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образование

— ЕГЭ —

Вплоть до 2000-х годов прием в рос-
сийские вузы происходил по экзаме-
нам, которые каждое образователь-
ное учреждение назначало самосто-
ятельно. При этом школьники сдава-
ли и выпускные экзамены. А посколь-
ку подростки могли поступать сразу 
в несколько вузов, за лето они были 
вынуждены проходить несколько ис-
пытаний разной степени сложности.

С 2001 по 2008 год ЕГЭ проводился 
в ряде регионов в качестве экспери-
мента, а с 2009 года стал обязательной 
формой контроля знаний выпускни-
ков по всей России. Сейчас его можно 
сдать по 14 предметам, включая био-
логию, географию, обществознание, 
физику, химию, информатику и ли-
тературу на каком-то из языков наро-
дов РФ. При этом обязательным усло-
вием допуска к ЕГЭ является успеш-
ное написание итогового сочинения 
и контрольной по математике.

Основными аргументами в поль-
зу проведения ЕГЭ стали унифика-
ция выпускных и, главное, вступи-
тельных заданий; возможность для 
школьников из всех регионов посту-
пить в ведущие вузы страны; искоре-
нение коррупции, а также коррект-
ная оценка знаний выпускников — 
пятибалльная система с этой зада-

чей справлялась не слишком хоро-
шо. Кроме того, школьник получил 
возможность подавать документы в 
несколько вузов сразу, а сдавать толь-
ко один экзамен — выпускной, он 
же вступительный.

Недостатками системы ЕГЭ стали 
«бездушность» и неудобный формат 
заданий, мешающий проявить уче-
никам свои таланты, например на 
экзамене по русскому языку. Выро-
сла и учебная нагрузка: школьники 
в выпускных классах вместо изуче-
ния программы усиленно готови-
лись к итоговым испытаниям. К то-
му же ряд вузов по-прежнему назна-
чал дополнительные экзамены, поэ-
тому выпускники выполняли двой-
ную работу.

Кроме того, на начальном этапе 
проведения ЕГЭ его репутацию под-
портили несколько утечек контроль-
но-измерительных материалов; не-
однократно критиковался и способ 
подготовки к экзаменам: в ряде школ 
учеников просто натаскивали, выра-
батывая у них навык давать правиль-
ные ответы на вопросы в задании.

Такую практику в Минобрнауки 
(сейчас — Минпросвещения) называ-
ют порочной. «Я буду очень наказы-
вать и региональное руководство, и 
руководство школ за так называемое 
натаскивание. Потому что я убежде-

на: если ребенок проходит програм-
му, то не надо бояться отвечать на те 
вопросы, которые у него стоят… Это 
неправильно, когда директор школы 
говорит: я буду наказывать, если у вас 
будет плохой ЕГЭ. Наказывать его бу-

ду я»,— заявила глава ведомства Оль-
га Васильева на встрече с ректорами 
самарских вузов в 2016 году. Каким 
образом планируется выявлять слу-
чаи натаскивания и как его не допу-
стить, министр не уточнила.

По мнению Ольги Васильевой, 
ликвидировать следует и тестовую 
часть экзаменов, оставив «часть, ко-
торая требует от человека прежде 
всего мыслительной, интеллекту-
альной деятельности».

Что касается дополнений к сис-
теме итоговой аттестации школьни-
ков, то госпожа Васильева еще в сен-
тябре 2016 года изъявляла намере-
ние ввести в ЕГЭ по русскому язы-
ку устную часть, если аналогичный 
эксперимент на экзаменах в девя-
том классе окажется успешным. Че-
рез пару месяцев сроки сдвинулись: 
ЕГЭ по русскому в 11-м классе пред-
полагается изменить в 2019 году.

Ведомство также предполагает 
расширить список обязательных эк-
заменов. В частности, планируется 
ввести обязательную сдачу ЕГЭ по 
истории, потому что, как объяснила 
Ольга Васильева, «без знания исто-
рии невозможно двигаться дальше». 
В пилотном режиме ЕГЭ по истории 
ведомство собиралось провести в 
2020 году в ряде регионов ЦФО, а по-
всеместно — в 2022 году.

