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Вперед мы уже шли. 
Теперь давайте пойдем в сторону 

здравого смысла.
Анатолий Рас

Старшая школа. Кто из школьников не ждет этого необычного периода жизни? Ты 
взрослый… Почти взрослый… Все двери в мир профессий перед тобой открыты… Поч-
ти открыты… Скоро ты получишь аттестат и будешь свободен в их выборе… Почти сво-
боден… Эту цепочку рассуждений можно продолжать, но мы все время будем споты-
каться на этом «почти…» В чем причина? Что сегодня происходит в старшей школе? 
С какими проблемами сталкиваются школьники и родители, учителя и администрация? 
Что необходимо сделать и что уже сделано, чтобы особенности юношеского возрас-
та действительно учитывались в образовательном процессе старшей школы, интересы 
старшеклассника можно было на самом деле удовлетворить, а свобода выбора будущей 
сферы профессиональной деятельности имела реальные механизмы осуществления? Что 
такое современная старшая школа? 

Педагогическая ассамблея, посвященная открытию Года учителя в России, собрала пе-
дагогов, работающих в старшей школе, в одной большой аудитории Герценовского уни-
верситета на открытой дискуссионной площадке «Старшая школа: горизонты развития». 
Более 80 участников дискуссии: учителя — представители всех регионов России, ректо-
ры педагогических вузов, учителя Санкт-Петербурга. Аншлаг в аудитории, атмосфера 
беспокойства и искренней заинтересованности в обсуждении проблем старшей школы, 
профильного обучения, индивидуального образовательного маршрута школьника и, на-
конец, единого государственного экзамена: так можно кратко описать начало работы от-
крытой площадки. 

Несколько слов об организаторах открытой площадки. Руководители: С. М. Редлих, 
доктор педагогических наук, профессор, ректор Кузбасской государственной педагоги-
ческой академии, и Е. Н. Коркунова, заслуженный учитель РФ, заместитель директора 
по учебно-методической работе школы № 89 Санкт-Петербурга. Модераторы дискуссии: 
Е. Н. Глубокова и И. Э. Кондракова, кандидаты педагогических наук, доценты кафедры 
педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. 

Не секрет, что старшая школа занимает важнейшее место в системе общего образо-
вания. Именно по результатам, которые демонстрируют выпускники старшей школы, 
судят об эффективности всей системы общего образования, старшая школа во многом 
определяет возможности систем среднего и высшего профессионального образования 

* Обзор выступлений на открытой дискуссионной площадке «Старшая школа: горизонты развития» 
в рамках Педагогической ассамблеи 21 января 2010 года.
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и будущее качество профессиональной деятельности молодых людей. Поэтому можно 
смело утверждать, что старшая школа является основным «узлом» модернизации рос-
сийского образования1. Однако большинство экспертов российской образовательной по-
литики сходятся на том, что целостной эффективной модели старшей школы, отвечаю-
щей государственно-общественным интересам и интересам личности, модели, адекват-
ной особенностям юношеского возраста и мировым тенденциям в сфере образования, 
на сегодняшний момент в России не создано 2. Между тем, если мы обратимся к докладу 
международной комиссии ЮНЕСКО по образованию в XXI веке, то в нем особо под-
черкивается, что главной задачей образования на современном этапе развития человече-
ской цивилизации должно стать создание условий для самостоятельного выбора челове-
ка, формирования готовности и способности действовать на основе постоянного выбора
и умение выходить из ситуации выбора без стрессов. Очевидно, что современная стар-
шая школа, профильная школа может стать одним из таких условий.

Модераторы предложили построить дискуссию на площадке по следующим темам.
1. Реализация концепции профильной школы: достижения и риски. Какие есть дости-

жения в опыте школ по реализации профильного обучения, какие возможные риски мы 
можем и должны предусмотреть и какие из этих многочисленных рисков могут стать 
точками инноваций и роста.

2. Содержание портфолио выпускника старшей школы: личностные достижения 
абитуриента. Как используется такая практика оценки достижений школьников, как 
портфолио; отражает ли портфолио продвижение старшеклассника не только в обще-
культурном, но и в социально-профессиональном плане; готовы ли вузы учитывать его 
содержание как дополнительную характеристику абитуриента. 

