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— тенденции —

Еще одно отличие рос-
сийского образования от 

зарубежного — в подходе к индиви-
дуальному обучению. «Например, в 
иностранном вузе человек может, 
еще будучи на первом курсе, сам вы-
брать себе дисциплину со старших 
годов обучения. Или 

”
горизонталь-

ный“ подход — когда другие дисци-
плины можно выбрать в рамках сво-
его курса. Мы в России пока придер-
живаемся подхода, когда студент 
может выбирать дисциплины сво-
его уровня. Потому что к изучению 
более 

”
старших“ предметов он дол-

жен быть подготовлен. Представьте 
себе, например, что студент-медик 
возьмет себе дисциплину четверто-
го курса, не зная фундамента»,— го-
ворит ректор РУДН.

Другое дело, что следует предла-
гать больше специализированных 
курсов на выбор, отмечает он. А сей-
час вузы очень часто предлагают 
буквально два-три варианта, чтобы 
не дробить группы.

Помимо прочего, если сравни-
вать российское образование с за-
рубежным, то у нас больше в ходу 
слово «учить», а стоит популяризи-
ровать слово «учиться», полагает го-
сподин Филиппов: «Нужно созда-
вать систему и механизмы, поощ-
ряющие студентов быть более само-
стоятельными. Мы пока в этом зна-
чительно проигрываем западным 
университетам, хотя и наши вузы 
переходят на систему from teaching 
to learning. Но чтобы студент само-
стоятельно ориентировался, надо 
решить целый комплекс вопросов: 
от внедрения междисциплинарно-
го подхода до участия в рабочих про-
ектах и расширения списка дисци-
плин, которые он может выбрать».

Гаджеты долой
Какой бы хорошей ни была систе-
ма образования, в инертном состоя-
нии она находиться не может. Какие 
изменения ждут непосредственных 
участников учебного  процесса? 

Возможно, школьникам придет-
ся сдавать свои смартфоны перед 
началом урока. Об этом рассказала 
министр просвещения Ольга Васи-
льева на «Общероссийском роди-
тельском собрании».

Она привела в пример опыт 
Франции, где ученики начальной 
и средней школы не могут исполь-
зовать гаджеты во время обучения. 
Соответствующий закон предусма-
тривает полный запрет средств свя-
зи, за исключением случаев, когда 
смартфоны используются в образо-
вательных целях. Причем касается 
это не только школьников, но и учи-
телей. «Очень многие школы пош-
ли по такому пути: у них есть ящич-
ки, есть контрольно-сигнальный те-
лефон для связи с родителями... Это 
необходимо нам, чтобы ребенок 
работал... У нас это школы делают, 
мы будем это поощрять, и рано или 
поздно мы дойдем до такого же, как 
и наши французские коллеги»,— за-
явила министр.

Впоследствии Владимир Путин 
заявил о намерении обсудить с Оль-
гой Васильевой вопрос запрета гад-
жетов в школах.

Также на родительском собра-
нии было предложено вынести на 
общественное обсуждение вопрос 
об отказе от оценок в начальной 
школе. А недавно в Рособрнадзоре 
обсуждался отказ от пятибалльной 
системы оценок.

«Предложения об отмене тради-
ционной системы оценивания до-
стижений учащихся в школе звуча-
ли на протяжении XX века,— пояс-
нила первый заместитель председа-
теля Комиссии по развитию образо-
вания и науки Общественной пала-
ты РФ Людмила Дудова.— Высказы-
вались суждения о том, что необхо-
димо отказаться от традиционного 
оценивания по пятибалльной сис-
теме, так как в педагогической пра-
ктике не выставляется оценка 

”
еди-

ница“, а в начальной школе уже дав-
но не ставятся оценки в течение 
первого полугодия».

Руководитель Центра монито-
ринга качества образования Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ, один из 
авторов ЕГЭ Виктор Болотов назвал 
пятибалльную оценочную систему 
позавчерашней. «Безусловно, ее на-
до менять. Мы в свое время делали 
работы по переходу на многобалль-
ные системы. Был большой проект 
по 12-балльной системе. В школе на 
самом деле сейчас четырехбалльная 
система — 

”
кол“ никому не ставят. 

При этом учитель ставит 
”
три с плю-

сом“, 
”
четыре с минусом“. Надо ле-

гализовать эти плюсы и минусы»,— 
заметил он.