В 2020 году министерство наме-
рено провести пробный экзамен 
по китайскому языку по всей Рос-
сии (амурские школьники сдавали 
его пробно в 2016 году). В 2022 году 
ЕГЭ по иностранному языку предпо-
лагалось сделать обязательным. Так-
же министр высказывалась в поль-
зу введения обязательного ЕГЭ по 
литературе. Но это, добавила она, «в 
идеале»: сейчас литературу сдают те, 
кто собирается на филфак, а таких 
«очень мало».

Так что список предметов, обяза-
тельных к сдаче, пока не меняется. 
Российские школьники должны сда-

вать два предмета: русский язык и 
математику.

Еще одна новация, к которой при-
дется привыкнуть в ближайшие го-
ды,— проверка знаний лауреатов 
олимпиад. Министр просвещения, 
отвечая на вопросы об экзамене в 
прямом эфире «ВКонтакте», заяви-
ла, что в вузы не смогут поступать 
олимпиадники, набравшие плохие 
баллы по профильному предмету на 
выпускном. Если результат ниже 70 
баллов, то итоги олимпиады кажут-
ся сомнительными, отметила она.

Кроме того, школьникам могут 
выдавать медали с учетом набран-
ных на выпускных экзаменах бал-
лов. Как отметил начальник управ-
ления оценки качества общего обра-
зования Игорь Круглинский, в бли-
жайшее время планируется опреде-
лить порог ЕГЭ, начиная с которо-
го старшеклассникам выдадут от-
личительные знаки за особые успе-
хи. Сейчас подобная практика суще-
ствует в нескольких регионах, льгот 
при поступлении в вузы знак отли-
чия не дает (хотя может принести до-
полнительные 10 баллов к результа-
там ЕГЭ) и не бывает золотым или се-
ребряным.

В дальнейшем экзамен ждут за-
метные изменения. К 2030 году про-
верку работ ЕГЭ могут поручить ав-
томатизированным системам искус-
ственного интеллекта, тогда как сей-
час этим занимаются эксперты. В Ро-
собрнадзоре говорят, что такой пере-
ход возможен, но не гарантирован.

Татьяна Еремина

Экзамен на прочность
Система аттестации выпускников, упомина-
ние о которой приводит в трепет школьников 
и их родителей, существует в России уже де-
вять лет: в 2009 году ЕГЭ стал обязательным 
по всей стране. За это время экзамен превра-
тился из объекта массовой критики в привыч-
ный способ контроля знаний, защищенный 
от сливов и других злоупотреблений.
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— карьера —

Нынешней осенью в России начнется ре-
ализация проекта «Билет в будущее», 
цель которого ранняя профориентация 
школьников. Акцент будет делаться на 
современные специальности: от 3D-ди-
зайнеров до специалистов по блокчей-
ну. ”Ъ“ выяснил, кем хотят стать сов-
ременные дети и насколько их желания 
совпадают с возможностями вузов.

Программа ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее» должна быть 
запущена уже с сентября. Соответствующее 
поручение в феврале дал президент РФ Вла-
димир Путин. Предполагается, что на пер-
вом этапе в проекте примут участие око-
ло 100 тыс. человек, а в дальнейшем — до 
500 тыс. Объем инвестиций в программу 
оценивается в 1 млрд руб. в год.

Работать проект будет следующим обра-
зом: ребенок проходит тест на онлайн-плат-
форме и получает набор рекомендаций, в ка-
кой сфере он мог бы применить свои способ-
ности. Участнику проекта будет предложе-
но выбрать себе прошедшего отбор менто-
ра, который проведет со школьником теоре-
тическую и практическую части занятий — 
уроки пройдут в образовательных учрежде-
ниях, технопарках и на предприятиях. Кро-
ме того, он, как настоящий наставник, даст 
мудрый совет в спорной ситуации.