3. Учитель профильной школы: как его подготовить. Каким должен быть современ-
ный учитель в старшей профильной школе, какие требования к нему предъявляет уче-
ник, его родители, как взаимодействуют школа и вуз в разработке стратегий подготовки 
учителя, какие аспекты такого сотрудничества становятся актуальными. 

Начал разговор по названным проблемам ректор Кузбасской государственной педаго-
гической академии С. М. Редлих. Его выступление поставило сложные вопросы (текст пу-
бликуется в настоящем номере журнала), так или иначе затрагивающие идеи национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». О подписании этого документа сооб-
щил на открытии Педагогической ассамблеи Президент РФ Д. А. Медведев. В документе 
особое внимание уделяется именно миссии новой школы: «В первую очередь, главным 
результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 
развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошло-
го, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем… Старшие школьники, 
выбирая профиль обучения, получив возможность освоить программы профессиональной 
подготовки, находят себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим 
школьникам должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, 
связывая его с будущим страны». Как на практике это можно выполнить? 

Об этом рассказала Е. Н. Коркунова, учитель физики, заместитель директора по учебно-
методической работе школы № 89 Санкт-Петербурга. В своем выступлении (текст пу-
бликуется в настоящем номере журнала) она попыталась представить, как в реальных 
условиях, которые нас окружают, можно построить профильную школу.

1 Черемных М. П.  Образовательные стандарты современной старшей школы // Народное образова-
ние. 2007. № 2. С. 145—152. 
  2 Там же.
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После выступления Е. Н. Коркунова ответила на многочисленные вопросы участников 
открытой дискуссионной площадки, и обсуждение проблем старшей школы было про-
должено.

Если обобщить все выступления, можно с уверенностью сказать, что профильная 
старшая школа — это существенное продвижение нашей общеобразовательной сред-
ней школы к достижению целей гуманизации, индивидуализации, усиления практико-
ориентированности образования. Во многих школах России складывается интересный 
и успешный опыт реализации профильного обучения не только на уровне школы, но 
и сетевого взаимодействия образовательных учреждений, намечается связь с вузами не 
только на уровне профессионального просвещения, но и участия преподавателей вузов в 
проведении профильных курсов. Об этом в своих кратких выступлениях говорили пред-
ставители школ Коломны, Московской и Ленинградской областей, Калмыкии, Москвы, 
Кургана, Саратовской области, Якутии, Тюменской области и другие.

Однако не только положительные тенденции отмечали выступающие. Обсуждение 
показало, что есть достаточно много серьезных проблем, связанных не только с самим 
профильным обучением (его организацией, содержанием профилей), но и наличием ре-
альной возможности осуществлять выбор профиля в соответствии с интересами и пот-
ребностями школьника, его родителей. 

Так, например, подушевое финансирование школы становится препятствием: в про-
фильный класс нужно набрать 25 человек (не больше и не меньше), если школа с этой 
задачей не справляется, класс не откроют. Так происходит в г. Коломна Московской об-
ласти. Хотя в школе профильное обучение реализуется уже 10 лет, но как сохранить на-
копленные традиции и достижения в такой ситуации? Об этом же сказала О. В. Баначук, 
директор гимназии № 47 г. Кургана.

О необходимости дифференцированной оплаты труда учителей начальной, основной 
и старшей школы говорила С. И. Шевенова, учитель истории (Республика Калмыкия). 
Сегодня достижение высоких результатов учеников на всероссийских олимпиадах воз-
можно только при постоянной поддержке и сопровождении учителя или тьютора. К 
сожалению, эти люди остаются в тени, награды и поощрения не распространяются на 
учителей, их далеко не всегда поддерживают. По мнению педагога, должна быть систе-
ма оценивания учителей, которые занимаются тьюторством, готовят ребят к участию в 
олимпиадах и конкурсах. 

