010 году туда приехали 4640 ребят. Проезд к месту 
проведения финальных соревнований ребята должны опла-
тить сами, но региональные власти обычно идут навстречу 
талантливым школьникам и оплачивают им дорогу.

Финальный этап становится фактически образователь-
ным лагерем для талантливой молодежи: ребятам органи-
зуют культурную программу, перед ними выступают уче-
ные и признанные специалисты. «В проведении заключи-
тельного этапа олимпиады по географии активно участво-
вало Российское географическое общество,— рассказала 
заместитель директора департамента государственной по-
литики в образовании Минобрнауки Елена Низиенко.— 
Они были не просто зрителями и спонсорами, а поставили 
оборудование для проведения полевого этапа и разрабо-
тали задание для внеконкурсных мероприятий».

Но главное, наверное, общение ребят друг с другом — на 
этом этапе разница между победителями и проигравшими 
уже не так видна: все финалисты в скором времени станут 
первокурсниками лучших вузов. Победители ВОШ получают 

президентскую премию в 60 тыс. рублей, а чуть уступившие 
им призеры — 30 тыс. рублей. Всего в 2010 году было 313 
победителей и 1165 призеров — и те и другие получают 
право на зачисление без экзаменов в любой вуз страны.

МЕЖдуНародНыЕ олИМпИады Впро-
чем, для победителей-десятиклассников после финала все 
только начинается: по ряду предметов существуют и меж-
дународные школьные олимпиады. Конечно, им уделяется 
не так много внимания, как спортивным Олимпийским 
играм. Но если говорить откровенно, одаренные подростки 
вызывают куда больше гордости за страну, чем самые ти-
тулованные спортсмены. Понимают это и власти — в мар-
те президент Дмитрий Медведев провел встречу с победи-
телями международных школьных олимпиад, на которой 
заявил, что спортсмены должны брать с ребят пример, «по-
тому что количество золота, которое получаете вы, вызы-
вает уважение». За последние пять лет (пока без учета те-
кущего года) 210 российских школьников завоевали 170 
медалей: 89 золотых, 64 серебряные и 17 бронзовых.

Понятно, что для такого результата школьнику придет-
ся много работать. И чем раньше он начнет соревноваться 
с другими ребятами, тем быстрее его заметят. «Кандида-
ты в сборную начинают проявлять себя уже в пятом, ше-
стом, седьмом классах,— рассказал ”Ъ“ доцент кафедры 
высшей математики МФТИ, руководитель национальной 
сборной по математике Назар Агаханов.— Россия — одна 
из немногих стран, где развита система олимпиад для 
среднего школьного звена. Скажем, участники Всекитай-
ской олимпиады по математике решают одни и те же за-
дания независимо от возраста и класса школы».

За год или два до международной олимпиады руково-
дители математической сборной отбирают наиболее талант-
ливых победителей и призеров ВШО «не из выпускного 
класса». Их отвозят на летние сборы, где в течение трех не-
дель с ребятами занимаются и оценивают их потенциал. «У 
нас все-таки довольно неоднородная школьная подготовка, 
поэтому занятия на сборах позволяют ребятам оказаться в 
равных условиях»,— объяснил господин Агаханов. Летом 
математики отбирают группу кандидатов в команду, кото-
рые отправляются на зимние сборы. Там выделяют 12 наи-
более сильных школьников. Руководство сборной оценива-
ет их достижения на следующей Всероссийской олимпиаде, 
в итоге на международный конкурс отправляются шесть че-
ловек. «Таким образом, в сборную попадают школьники, ко-
торые дважды успешно выступили на Всероссийской олим-
пиаде и как минимум два раза вошли в число лучших на 

сборах»,— резюмирует Назар Агаханов.— Член сборной 
должен иметь лучшие результаты, быть психологически 
устойчивым, уметь работать в команде».

Как и спортсмены, юные математики регулярно трениру-
ются. «Нас возили на Всекитайскую математическую олим-
пиаду, а ребята из их сборной приезжали писать Всероссий-
скую,— рассказал серебряный медалист международной 
математической олимпиады этого года Федор Ивлев.— 
Еще пишут олимпиады в Румынии, Болгарии». Победа в 
международной олимпиаде с материальной точки зрения 
ему ничего не дала, даже стипендию Фонда Потанина в этом 
году отменили, но будущее в науке молодой человек себе 
уже обеспечил. Федор Ивлев учится на мехмате МГУ и уча-
ствует в студенческих олимпиадах. Одновременно он гото-
вит задания для школьных математических олимпиад и ве-
дет уроки в школе, где когда-то учился сам.