В пятибалльную систему не впи-
сываются и современные экзаме-
ны — единый и основной государ-
ственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ), ко-
торые построены по накопительно-
му, а не вычитательному принципу, 
говорит господин Болотов. А итого-
вое сочинение и вовсе действует в 

«двоичной системе»: зачет/незачет. 
Впрочем, на 100-балльную систему, 
как в ЕГЭ, он переходить не предла-
гает: «Отличать 55 (баллов.— 

”
Ъ“) от 

57 учителю без специальных психо-
метрических процедур нереально».

Однако Ольга Васильева полага-
ет, что все останется на уровне раз-
говоров. «Пятибалльная система су-
ществует у нас 75 лет, идея перехода 
время от времени обсуждается, сей-
час она начала обсуждаться более 
активно. Дело в том, что эта систе-
ма традиционна для нашей страны 
и ряда европейских стран. Думаю, 
что дальше дискуссии речь не пой-
дет, потому что никаких серьезных 
предложений ни от кого не поступа-
ло. Думаю, что вряд ли это возмож-
но»,— заявила она на пресс-конфе-
ренции 15 августа.

Ненаглядное пособие
Предполагается, что Министерст-
во просвещения займется и рефор-
мой школьной программы. Работа 
над обновлением федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов (ФГОС), по которым по-
том будут меняться учебники, нача-
лась еще в прошлом году. Образова-
тельные стандарты для начальной 
школы были приняты на закрытом 
заседании Минобра, аналогичные 
документы для средней школы еще 
дорабатываются. По словам Ольги 
Васильевой, подготовка проектов 
находится на завершающей стадии: 
власти учитывают высказанные на 
предварительном обсуждении мне-
ния экспертов.

Больше всего споров вызвал про-
ект ФГОС по литературе. Соглас-
но первоначальному проекту, пе-
речень произведений планирова-
лось расширить до 235 наименова-
ний вместо нынешних 145. Изучить 
их школьники должны были за пять 
лет. Стоит отметить, что существен-
ную часть предлагавшегося спи-
ска составляют небольшие по объе-
му стихотворения. Но одновремен-
но из программы были исключены 
такие важные для мировоззрения 
или популярные произведения, как 
«Мы» Евгения Замятина, «Властелин 
колец» и «Хоббит, или Туда и обрат-
но» Джона Р. Р. Толкина.

Проект вызвал волну критики 
прежде всего со стороны педаго-
гов. Гильдия словесности опубли-
ковала открытое письмо, в котором 
указала на недостатки новых ФГОС. 
В частности, недовольство учите-
лей вызвало то, что детям, перешед-
шим, например, в седьмой класс, 
придется не только изучать новый 
материал, но и наверстывать упу-
щенное (по новым стандартам) за 
пятый и шестой классы. Кроме того, 
подчеркивают учителя, на изучение 
таких важных произведений, как 
«Война и мир» или «Преступление 
и наказание», с учетом расшире-
ния списка литературы будет отве-
дено слишком мало времени и это 
неизбежно скажется на качестве по-
лученных знаний. Помимо прочего 
новые стандарты лишат школы воз-
можности варьировать программы.

Впрочем, это не единственное 
изменение, которое ждет учебную 
программу. В школах уже появи-
лись занятия по астрономии, а в не-
которых — и уроки шахмат (как тре-

тий урок физкультуры или вид вне-
урочной деятельности). В прошлом 
году Министерство образования и 
науки РФ принципиально одобри-
ло инициативу по созданию обра-
зовательного курса «семьеведение». 
Предмет пока преподают факульта-
тивно в некоторых школах 38 реги-
онов России, в том числе в Татарcта-
не и Башкирии.

Первым регионом, где эту дисци-
плину планируется преподавать во 
всех старших классах образователь-
ных учреждений, должна стать Ре-
спублика Северная Осетия — Ала-
ния. Школьникам расскажут о важ-
ности институтов брака и семьи, 
мотивах бездетности и малодетно-
сти, а также об азах семейного пра-
ва, включая правила усыновления 
и опеки.

Как уточнили в пресс-службе гла-
вы региона, проект включит в себя 
факультативные школьные уроки 
о семейных традициях, а также от-
крытие «Школы молодой семьи» для 
вступающих в брак.

«Это еще раз подтверждает, что 
Кавказ берет четкий курс на защи-
ту традиционной семьи и семей-
ных ценностей. Об уроках семей-
ного счастья говорили давно, и сей-
час перед нами стоит задача адапти-
ровать программу, обогатить ее тем 
опытом, который есть в республи-
ке»,— сообщила уполномоченная 
по правам ребенка в РФ Анна Куз-
нецова.