Н. С. Егоркин, учитель физики из Ленинградской области, считает, что в нашем об-
разовании самая важная проблема связана с начальным образованием: «Я как-то разго-
варивал с племянником: “Насколько твое новое место работы связано с твоим образова-
нием?” — “Никак. Но я умею учиться”. Практика показывает, что почти всегда только те 
из ребят успешны, кто растет в семье, где родителям не все равно, как ребенок учится. 
Вот когда государство поймет, что необходимо создать такие условия, чтобы семьи были 
заинтересованы в том, какие дети у них вырастут, тогда все будет по-другому». 

Г. А. Ершова, классный руководитель 11-го класса из Московской области, г. Ступино, 
обратила внимание на отсутствие реального выбора профиля в школе. Так, в связи с тем, 
что в г. Ступино есть филиал Московского авиационного технологического института, в 
лицее есть только один профиль — технологический. В классе 27 человек и только 3 че-
ловека реально связывают профиль с будущей профессией (металлургия, специалист по 
сплавам), остальные всю вторую половину дня вынуждены заниматься с репетиторами, 
потому что хотят стать медиками, менеджерами, переводчиками и т. п. Преимущества 
такого профильного обучения весьма сомнительны.
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Одна из проблем ЕГЭ прозвучала в выступлении Н. В. Чепель, учителя из Саратовской 
области. Хотя дети обучаются на разных профилях, экзамен по математике они сдают 
все. Но кто-то изучает математику на профильном уровне, а кто-то на базовом, вслед-
ствие чего они оказываются не в равных условиях. Необходима корректировка в содер-
жании заданий и вариантов ЕГЭ. 

Участники свободной дискуссии подчеркивали опасность ранней профилизации 
в школах, ориентированных на подготовку одаренных детей. Яркий пример тому — 
судьба выпускников многопрофильного лицея г. Вологды. В этом лицее с 5-го клас-
са ребенок может заниматься сразу по трем профилям: физика, химия, математика. 
Окончательный выбор школьники делают в 9-м классе. Наташа Кузнецова — учится в 
Петербургском гуманитарном университете. В 9-м классе — призер по математике, в 
10-м — по физике, после 11-го поступает на гуманитарный факультет. Если одаренные 
дети, они во всем одаренные, они часто сами еще не могут определиться, чем занимать-
ся. Кудренко Максим — химик, физик, в 11-м — поступает на гуманитарный факультет 
МГУ. И таких детей много. 

Совсем о другой проблеме в своем выступлении сказал И. А. Карачевцев, директор 
Петербургской гимназии № 166. В современной школе гуманитарные предметы препо-
даются в жестких технократических рамках, когда учитель ориентирован на результат, 
к которому он должен привести учащихся. И если при этом им используются диалого-
вые, гуманитарные технологии, то происходит диалог ради диалога, а не ради какой-то 
истины, которая, может быть, еще не прописана в учебнике. Учитель нашей старшей 
или средней школы — он может быть компетентным специалистом в своей предметной 
области, но мало учителей, которые владеют гуманитарными технологиями обучения. 
Все это идет еще из советской школы, в которой технократическая парадигма работала. 
Нам всем давали хорошие универсальные знания. Но в гуманитарной области нам не 
давали ничего из того, что необходимо современному человеку. Если мы и овладели 
чем-то, то это, может быть, самостоятельно, может быть, благодаря отдельным уни-
кальным учителям, которые у нас были. Поэтому сегодняшний учитель должен быть 
подготовлен по-другому. Какие технологии необходимы учителю профильной школы, 
старшей школы? Во-первых, когда он идет в класс на урок, у него могут быть чет-
ко определены цели и задачи уроки, результаты предварительные, но, тем не менее, в 
ходе диалога с учащимися эти результаты могут получиться иными. В гуманитарном 
знании нет какой-то абсолютной истины и отдельного какого-то конкретного знания. 
Могут быть термины, понятия, но понимание, смыслы могут родиться прямо здесь, на 
уроке. Чтобы это произошло, необходимо умение работать в диалоге. Современный 
урок — это пока чаще всего монолог учителя и отдельные попытки учеников вступить 
в диалог с ним, или это неуправляемая дискуссия, которая не приводит к результату. 
Учителя говорят: я не хочу организовывать дискуссии, потому что я не хочу говорить 
ни о чем, я хочу говорить о литературе как о науке, как о проблеме. А ученикам нашим 
в гуманитарной среде интересно, они ждут от нас, что на уроках истории, литературы, 
обществознания мы будем с ними говорить о них, об их проблемах. Да, этот разговор 
может основываться на примерах литературных произведений, но о них, о современ-
ных детях, а мы о них не говорим. При этом такими гуманитарными технологиями дол-
жен владеть и учитель физики, и учитель математики, и истории, и литературы. Учить 
этому надо долго и целенаправленно, не на краткосрочных курсах, или установочных 
семинарах, а в педагогических вузах. Однако при этом нельзя впадать и в другую край-
ность: нельзя исключить из подготовки предметные фундаментальные знания. Об этом 
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надо думать на уровне Академии образования, институтов повышения квалификации, 
Института развития образования. Образовательная программа подготовки учителя или 
повышения его квалификации должна быть ориентирована на подготовку любого учи-
теля по гуманитарно-ориентированной программе. 