Сейчас у России стабильные позиции на международ-
ной олимпиаде по математике. «Мы традиционно вторые 
после китайцев, иногда третьи, иногда первые,— рассказал 
господин Агаханов.— Наши основные конкуренты — США 
и Южная Корея». По его словам, российская олимпийская 
школа известна во всем мире именно сильными авторскими 
задачами, где важнее неожиданный подход к решению. 
«Комбинаторика, логические задачи, геометрия — в этих 
направлениях у нас наиболее сильная подготовка,— рас-
сказал руководитель сборной.— Мы уступаем в ”техниче-
ских“ заданиях — алгебре, теории чисел. Там, где кроме 
красивой идеи решения надо обладать сильным математи-
ческим аппаратом, высокой требовательностью к себе».

В этом году из 7,5 млн участников Всероссийской школь-
ной олимпиады победителями и призерами стали всего око-
ло 1,5 тыс. человек. Конкурс получается 1 к 5000 — больше, 
чем в самый престижный вуз. И организаторы, и участники 
согласны: купить такую победу невозможно, система отла-
жена и абсолютно прозрачна. По словам Елены Низиенко, 
ВШО не только выявляет сильнейших по каждому предме-
ту, но и развивает их способности с самого юного возраста. 
В планах министерства — усилить через олимпиаду поиск 
одаренных детей уже среди пяти- и шестиклассников. По-
бедителями будут заниматься центры дистанционного об-
разования при ведущих университетах страны. ■

олИМпИйСКоЕ 
золото от НауКИ учаСт
вовать во вСЕроССИйСКой олИМпИадЕ 
шКольНИКов МоЖЕт КаЖдый. побЕдИтЕлИ 
И прИзЕры получают возМоЖНоСть по
СтупИть бЕз эКзаМЕНов в любой вуз Стра
Ны, а СаМыЕСаМыЕ уМНИКИ И уМНИцы 
продолЖат борьбу На МЕЖдуНародНых 
СорЕвНоваНИях, зарабатывая СЕбЕ Науч
Ную ИзвЕСтНоСть. АЛЕКСАНДР ЧЕРНых

ПобЕдИтЕлИ ВСЕроССИйСКой олИМПИАды шКольНИКоВ 

ПолучАют ПрЕзИдЕНтСКую ПрЕМИю 60 тыС. рублЕй,  

А НЕСКольКо уСтуПИВшИЕ ИМ ПрИзЕры — 30 тыС. рублЕй. 

И тЕ И другИЕ ПолучАют ПрАВо НА зАчИСлЕНИЕ бЕз эКзА−

МЕНоВ В любой Вуз СтрАНы
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еГЭ-2010
Общее количество участников 
составило 957 492 человека.
Общее количество проведен
ных экзаменов составило 
3 065 322.
Основная часть участников 
ЕГЭ успешно справилась  
с экзаменом.
Не получили аттестаты по резуль
татам ЕГЭ 2,3% выпускников.
Количество участников, наб
равших 100 баллов, составило 
2879 человек.

С мая по июнь по результа
там экзамена было подано 
62 636 апелляции (2,1% от об
щего числа сданных экзаме
нов), из них 22 259 — удовлет
ворены.
Уменьшение бюджетных мест 
произошло на специальностях 
экономического и гуманитарно
го направлений.
В 2010 году на 1000 выпускни
ков приходилось 524 бюджет
ных места в вузах (в 2009 году 
— 490 бюджетных места).

единый Подводя итоги выпускных экзаменов в шко
лах в 2010 году, следует сделать акцент не на количе
ственных итогах, подсчитывая, сколько тысяч учеников 
сколько баллов набрали, а на качественных сдвигах, про
исшедших не только в образовательной системе, но и в 
общественном сознании. Главное — ЕГЭ перестал вос
приниматься обществом как эксперимент и стал штатной 
процедурой. Для участников и организаторов единый го
сэкзамен — это понятные действия, определенные и ре
гулируемые законом и правилами.

К выпускникам постепенно приходит понимание того, 
что действительно нужно учиться, прилагать усилия — же
лательно в течение всех 11 лет — для получения знаний, 
чтобы сдать ЕГЭ. Подготовленные учителя и ученики спо
койно относятся к такой системе проверки знаний. Хотя еще 
год назад сама идея всероссийского теста встречала друж
ное сопротивление со стороны образовательной системы. 
В ходе внедрения экзамена не прекращались бурные дис
куссии в СМИ, на эту тему высказывались чуть ли не все: от 
первого лица государства до учителей сельских школ. Хотя 
по масштабам и времени, отведенному на апробацию, еди
ный государственный экзамен не имеет себе равных в за
конодательной политике нашей страны. Впервые подобный 
проект рождался по итогам семилетнего эксперимента. Ра
дикальные изменения в системе оценки знаний у большин
ства населения вызывали неприятие прежде всего по при
чине их непонятности: неизвестность порождает страхи.

Между тем, по данным Рособрнадзора, 80% родите
лей, дети которых сдали ЕГЭ в 2009 году, позитивно оце
нивают его возможности с точки зрения как самой провер
ки знаний, так и уменьшения нагрузки (финансовой и 
эмоциональнопсихологической) на выпускника и расши
рения его возможностей поступить в вуз.