Возможно, в ближайшее время 
изменятся и физика с информати-
кой. Недавно общественники по-
просили Минпросвещения доба-
вить в школьные программы по 
этим дисциплинам больше практи-
ческих занятий. Например, инфор-
матику, по мнению авторов иници-
ативы, стоит дополнить изучени-
ем такого понятия, как big data, и 
основ технологии блокчейн. А базо-
вые знания по программированию 
должны включать в себя и возмож-
ность написать код для работы дро-
нов и роботов. 

Эксперты соглашаются с тем, что 
школьную программу пора менять, 
но призывают делать это с макси-
мальной осторожностью. «Добав-
ление новых предметов может вре-
дить другим предметам и повысить 
нагрузку на учащихся,— предупре-
ждает Владимир Филиппов.— Це-
лесообразно не полностью менять 
названия предметов, вводить но-
вые дисциплины, а в большей сте-
пени обновлять содержание уже су-
ществующих. Особенно это касает-
ся области социально-экономиче-
ских, гуманитарных наук. Учебни-
ки и пособия зачастую отстают от 
того, что дети видят по интернету 
или в СМИ».

Кстати, модернизируется не 
только содержание учебников, но и 
их форма. Часть из них перейдет из 
«аналогового» формата в цифровой.

«В средствах массовой информа-
ции пишут о том, что Васильева хо-
чет заменить электронными все бу-
мажные учебники к 2021 году. По-
верьте, не хочет и никогда этого 
не сделает. Уверяю, что страхи пол-
ной замены бумажных учебников, 
как и разговоры о том, что исчезнет 
письмо, а останется только клавиа-
тура, беспочвенны. Как мы писали, 
так мы и будем писать. Детям нуж-
но развивать мелкую моторику. И 
мультимедийное сопровождение 
— это только часть урока»,— сказа-

ла министр на встрече с представи-
телями предметных ассоциаций.

Школьная олимпиада 
на допинге
Есть у министерства планы и в от-
ношении одаренных школьников. 
В стране сейчас действует несколь-
ко типов олимпиад, включая рай-
онные и краевые. Всероссийская 
олимпиада проводится по 24 пред-
метам и делится на три уровня. Каж-
дый из них дает свои льготы — к 
примеру, победители второго по-
лучают 100 баллов по выбранному 
предмету, а победа на первом уров-
не означает автоматическое посту-
пление на бюджетное место в лю-
бой российский вуз.

Впрочем, вскоре эту дверь в выс-
шее образование могут прикрыть. 
Ольга Васильева не исключает воз-
можности сокращения числа олим-
пиад для школьников. «Количест-
во олимпиад должно сокращаться. 
Я думаю, что Всероссийская олим-
пиада, конечно, вне обсуждения, 
все остальные олимпиады должны 
быть четко обоснованы»,— сказала 
министр.

Дело в том, что в последнее вре-
мя результаты таких соревнований 
стали вызывать сомнение в их объ-
ективности. Участники олимпи-
ад обязаны подтверждать свои зна-
ния, сдавая экзамен по профильной 
дисциплине, на котором они долж-
ны набрать не менее 75 баллов. «В 
среднем 30% победителей и призе-
ров олимпиад не выбирают для сда-
чи ЕГЭ тот предмет, по которому 
они победили. А есть еще более уди-
вительные цифры, над которыми 
стоит задуматься: 40% победителей 
и призеров олимпиад не набирают 
на ЕГЭ по профильному предмету 
более 60 баллов. Какие же это олим-
пийские призеры и лауреаты?» — 
удивилась Ольга Васильева.

Министр назвала подобную ситу-
ацию ненормальной и заявила, что 
олимпиадники, получившие на ЕГЭ 
по профильному предмету меньше 
75 баллов, не смогут воспользовать-
ся льготами при поступлении в вуз.

Все необъективное, что когда-то 
присутствовало в системе ЕГЭ, те-
перь начало перетекать в олимпи-
адное движение школьников, кон-
статировала госпожа Васильева. 
Она призвала «действовать доста-
точно четко и жестко, потому что 
это недопустимо».