К. Ю. Лазарев, учитель истории интерната № 2 Татарстана, предложил выступить с 
инициативой о необходимости формирования государственного заказа на хорошие кни-
ги, сценарии фильмов об учителях, которые станут такими же дорогими для молодого 
поколения, как для взрослых стал, например, фильм «Доживем до понедельника». Вто-
рое предложение: введение контрактной подготовки в педагогических вузах, чтобы вы-
пускники приходили в школу. Государство могло бы доплачивать по контракту перспек-
тивным студентам хорошую стипендию, но этот человек обязан был бы отработать в 
школе определенный срок. Третье предложение: введение института педагогического на-
ставничества, ведь не секрет, что передавать педагогическое искусство — это серьезная 
проблема, и вуз эту проблему сам не решит. 

О необходимости бережного отношения к литературе, в том числе и национальной, 
говорила П. А. Горбакова из Ингушетии. Литература — это не аморфная наука. Это наука 
быть человеком. Сегодня, когда старшеклассникам учитель рассказывает про «Войну и 
мир», они заворожено слушают, но дома не читают, потому что нужно химию выучить, 
биологию, физику и прочее. Мы растим без литературы циничный ум, а не нравственную 
душу. В программе по литературе отсутствует национальная литература. Вот мы, взрос-
лые люди, помним Муссу Джалиля, Мустая Карима, Акына Абая. А сегодня люди разных 
национальностей, встретившись, не знают, о чем поговорить, потому что литературы не 
знаем, искусства не видим. Поэтому в программу по литературе должны быть внесены 
имена национальных классиков, пусть их будет не много, но зато их будут знать…

Это только часть большого разговора, который состоялся на открытой дискуссионной 
площадке «Старшая школа: горизонты развития». 

С. М. Редлих,
ректор Кузбасской государственной педагогической академии

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ∗

Сегодня систему российского образования не ругает разве что ленивый. Давно заме-
чено, что чем хуже дела в экономике, чем больше проблем перед страной, тем больше 
критики в адрес школы. И получается, что школа и учитель виноваты во всем. Виноваты 
в том, что у нас плохая экономика, виноваты в том, что у нас школьники себя ведут не 
очень хорошо в школе и на улице. Особенно достается системе педагогического образо-
вания, которая виновата в том, что выпускники педвузов не идут в школу, не любят свою 
профессию. 

С другой стороны, в 10-м номере журнала «Alma Mater» («Вестник высшей шко-
лы») за 2009 год ученые Высшей школы экономики проанализировали ситуацию, и 
оказалось, что нельзя ругать высшую педагогическую школу за то, что ее выпускни-
ки в общеобразовательную школу идут не так хорошо, как хотелось бы. Оказалось, 
что хуже всех на работу по специальности идут совсем не педагоги, а выпускники 
сельскохозяйственных вузов и инженеры. То есть проблема очевидно не в школе или 

∗ Выступление на открытой дискуссионной площадке «Старшая школа: горизонты развития» в рамках 
Педагогической ассамблеи 21 января 2010 года (печатается по стенограмме). 