Итоги проведения единого госэкзамена в 2010 году по
казали, что изменение общественного сознания в пользу 
ЕГЭ произошло. И в первую очередь это касается тех, кто 
через эту процедуру прошел или готовится пройти.

Кроме того, из года в год снижается число тех, кто не 
показывает даже минимального уровня знаний. В про
шлом году 3% выпускников не получили аттестаты. В этом 
году — уже 2,3%, при этом выпускников было меньше 
примерно на 100 тыс. человек.

«Еще один показатель: увеличивается количество де
тей, показавших средние результаты. Такие показатели го
ворят о том, что ребята в основном усваивают школьную 
программу,— отмечает Любовь Глебова, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).— Результаты ЕГЭ давно уже стали 
не только показателем уровня знаний самого ученика, но 
и материалом для анализа качества преподавания в ре
гионе. Происходит процесс нормальной ”приватизации“ 
результатов ЕГЭ субъектами Российской Федерации, ко
торым результаты ЕГЭ нужны для принятия различных 
управленческих решений».

На первый план уже выходит обсуждение чисто техно
логических аспектов ЕГЭ. Это означает, что дискуссии на 
тему ЕГЭ переходят из идеологической плоскости в про
фессиональную.

Зачислен В этом году в правилах приема в россий
ские вузы были учтены предложения, поступившие по 
итогам приемной кампании 2009 года, и это сыграло свою 
положительную роль.

«Введение ограничений на подачу заявлений абитури
ентами — не более чем в пять вузов, по трем направлени
ям подготовки (специальностям) — способствовало их 
более осознанному выбору,— рассказывает Любовь Гле
бова.— Отсутствие обязательности предоставления сви
детельств о результатах ЕГЭ при подаче заявления о при
еме и при зачислении практически исключило обращения 
по вопросам выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ».

Установленная обязанность вузов об информировании 
на своих сайтах о правилах приема, количестве поданных 
заявлений и конкурсе, размещении приказов о зачисле
нии повысило прозрачность процедур приема и зачисле
ния и обеспечило оперативность контроля за соблюдени
ем законодательства при организации приема. Организо
ванный мониторинг и контроль правил приема в вузы по
зволили обеспечить уменьшение обращений о нарушени
ях приема в вузы в 2010 году.

Подавляющее большинство вузов полностью завер
шило прием на бюджетные места и сформировало значи
тельный контингент поступающих на внебюджетный при
ем, уложившись в два этапа зачисления (а не в три, как 
годом раньше).

Специалисты Рособрнадзора отмечают, что среди аби
туриентов 2010 года стали более востребованы техниче
ские специальности, особенно в тех вузах, где подготовка 
специалистов по этим направлениям традиционно ведется 
на высоком и качественном уровне. Да и анализ перечня 
предметов ЕГЭ, выбранных для сдачи абитуриентами, 
подтверждает это, ведь по сравнению с 2009 годом боль
ше участников выбрали такие предметы, как физика, ин
форматика и ИКТ и т.п.

«Однако при организации приемной кампании у от
дельных высших учебных заведений были проблемы с 
исполнительской дисциплиной,— сетует Любовь Гле
бова.— Не все вузы своевременно опубликовали пра
вила приема, бывало, что отсутствовала информация о 
приеме в филиалы. В самих правилах встречались на
рушения — например, еще на этапе подачи заявления 
приемные комиссии часто требовали оригиналы или но
тариально заверенные документы об образовании и 
свидетельства о результатах ЕГЭ. Не все вузы обеспе
чили процедуре зачисления должную прозрачность. 

Поэтому предстоит еще много работы и самим вузам, и 
их учредителям, и контрольнонадзорным органам».

Но все же главным итогом приемной кампании являет
ся то, что условия приема, учитывающие результаты ЕГЭ, 
предоставляют возможность зачислять наиболее способ
ных и подготовленных ребят. В связи с этим большинство 
абитуриентов решается подавать заявления в ведущие ву
зы страны и участвовать в конкурсах в несколько учебных 
заведений, что увеличивает их шансы на поступление.

Подводим итоГи «Ежегодно мы анализируем 
результаты прошедшего ЕГЭ, и по итогам вносятся изме
нения и уточнения как в процедурные, так и в содержа
тельные вопросы,— рассказывает Любовь Глебова.— 
Еще многое предстоит решить. Например, вопрос о побе
дителях и призерах олимпиад школьников, которые при
равниваются к лицам, набравшим по результатам сдачи 
ЕГЭ 100 баллов. Наблюдается такой дисбаланс: только по 
техническим предметам — математике, физике, инфор
матике — порядка 12 тыс. победителей, а во всей стране 
по этим общеобразовательным предметам сдали ЕГЭ на 
100 баллов 358 человек. Такая ситуация приводит к иска
жению результатов ЕГЭ, к его девальвации, потому что 
победители и призеры олимпиад либо не приходят на ЕГЭ, 
либо сдают экзамены ”не в полную силу“».