Мнения экспертов по этому во-
просу разделились. Кто-то счита-
ет, что список предметов, по кото-
рым проводятся олимпиады, мо-
жет быть безболезненно сокращен 
за счет таких дисциплин, как физ-
культура. Кто-то, напротив, считает, 
что подобные соревнования следу-
ет оставить, а сравнивать результа-
ты олимпиады с ЕГЭ некорректно, 
потому что экзамен проверяет зна-
ния, а олимпиада — способность 
мыслить нестандартно.

Атака с тыла
Минувший учебный год запомнил-
ся не только яркими победами на 
олимпиадах или ростом общего 
балла на ЕГЭ. В обществе разверну-
лась бурная дискуссия о безопасно-
сти школ и школьников. Причиной 
стали несколько нападений учени-
ков на одноклассников и педагогов.

15 января в Перми двое подрост-
ков с ножами напали на учеников 
четвертого класса и учительницу. В 

результате пострадали 13 человек. 
19 января в Улан-Удэ девятикласс-
ник, вооруженный топором и «кок-
тейлем Молотова», атаковал учени-
ков седьмого класса и учителя, ра-
нив шесть человек.

21 марта за оружие взялись де-
вочки. В Шадринске Курганской об-
ласти 13-летняя школьница обстре-
ляла одноклассников из пневмати-
ческого пистолета. Сообщалось, что 
в подготовке нападения участвова-
ли три девочки, причем две из них 
были кузинами. Семеро учеников 
получили легкие травмы.

18 апреля в Стерлитамаке (Башки-
рия) школьник напал с ножом на од-
ноклассников и учительницу, после 
чего разлил в помещении бензин и 
поджег его. Пострадали четверо: две 
ученицы (одна из них, спасаясь, вы-
прыгнула из окна), учительница ин-
форматики и сам нападавший.

Последнее на данный момент ре-
зонансное ЧП произошло 10 мая. 
17-летний студент колледжа из Но-
восибирской области напал на од-
нокурсников, ранил из огнестрель-
ного оружия одного из них и по-
кончил жизнь самоубийством. Еще 
двое учеников попали в больницу 
с переломами: они, как и башкир-
ская школьница, выпрыгнули из ок-
на, спасаясь от стрелка.

Причем в ряде случаев о готовя-
щихся нападениях было известно 
заранее: многие несовершеннолет-
ние злоумышленники сообщали в 
соцсетях о своих планах. Психологи 
говорят, что, согласно мировой ста-
тистике, более 70% нападающих на 
школы являются жертвами травли 
со стороны одноклассников, а 80% 
из них либо переживали ранее де-
прессивные эпизоды, либо уже пы-
тались нарушить закон и вели себя 
асоциально.

Все это ставит вопрос о доступно-
сти профессиональной психологи-
ческой и психиатрической диагно-
стики школьников. «Сейчас на 800 
учащихся у нас приходится один 
психолог. Но у нас принята Кон-
цепция развития психологической 
службы в системе образования до 
2025 года. Внедряется новый меха-
низм — институт внештатных экс-
пертов-психологов в федеральных 
округах и регионах, работа которых 
будет координироваться через феде-
ральный ресурсный центр психоло-
гической помощи, созданный на ба-
зе Российской академии образова-
ния»,— сообщила Ольга Васильева 
на форуме «Территория смыслов на 
Клязьме».

Помимо найма дополнительных 
психологов предполагалось повы-
сить требования к безопасности 
школ. Выполнено это было лишь ча-
стично: проверки выявили, в каких 
учреждениях отсутствовало виде-
онаблюдение, не работала тревож-
ная кнопка или за порядком следи-
ли некомпетентные охранники. В 
некоторых образовательных учре-
ждениях были опробованы новые 
технологии вроде автоматического 
распознавания лиц. Однако, к при-
меру, единый список предметов, 
запрещенных к проносу в школы, 
о котором много говорилось после 
происшествий, так и не составлен.

Макаренко по госзаказу
К переменам стоит готовиться не 
только ученикам, но и учителям. 
Согласно программе «Учитель буду-
щего», вошедшей в нацпроект «Об-

разование», не меньше половины 
педагогов должны будут пройти пе-
реподготовку. Кроме того, планиру-
ется существенно увеличить долю 
учителей-мужчин. Сейчас в среднем 
по России она составляет 10%.