«Билет в будущее» получат учащиеся шес-
тых-десятых классов. По словам Роберта 
Уразова, гендиректора оператора проекта 
WorldSkills Russia, программа нацелена на 
то, чтобы дети не просто узнали или увидели 
профессию, а попробовали ее. После такого 
знакомства школьники смогут сделать более 
точный выбор, считает господин Уразов. Гла-

ва Министерства образования (ныне — про-
свещения) РФ Ольга Васильева неоднократ-
но указывала на неудовлетворительное со-
стояние системы профориентации в стране, 
отмечая отсутствие единого подхода к тести-
рованию школьников и недостаточность та-
ких занятий в старших классах.

По мнению операторов проекта «Билет в 
будущее», его участниками и потенциальны-
ми работодателями будут наиболее востре-
бованы следующие компетенции: 3D-моде-
лирование для компьютерных игр, прототи-
пирование, блокчейн, информационная без-
опасность, поварское, ювелирное дело, па-
рикмахерское искусство и технологии моды.

Родители школьников настроены более 
консервативно. По данным опроса ВЦИОМа, 
они хотели бы видеть своих детей работаю-
щими в сфере медицины, причем за 12 лет 
число высказавших такое пожелание увели-
чилось почти втрое (с 12% до 35%). На втором 
месте в списке — профессия военнослужа-
щего: за указанный период ее стали считать 
более привлекательной 13% родителей вме-
сто 6%. В топ-5 родительских предпочтений 
вошли также юриспруденция (11%), педаго-
гика (10%), рабочие профессии (10%).

Шутливая поговорка «инженер в семье — 
большое горе» больше не актуальна: число 
родителей, желающих, чтобы их дети ста-
ли инженерами, удвоилось. С одобрением 
они отнесутся и к желанию ребенка всерьез 
заняться спортом (7% против 1%), пойти ра-
ботать в полицию (5% против 0%) или стать 
строителем (5% против 0%). А вот работа фи-
нансистом или бухгалтером стала казаться 
родителям менее привлекательной: доля на-
звавших их сократилась с 17% до 9%. Похо-
жая динамика и у бизнесменов: с 7% в 2005 
году до 2% в 2017-м.

При этом родители стали строже отно-
ситься к выбору детей: только 4% одобрят 
любое решение ребенка, касающееся буду-
щей профессии, тогда как в 2005 году тако-
вых было 13%.

Социологи объясняют изменение пред-
почтений респондентов тем, что власти 
приняли меры, направленные на повыше-
ние зарплат и престижности ряда ранее не-
популярных специальностей. Да и матери-
альная обеспеченность населения выросла 
с 1990-х годов, поэтому высокий заработок 
стал не единственным критерием выбора 
карьеры. Кроме того, по словам директора 
по исследованиям ВЦИОМа Елены Михай-
ловой, «структура ожиданий россиян отно-
сительно профессионального будущего де-
тей сегодня в большей степени, чем десяти-
летие назад, соответствует актуальным за-
просам рынка труда».

А кем хотят стать сами дети? Конечно, ин-
тересы ребенка с возрастом меняются. До-
школьники мыслят ситуативно и ориенти-
руются на бытовые операции, поэтому их 
желания и решения могут меняться по не-
сколько раз в день.

Ученики начальной школы зачастую лю-
бят все предметы, а новизна образователь-
ного процесса делает крайне привлекатель-
ной в их глазах профессию педагога. К сред-
ней школе появляются любимые и нелюби-
мые уроки, что налагает отпечаток на выбор 
будущей специальности.

Сложной ситуация становится в старших 
классах. Необходимо в сжатые сроки опреде-
литься с направлением дальнейшей учебы, 
противостоять при этом давлению семьи, 
преодолеть социальную инерцию («все по-
ступают на юриста, и я пойду»), а также разо-
браться в своих желаниях, оценить способ-

ности, узнать, насколько востребована вы-
бранная профессия, и найти сбалансирован-
ное решение.

Если судить по конкурсам в вузы, то сей-
час наиболее популярны специальности 
программиста, врача и инженера. Стабиль-
но высокий спрос в последние годы на ин-
формационные технологии. В десятку са-
мых желанных входят диплом педагога, 
юриста, архитектора и экономиста.