Специалисты Рособрнадзора обеспокоены сложив
шейся ситуацией. И с ними солидарны и Минобрнауки, и 
Российский союз ректоров. Сейчас обсуждается возмож
ность введения правила, когда победитель школьной 
олимпиады может использовать свой диплом лишь один 
раз — подав документы в один вуз. Это предложение 
может стать нормой уже в следующую приемную кампа
нию. Также идет работа по дальнейшему упорядочению 
перечня олимпиад и механизмов определения их победи
телей и призеров.

«Наряду с этим остро встает вопрос о многочислен
ных льготниках, имеющих преимущество при зачисле
нии. Пока количество льготных категорий не будет пере
смотрено на законодательном уровне, проблема эта не 
перестанет существовать. Но уже нынешняя норматив
ная база позволяет вузам регулировать процедуру при
ема по вопросам, связанным с льготниками, установив, 
например, минимальный конкурсный балл,— объясняет 
Любовь Глебова.— Однако при нынешнем дефиците 
абитуриентов, связанном с демографической ситуацией, 
не все вузы решаются на это. С точки зрения качества 

образования, безусловно, правильнее было бы, чтобы 
все поступали на общих основаниях, участвуя в одном 
конкурсе. А льгота тем, кто имеет на нее право, пусть ра
ботает в процессе обучения: повышенная стипендия, об
щежитие и так далее».

В этом году квота на целевой прием была уменьшена 
до 20% (вместо 30%). Однако анализ приказов о зачисле
нии показывает, что баллы участников конкурса на целе
вой прием заметно ниже, чем участников общего конкур
са. Поэтому в порядок приема будущего года планируется 
внести изменения по уменьшению целевой квоты до 15% 
от общего количества бюджетных мест. Также совместно 
с Минздравсоцразвития России прорабатывается вопрос 
об изменении порядка целевого приема, позволяющего 
«закреплять» специалистов, прошедших целевую подго
товку, для работы в организациях, их направивших.

Одновременно в 2011 году будет утверждена новая 
форма приказов о зачислении в вузы, предусматриваю
щая информацию об организации, направившей абитури
ента на участие в целевом конкурсе.

Требуют также доработки меры в отношении учебных 
заведений, не осуществлявших контроль за достоверно
стью сведений об участии в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, 
считает Любовь Глебова. В период приемной кампании 
зарегистрировано 90% государственных и 50% аккреди
тованных негосударственных вузов от общего количе
ства таких учебных заведений, и с таким положением 
трудно мириться.

В 2011 году предполагается внести изменения в поря
док приема, позволяющие отчислять из вузов лиц, пред
ставивших недостоверные сведения, в том числе о коли
честве поданных заявлений о приеме.

И в школах, и в вузах еще предстоит много работы. 
Учителям нужно наконец понять, что их цель — дать зна
ния по предмету, которыми школьник должен обладать по 
окончании школы, а не учить выпускника умению сдать 
ЕГЭ. Что касается вузов, то в ближайшем будущем должна 
быть проделана большая работа по достижению абсолют
ной прозрачности процедур поступления. Вся нормативно
правовая база для этого уже есть, осталось просто нау
читься выполнять правила. ■

К исПолнению Принято единый ГосЭКЗамен, КаК ПоКаЗала 
ПраКтиКа шКольных выПусКных и встуПительных ЭКЗаменов в вуЗы летом 2010 Го-
да, стал Привычным и для учителей, и для учениКов. вПервые в стране работает си-
стема объеКтивной оценКи Качества обраЗования. Проведение еГЭ ПоЗволило суще-
ственно сниЗить КорруПцию в шКолах и вуЗах. ФЕДОР МЕЛьНИКОВ
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ПРОшлОй ВЕСНОй С ЕдИНЫм гОСэкзамЕНОм уСПЕшНО 

СПРаВИлаСь ОСНОВНая чаСТь ВЫПуСкНИкОВ шкОл.  

НЕ ПОлучИлИ аТТЕСТаТЫ ПО РЕзульТаТам Егэ ВСЕгО 2,3% 

ОТ ОбщЕгО чИСла учащИхСя
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У НаС НЕТ ВЫбОРа. ЛИбО РЕгИОН 
пРЕВРащаЕТСя В СЫРьЕВОй  
пРИдаТОк ВЕдУщИх ИННОВацИОН-
НЫх экОНОмИк, ЛИбО СТРЕмИТСя 
ИдТИ С НИмИ ВРОВЕНь, а В чЕм-ТО 
дажЕ ОпЕРЕжаТь

➔

даЛьНЕВОСТОчНЫй  
фЕдЕРаЛьНЫй  
УНИВЕРСИТЕТ
Дальневосточный федераль-
ный университет создан ука-
зом президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева 
№ 1172 «О создании феде-
ральных университетов в 
Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском и Дальнево-
сточном федеральных окру-
гах» от 21 октября 2009 года 
и распоряжением правитель-