В некоторых регионах уже дей-
ствуют отдельные программы для 
привлечения мужчин к работе в 
школе. Вопрос был поднят на не-
давнем правительственном часе в 
Госдуме, где депутат Борис Черны-
шев связал «негативное влияние 
интернета» на школьников, а также 
нападения учеников на своих одно-
классников с «недостатком мужско-
го воспитания». Он назвал нехватку 
педагогов-мужчин «огромной про-
блемой» и призвал «усиливать ин-
терес мужчин к образованию и ро-
ли преподавателя в школе», а также 
«давать определенные преферен-
ции при поступлении в педагоги-
ческие вузы».

Ольга Васильева согласилась с 
тем, что педагогов-мужчин в шко-
лах должно быть больше: «Напри-
мер, в Туве проводился пилотный 
проект, в рамках которого руковод-
ству школ удалось привлечь моло-
дых мужчин до 40 лет. В советское 
время существовали льготы, кото-
рые полагались мужчинам, работа-
ющим в сельских школах». В частно-
сти, в Туве создается кадровый ре-
зерв директоров школ и их замести-
телей, где определенный процент 
мест зарезервирован для мужчин. 
Кроме того, в регионе учителя-муж-
чины могут рассчитывать на выгод-
ные условия ипотечного кредитова-
ния и получение земельного участ-
ка для строительства жилья. В Ту-
ве особенно надеются привлечь в 
школы ветеранов внутренних дел и 
участников боевых действий, кото-
рые, как предполагается, займутся 
профилактикой правонарушений 
среди учеников и в целом повысят 
уровень дисциплины в образова-
тельных учреждениях. Проводится 
в регионе и конкурс «Лучший педа-
гог-мужчина Тувы».

После разделения министерств 
продолжится работа над выполне-
нием майских указов президента 
Владимира Путина, касающихся 
учительских зарплат. Ранее Ольга 
Васильева критически высказыва-
лась о реализации программы. По 
данным за 2016 и 2017 годы, доход 
учителей практически не рос: в 46 
регионах он повысился менее чем 
на 1 тыс. руб., а в 4 субъектах РФ да-
же снизился.

Министр заявила, что необходи-
мо «очень четко подходить к стиму-
лирующей части», поскольку часто 
педагоги получают ее «не в должном 
объеме». Зарплата учителей состоит 
из базовой части и стимулирующих 
надбавок и премий. Они начисля-
ются за дополнительную нагрузку 
(например, классное руководство) 
и профессиональные достижения 
(участие в конференциях, научную 
деятельность и так далее). Решение 
о распределении баллов в портфо-
лио педагогов принимает руковод-
ство школы.

«Баллы за достижения распреде-
ляются некорректно,— отмечала го-
спожа Васильева.— Знаю примеры, 
когда за подготовку призера между-
народного конкурса и за недельный 
курс пользователя компьютера учи-
теля получали одинаковые баллы».

Тем не менее положение учи-
телей в России, если сравнивать с 
1990-ми и 2000-ми годами, значи-
тельно улучшилось. «Сравнивать по-
ложение педагогов тех времен и ны-
нешних учителей нельзя,— говорит 
Владимир Филиппов.— Тогда речь, 
можно сказать, шла о выживании. 
Только спустя 20 лет после приня-
тия в 1992 году закона об образова-
нии начали реализовываться его по-
ложения. Например, что заработная 
плата учителей должна быть равна 
средней зарплате в регионе. Этот 
пункт закона заработал с майского 
указа президента 2012 года».

Сейчас государство стабилизи-
ровало ситуацию, продолжает рек-
тор РУДН: «Более того, в ряде реги-
онов, где средняя зарплата доста-
точно высокая, например в Москве, 
устроиться учителем в школу уже 
очень трудно. Другое дело, что в бо-
лее слабых в финансовом плане ре-
гионах основные средства были на-
правлены именно на зарплаты учи-
телей. И денег на развитие матери-
альной базы школ, а то и на элемен-
тарный ремонт почти не осталось. 
При этом пора уже следить за тем, 
как обеспечена школа современны-
ми технологиями».

Престиж профессии школьного 
учителя, по мнению господина Фи-
липпова, зависит от финансового 
положения региона. «Многие, осо-
бенно женщины, идут в профес-
сию, потому что это не коммерче-
ская сфера, а государственная, а го-
сударство дает гарантии, в том чи-
сле того, что хотя бы средняя зар-
плата по региону им обеспечена»,— 
резюмировал он.

Татьяна Еремина

Другим наука
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Возможно, вскоре российским 
школьникам придется сдавать  
свои смартфоны и другие гаджеты 
перед началом урока