Однако все больше школьников выбира-
ют не высшее, а среднее профессиональное 
образование. В 2017 году Минобрнауки со-
общало, что 59% выпускников российских 
школ поступают после девятого класса в кол-
леджи и техникумы. Наиболее популярны у 
школьников специальности повара-конди-
тера, сварщика, парикмахера, продавца, ма-
стера по обработке цифровой информации, 
медсестры и дизайнера.

Это объясняется не только тем, что вре-
мени на обучение придется потратить мень-
ше, а поступить в такие учреждения неслож-
но. Дело в том, что многие профессии, нахо-
дящиеся на пике популярности, в вузах по-
лучить не удастся. Новая специальность ста-
новится востребованной, требует грамот-
ных работников, и работодатели готовы хо-
рошо им платить. А вузу нужно сначала при-
нять решение о введении обучения по но-
вым специальностям, составить и согласо-
вать образовательные программы, подгото-
вить и набрать преподавателей. Порой про-
ще получить базовую подготовку в коллед-
же, после чего закрепить и дополнить зна-
ния на курсах в России или за рубежом.

В силу этих обстоятельств российский 
рынок образования захватили негосударст-
венные образовательные учреждения, об-
учающие молодых людей или взрослых, ко-

торые желают сменить профессию, тому, че-
го не могут предложить государственные ву-
зы. В этой сфере представлены как сомни-
тельные краткосрочные дистанционные 
курсы, так и известные организации с хо-
рошей репутацией. К последним относят-
ся: Британская высшая школа дизайна, Мо-
сковская архитектурная школа, Школа ком-
пьютерных технологий Scream School (там, 
в частности, есть курсы геймдизайна и 3D-
анимации), Московская школа кино (где ве-
дется обучение по многим специальностям, 
например композитора в кино и шоуранне-
ра), а также Институт медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка».

Диплом государственного образца выда-
ют далеко не везде, да и, строго говоря, об-
учение там не ведется по программам выс-
шего образования, что может помешать вы-
пускникам этих учебных заведений занять 
некоторые вакансии. Однако дать специ-
альность, которую в вузах пока получить 
не удастся, а образовательных видео на 
YouTube недостаточно, они могут.

Есть еще один способ получить нужную 
специальность — поехать учиться за грани-
цу. По последним данным ЮНЕСКО, больше 
всего граждан РФ учится в Германии, на вто-
ром и третьем местах по популярности Че-
хия и США. Спросом также пользуются Ве-
ликобритания (в первом квартале 2016 го-
да студенческие визы получили 1,2 тыс. рос-
сиян, а за аналогичный период 2017 года — 
уже 2,4 тыс. человек), Франция и Финлян-
дия. Однако обучение за рубежом обходит-
ся недешево, кроме того, могут возникнуть 
сложности с получением виз некоторых 
стран в связи с ростом политической напря-
женности в мире.

Татьяна Еремина

Школьники меняют профессию

« В С Е  Б О Я Т С Я  Е Г Э ,  Н О  Н И К Т О  Н Е  З Н А Е Т  П О Ч Е М У »

О том, целесообразно ли было менять форму 
контроля знаний и вводить Единый государственный 
экзамен в России, как за девять лет изменился и как 
будет дальше развиваться ЕГЭ, ”Ъ“ рассказал ИЛЬЯ 
СОЗОНТОВ, основатель компании LUDI, готовящей 
к ЕГЭ и ОГЭ.

— Какие были причины для введения ЕГЭ и на-
сколько целесообразно было вводить такую форму 
контроля знаний?
— На мой взгляд, ключевая цель введения ЕГЭ заключалась 
в том, чтобы сделать систему образования управляемой 
и измеряемой. Помимо понятного желания государства контр-
олировать ситуацию в школьном образовании, предугадывать 
ее и направлять через индикативное планирование ЕГЭ был 
призван решить несколько проблем: искоренить коррупцию при 
поступлении в вузы, уравнять шансы на поступление выпуск-
ников всех школ РФ, сократить число сдаваемых школьниками 
экзаменов, сделав единую систему: сдаешь экзамены в школе 
и используешь их для поступления.