ства Российской Федерации 
№ 503-р от 2 апреля 2010 года.
Программа развития ДВФУ 
предусматривает реорганиза-
цию университета в 2011 году 
в форме объединения четырех 
вузов — Дальневосточного го-
сударственного университета, 
Дальневосточного государ-
ственного технического уни-
верситета, Тихоокеанского го-
сударственного экономическо-
го университета и Уссурийско-
го государственного педагоги-

ческого института. 19 октября 
2010 года распоряжением 
председателя правительства 
Российской Федерации Влади-
мира Путина ректором ДВФУ 
назначен Владимир Миклу-
шевский.
1 декабря 2010 года в прави-
тельство Российской Федера-
ции представлена Программа 
развития Дальневосточного 
федерального университета 
(ДВФУ) — одного из семи фе-
деральных университетов, ко-

торые наряду с МГУ и СПбГУ 
составляют сегодня элиту выс-
шего образования России.
ДВФУ известен прежде всего 
тем, что новый кампус универ-
ситета на острове Русский бу-
дет открыт в сентябре 2012 го-
да во время саммита АТЭС. 
С этого момента университет 
должен стать местом сотруд-
ничества и взаимного притя-
жения стран АТР, их молодежи 
и ученых, точкой роста иннова-
ционной экономики региона.

Стройка на острове Русский 
во Владивостоке — один из 
крупнейших инвестиционных 
проектов современной России. 
Немалые средства государство 
в ближайшие годы планирует 
вложить и в развитие самого 
университета.

BUSINESS GUIDE: Владимир Владимирович, расскажите 
об идее создания федеральных университетов. Почему 
речь идет о вузах будущего?
ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ: Основная идея заклю-
чается в том, чтобы создать на базе лучших вузов в регио-
не новый — федеральный — университет с новым каче-
ством образования, который будет ориентирован на обе-
спечение потребностей экономики региона, главным об-
разом ее инновационных направлений. У каждого феде-
рального университета есть программа развития — она 
строится на тесном взаимодействии вуза с региональны-
ми властями и бизнес-сообществом.
BG: В чем вы видите уникальность Дальневосточного фе-
дерального университета (ДВФУ)?
В. М.: Дальневосточному федеральному университету от-
водится уникальная роль, которую я бы сравнил с ролью 
ведущих университетов мира, например того же Стэнфор-
да. Несмотря на разные экономические условия, сопут-
ствовавшие созданию американского университета и 
ДВФУ на острове Русский, задачи перед ними стоят оди-
наковые — создание университета как центра роста инно-
вационной экономики региона.

Дальний Восток действительно отличается от других 
субъектов Российской Федерации. Он находится в окру-
жении стран Азиатско-Тихоокеанского региона с развитой 
инновационной экономикой. Это США, Япония, Республи-
ка Корея, Китай, Сингапур, Австралия... Дальневосточный 
регион — форпост России в АТР — просто обязан адек-
ватно реагировать на вызовы, предъявляемые его геопо-
литическим окружением. У нас нет выбора. Либо регион 
превращается в сырьевой придаток ведущих инновацион-
ных экономик, либо стремится идти с ним вровень, а в 
чем-то даже опередить.

В Дальневосточном федеральном университете орга-
низация учебного процесса будет построена на неразрыв-
ной связи науки, образования и развития инновационных 
технологий. На острове Русский планируется создать 
центр нанотехнологий (центр прототипирования), а также 
бизнес-инкубатор, где будут расти стартапы.
BG: Как планируется привлекать потенциальных работо-
дателей — бизнес-структуры — к сотрудничеству?
В. М.: При выстраивании этой цепочки — науки, образо-
вания и технологий — очень важно обеспечить реальное 
финансирование больших производственных проектов. 
Мало иметь интересную идею и создать прототип — нуж-
но разработать технологию и запустить серийное произ-
водство. Здесь возникает потребность в инвестициях, но 
интерес бизнеса — вложить деньги и через какое-то вре-
мя получить отдачу от производства. Это взаимовыгодное 
партнерство, и представители крупных бизнес-структур 
это хорошо понимают. Например, у меня уже состоялась 
очень продуктивная встреча с Анатолием Чубайсом, мы 
подробно обсудили степень участия «Роснано» в станов-
лении и развитии университета.

Представители корпораций принимают участие и в ра-
боте над программой развития ДВФУ. Государство выде-
ляет достаточно большие средства на развитие универси-
тета, и мы не хотим тратить их наугад. Нужно понимать, 
какое оборудование, например, потребуется нашим лабо-
раториям в рамках сотрудничества с «Роснано» для того, 
чтобы потом развивать свои инновационные проекты и в 
итоге сделать их прибыльными.

Безусловно, необходимо постоянное тесное взаимо-
действие с администрациями Приморского края и других 
субъектов Дальневосточного федерального округа. Уни-
верситет не может существовать сам по себе и выпускать 
специалистов, не ориентируясь на рынок труда и стратеги-
ческие потребности экономики региона. Университет, как 
и любая крупная корпорация, обязан планировать свою 
деятельность далеко вперед. Мы ведь учим студентов в 

течение нескольких лет и, уже принимая их на первый 
курс, должны понимать, какой будет экономика региона к 
моменту их выпуска. Иными словами, наша задача — го-
товить специалистов для будущих крупных инвестицион-
ных проектов на территории Приморского края и Дальне-
восточного региона.
BG: Какие новшества помимо взаимодействия образо-
вания, науки и технологий будут внедряться в учебный 
процесс?
В. М.: Прежде всего перед нами стоит задача выстроить 
правильную, грамотную технологию образовательного 
процесса, которую применяют страны-лидеры. Мы ориен-
тируемся на опыт американских, австралийских и япон-
ских университетов. Россия славится креативным мышле-
нием, у нас всегда есть стремление самим все сделать с 
нуля. Это не всегда правильно — иногда гораздо полез-
нее разумное заимствование западного опыта, покупка го-
товых образовательных программ и технологий.

Например, к технологии Е-learning я отношусь с извест-
ной долей осторожности, но отдаю должное ее плюсам. 
Конечно, во многих дисциплинах этот метод обучения не 
может заменить личного общения с преподавателем и ла-
бораторных практикумов. Но мобильность этой техноло-
гии позволяет оперативно корректировать учебные мате-
риалы в соответствии с требованиями современной науки 
и существенно удешевляет сам процесс обучения. 
BG:  Какие требования будут предъявляться к 
профессорско-преподавательскому составу?
В. М.: Безусловно, ключевая фигура для создания каче-
ственно нового уровня образовательного процесса — это 
преподаватель. Мы можем вложить очень большие день-
ги в оборудование, но без хороших преподавателей это 
будет бесполезно. Отмечу, что в программах развития на-
циональных исследовательских университетов около 70% 
средств уходило на оборудование. На мой взгляд, нужно 
изменить соотношение и инвестировать в развитие чело-
веческих ресурсов. Но это не только увеличение заработ-
ной платы. Например, мы хотим, чтобы преподаватели 
свободно владели английским языком, и будем развивать 
систему персонального обучения и заграничных стажиро-
вок. Эти меры направлены на развитие интернационали-
зации образования и академической мобильности.

Мы планируем привлекать в университет специали-
стов из ведущих российских и зарубежных вузов. В кам-
пусе на острове Русский у нас будут все возможности пре-
доставлять приглашенным профессорам достойное жи-
лье и персональное рабочее место. Кроме того, серьез-
ным потенциалом является и «виртуальный» визит про-
фессора. Ведь совершенно необязательно, чтобы он дей-
ствительно приезжал — можно спокойно читать лекцию 
и отвечать на вопросы в режиме видеоконференции.
BG: Думаете, старшее поколение легко освоит эту новую 
технологию?
В. М.: Абсолютно уверен. В некоторых случаях старшее по-
коление адаптируется быстрее, чем более молодые люди. 

В применении информационных технологий возраст не 
имеет никакого значения, главное — желание.
BG: Планируется ли развивать экспорт образовательных 
услуг?
В. М.: Да, такая задача есть. На самом деле сейчас и в 
ДВГУ, и в ДВГТУ есть очень большой набор специаль-
ностей, по которым могут учиться иностранные студен-
ты. Кроме того, в экспорте образовательных услуг очень 
серьезную роль играет инфраструктура — в кампусе на 
острове Русский у нас будут все условия для того, чтобы 
приглашать граждан других государств учиться в Даль-
невосточном федеральном университете. Наши образо-
вательные программы неплохи с точки зрения тех зна-
ний, которые они дают, но зачастую совершенно уста-
рели с точки зрения информационных технологий. 
Дальневосточный федеральный университет не при-
дется модернизировать: в нем изначально заложена 
очень мощная технологическая база для развития теле-
коммуникаций.

Кроме того, мы постараемся уделить внимание рынку 
дополнительных образовательных услуг. Российские ву-
зы несколько упустили это направление. Но ведь совре-
менный человек, по сути, никогда не прекращает своего 
образования, поэтому различные курсы, тренинги, про-
граммы переподготовки очень актуальны и всегда будут 
востребованы. В том числе у иностранных студентов и 
специалистов.
BG: Как помимо академической мобильности будет 
строиться взаимодействие ДВФУ с другими универси-
тетами?
В. М.: Безусловно, мы планируем развивать сетевое взаи-
модействие с ведущими вузами, как российскими, так и 
международными. Некоторое время назад была создана 
ассоциация ведущих российских университетов, куда 
вошли МГУ, СПбГУ, федеральные и национальные иссле-
довательские университеты. Надеюсь, что в ее составе 
ДВФУ будет играть серьезную роль.

В объединяемых вузах есть свои сильные направле-
ния, которые при слиянии могут дать уникальный резуль-
тат. Например, ДВГУ имеет очень сильную школу востоко-
ведения. Технические направления серьезно развиваются 
в Дальневосточном государственном техническом уни-
верситете. Синергия объединяемых четырех вузов дает 
широчайшие возможности для студентов. Мы можем, на-
пример, выпускать высококвалифицированных техноло-
гов со знанием китайского или японского языков.