Также с внедрением ЕГЭ Россия перешла на двухуровневую 
систему обучения (бакалавриат и магистратура). Очевидно, что 
ЕГЭ был призван сблизить образовательные системы России 
с европейскими и американской системами. С первыми тремя 
пунктами, на мой взгляд, ЕГЭ прекрасно справляется.
— Если сравнивать ЕГЭ в самом начале и сейчас, 
то в чем основные различия?
— ЕГЭ со времени проведения эксперимента в 2001–2003 
годах (или с 2009 года, когда он стал обязательным) сущест-
венно изменился. Во-первых, процедура проведения экзамена 
совершенствуется с каждым годом для предотвращения утечек 
заданий и коррупционных элементов при проведении экзамена. 
С 2013 года действительно массовых утечек, порождающих 
липовых стобалльников, не было. Конечно, в отдельных регио-
нах поднимается вопрос о частных случаях нарушений при 

проведении экзамена, но их все меньше. Во-вторых, сущест-
венно изменились задания и форма проверки. ЕГЭ усложняется 
с каждым годом. Сейчас критикам экзамена, утверждающим, 
что с помощью тестов нельзя проверить знания, негде развер-
нуться: современный ЕГЭ нельзя хорошо сдать, не зная и не 
понимая материала.
— В последнее время было несколько заявлений 
о готовящихся изменениях в ЕГЭ. Как вы их оцени-
ваете?
— Из последних крупных обсуждений вокруг ЕГЭ могу выделить 
инициативу по превращению истории и английского языка 
в обязательные для сдачи предметы ЕГЭ. На мой взгляд — 
и опросы населения мою точку зрения подтверждают, очень 
важно знать историю своей страны и иметь возможность ори-
ентироваться в мировом контексте. Поэтому фокус государства 
на этих предметах мне понятен, считаю, что это лучший выбор. 

Что касается других инициатив, то есть опасения, что школы 
инфраструктурно пока не готовы к принятию экзаменов в устной 
форме. Речь идет о появлении устной части в ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку. Эта форма проверки уже реализована в ЕГЭ 
по иностранным языкам, и на нее сейчас больше всего наре-
каний. Проблемы чисто технические: аппаратура не работает 
или работает не так, как учили и объясняли организаторы, или 
не понятно, как и когда говорить, или не все слышно и понятно.
— По вашему опыту, как дети, родители и учителя 
воспринимали ЕГЭ раньше и как воспринимают 
сейчас?
— Я хотел бы разделить отношение к ЕГЭ и истерику по поводу 
ЕГЭ. Экзамен очень часто критикуют люди, которые его даже 
в глаза не видели, но что-то слышали про тесты. Вдобавок мно-
гие учителя так боятся, что дети не сдадут ЕГЭ, что пугают им 
детей и родителей уже с шестого-седьмого класса. Получается, 
что все боятся ЕГЭ, но никто не знает почему. В итоге к 11-му 
классу дети приходят запуганные ЕГЭ и пребывают в излишнем 
стрессе во время подготовки к нему. Хотя экзамен не такой уж 
и страшный: все критерии и материалы для подготовки есть 
в открытом доступе. Вопрос только в регулярной подготовке.
— Изменились ли за последние годы способы подго-
товки к ЕГЭ? Много критики, в частности, вызывало 
натаскивание.
— Сейчас натаскивать бесполезно, так как задания предпо-
лагают довольно глубокий уровень знания и понимания темы. 
Конечно, кто-то еще предлагает школьникам заучивать сотни 
аргументов и примеров, но это путь в никуда. Сейчас выигры-
вают те ученики, которые делают ставку на глубокое изучение 
самого предмета, а затем учатся выполнять задания по этому 
предмету в форме ЕГЭ.
— Как, по вашему мнению, будет развиваться ЕГЭ?
— ЕГЭ будет усложняться и меняться, уходя от тестов к откры-
тым ответам и устной форме сдачи экзамена.

Беседовала Татьяна Еремина 

Большинство российских школьни-
ков боятся сдачи ЕГЭ и во время 
 экзамена пребывают в состоянии 
стресса
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