Именно такие уникальные специалисты, повторюсь, 
необходимы для реализации крупных инвестиционных 
проектов на территории Приморского края или Дальне-
восточного региона. Бизнесмены не будут вкладывать 
деньги в экономику региона при отсутствии высококва-
лифицированных специалистов. Поэтому в стратегиче-
ском развитии российского Дальнего Востока ДВФУ — 
ключевое звено. 
Записала маРИя каРНаУх

«дВфУ: СТРаТЕгИчЕСкИй пРОЕкТ РОССИИ  
На даЛьНЕм ВОСТОкЕ» пЕРЕд даЛьНЕВОСТОчНЫм фЕдЕРаЛьНЫм 
УНИВЕРСИТЕТОм пОСТаВЛЕНа амбИцИОЗНая Задача — ВОйТИ В чИСЛО 300 ЛУчшИх УНИ-
ВЕРСИТЕТОВ мИРа к 2019 гОдУ. О ТОм, чТО дЛя эТОгО пРЕдСТОИТ СдЕЛаТь, как бУдЕТ РаЗ-
ВИВаТьСя СамЫй ВОСТОчНЫй ИННОВацИОННЫй УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ, РаССкаЗЫВаЕТ ЕгО 
РЕкТОР ВЛадИмИР мИкЛУшЕВСкИй.

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ: «РОССИя СЛАВИТСя КРЕАТИВ−

НЫМ МЫШЛЕНИЕМ, У НАС ВСЕгДА ЕСТь СТРЕМЛЕНИЕ САМИМ 

ВСЕ СДЕЛАТь С НУЛя. ЭТО НЕ ВСЕгДА пРАВИЛьНО — ИНОгДА 

гОРАзДО пОЛЕзНЕЕ РАзУМНОЕ зАИМСТВОВАНИЕ зАпАДНОгО 

ОпЫТА, пОКУпКА гОТОВЫх ОбРАзОВАТЕЛьНЫх пРОгРАММ  

И ТЕхНОЛОгИЙ»
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инвесторы

Площадь строящихся учебных, 
жилых и всПомогательных  
корПусов Первой очереди двФу 
составляет 760 тыс. кв. м

➔

владеть востоком Федеральные университеты — ПринциПиаль—
но новая модель высшей школы уровня. они создаются на базе ведущих регио—
нальных вузов и отличаются от обычных институтов структурой уПравления и По—
рядком Финансирования. один из Федеральных университетов Планируется соз—
дать на дальнем востоке, Причем, его камПус будет Построен « с нуля» на ранее за—
крытом для Посторонних острове русский. Федор Мельников

университет на острове в  2012 году  
саммит лидеров стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества)  планируется провести  
во владивостоке. Точнее, на острове русский в строящем-
ся сейчас дальневосточном федеральном университете 
(двФУ). двФУ создается на базе дальневосточного госу-
дарственного университета, расположенного во владиво-
стоке. Строительство новых учебных зданий на острове 
должно превратить военную базу, закрытый остров рус-
ский в крупный образовательный центр. 

 «У каждого федерального университета есть про-
грамма развития, которая разрабатывается при участии 
региональных властей и бизнес-сообщества,— расска-
зывает ректор дальневосточного федерального универ-
ситета на острове русский владимир Миклушевский.— 
кроме того, их представители входят в наблюдательный 
совет при вузе — такое тесное взаимодействие обеспе-
чивает связь между университетом и работодателями. 
Согласие занять пост председателя совета нашего уни-
верситета дал первый вице-премьер игорь Шувалов. в 
состав этого органа войдут также губернатор Приморско-
го края Сергей дарькин и заместитель министра образо-
вания и науки рФ Алексей Пономарев. Также в наблюда-
тельный совет войдут члены дальневосточного отделе-
ния рАн и трудового коллектива».

в двФУ планируется создать технологические класте-
ры, в которые войдут центр нанотехнологий, центр проек-
тирования, а также бизнес-инкубаторы. 

в силу своего расположения, двФУ придется сотруд-
ничать с учебными заведениями соседних стран, активно 
развивающих инновационную экономику — это Япония, 
корея, китай, Гонконг, Сингапур и Тайвань.  — активно 
развивают инновационную экономику. очевидно, это со-
трудничество будет способствовать и обмену научными 
кадрами. ведь если выпускников столичных вУЗов можно 
встретить практически в любом научном центре европы, 
то доля российских специалистов в азиатских лаборато-
риях пока исчезающее мала. 

остров русский об острове русский много пи-
сали несколько лет назад, когда его бывшие «хозяева» — 
военные — нехотя покидали рассекреченный форпост. 
речь шла в основном о том, что местные жители недоволь-
ны переселением. Теперь же, когда недовольные после 
сноса их бараков переехали в таунхаусы, писать об острове 
русский федеральной прессе стало нечего. об успехах, 
введении в эксплуатацию первого участка улично-
дорожной сети полуострова Саперный острова русский, 
например, пишут только местные малотиражки. для жите-
лей русского это действительно событие — раньше все 
три имевшиеся на острове дороги были грунтовыми. Пред-
ставьте себе, сколь масштабным событием стало для мест-
ных жителей появление первой в истории острова техно-
логической дороги от грузового терминала на мысе Поспе-
лова до поселка Аякс, где ведется строительство двФУ.

Специально построенный для приема грузов порт на 
острове русский — сооружение впечатляющее и по фе-
деральным меркам: с января по октябрь он принял око-
ло 1 млн тонн грузов. Поскольку мост с материка до 
острова почти построен, но еще не открыт для машин, 
все строительные материалы, люди и техника доставля-
ются на русский паромами. Плыть от материка до остро-
ва приходится около часа. Первое, что бросается в гла-
за,— отсутствие построек советского периода. вдалеке 
от основной стройки встречаются частные домики, но 
строений, уродующих противоположный берег — порт 
владивостока, на русском нет. Так что у острова есть все 
шансы стать образцом современного подхода к строи-
тельству и организации пространства наподобие того, 
как строят университеты и кампусы в Соединенных Шта-
тах, к примеру. А пока русский представляет собой 
оживленную стройплощадку.

работы начались в июле 2009 года и должны полно-
стью завершиться к декабрю 2011-го. колоссальные объ-

емы, рекордно сжатые сроки и островная специфика про-
екта потребовали разветвленной инфраструктуры. Гене-
ральный подрядчик проекта компания «крокус» создала 
ее практически с нуля, решая логистические и социаль-
ные проблемы полуострова Саперный острова русский.

если перейти на язык цифр, проект выглядит следую-
щим образом. Первый в россии инновационный студенче-
ский центр рассчитан на одновременное обучение 50 тыс. 
студентов. его кампус рассчитан на 5,5 тыс. комнат, в каждой 
из которых смогут жить двое студентов. Здесь же в отдель-
ных квартирах будут жить и профессора университета.

Площадь строящихся учебных, жилых и вспомога-
тельных корпусов первой очереди двФУ составляет 
760 тыс. кв. м. Университетский кампус двФУ будет 
включать 5,5 тыс. комнат-трансформеров по 25 кв. м каж-
дая, два учебных корпуса, многофункциональный пресс-
центр. Медицинский центр кампуса и клиника на 150 мест 
будут доступны не только студентам, но и жителям вла-
дивостока. на острове строится также первый в россии 
инновационный студенческий центр с мультимедийными 
аудиториями — строится с применением самых передо-
вых западных технологий.

Здесь появится конференц-зал на 900 мест, есте-
ственнонаучный и финансово-экономический учебные 
корпуса. в гуманитарном корпусе будут размещаться: 
восточный институт, институт истории философии, ин-
ститут иностранных языков и институт русского языка и 
литературы. в структуру естественнонаучного корпуса 
войдут: дальневосточный институт инновационных тех-
нологий и качества, институт массовых коммуникаций и 
институт математики и компьютерных наук. Будут возве-
дены медицинский корпус и корпус института менед-
жмента и бизнеса. в центре кампуса спланирован студен-
ческий досуговый центр площадью 37 тыс. кв. м.

рабочие компании «крокус» не только строят, но и 
обу страивают парковую и прибрежную зоны, пляж и при-
чал. возводится открытый стадион, три закрытых спор-
тивных центра, теннисные корты, бассейны, волейболь-
ные и баскетбольные площадки. на территории будет по-
строено 11 гостиничных корпусов разного уровня серви-
са. Три закрытых автостоянки кампуса смогу разместить 
1310 автомобилей.

Сегодня на стройке корпусов дальневосточного феде-
рального университета задействовано больше 500 единиц 
тяжелой техники. У некоторых из них московские номера. 
С появлением на острове такого количества машин здесь 
быстро была построена сеть заправок, которых раньше, 
при военных, на острове не было.

в соответствии с новой редакцией федеральной целе-
вой программы «Экономическое и социальное развитие 
дальнего востока и Забайкалья на период до 2013 года» 
и подпрограммы «развитие города владивостока как цен-
тра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» от 28 ноября 2009 года площадь 
застройки увеличена до 780 тыс. кв. м.

несмотря на увеличение объемов строительства 
в два раза, сроки окончания проекта остаются преж-
ними. Число строителей возрастет до 12 тыс. человек. 
выполнено более 50% работы. Торжественная передача 
готовых «под ключ» объектов университета государ-
ственному заказчику запланирована на первый квартал 
2012 года. ■

студенты и преподаватели будут жить в кампусе  

по соседству друг с другом

стройка на острове русский во владивостоке — один из крупнейших инвестиционных проектов  

современной россии

здесь появится конференц-зал на 900 мест, естествен-

нонаучный и финансово-экономический корпуса
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