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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). 
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педагогической деятельности. Анализ удовлетворенности человека своей професси-
ей показал, что не жалеют о профессии педагога из людей, получивших высшее пе-
дагогическое образование, 51% респондентов. Лучшие показатели только у медиков. 
А самые неудовлетворенные профессией — инженеры и выпускники сельскохозяй-
ственных вузов. 

Другой пример. Многие исследователи считают, что финская система образования — 
одна из наиболее успешных, об этом свидетельствуют все последние международные ис-
следования в области образования (PISA и т. д.). Естественно, что взгляды наших ученых 
и руководителей обращаются на эту систему образования. Но что обеспечивает такой 
результат? Оказывается, в финской системе образования учителем может работать толь-
ко наиболее успешный во время обучения в вузе магистр, а бакалавр в школе вообще не 
работает. В нашей многоуровневой системе высшего профессионального образования, к 
которой большинство вузов пока только присматривается, для основной школы будут го-
товить бакалавра, и именно бакалавры образования придут в школу. Будут подготовлены 
и магистры, но их количество будет значительно меньше, судя по всему. Не секрет, что 
в педагогический вуз студенты идут не очень хорошо и конкурс не очень большой. Го-
ворят, что в этом виноват педагогический вуз, который неконкурентоспособен, который 
надо заменить чем-то другим, например, университетом. Так ли это? И в чем все-таки 
причина? 

Приведу в качестве примера свой родной вуз: это региональный вуз, Кузбасс, город 
Новокузнецк, в городе 600 тысяч жителей, 4 тысячи — контингент студентов в вузе. 
Конкурсы, как и у большинства вузов, не очень большие. Но ввели университетскую 
специальность, и конкурс — самый большой в регионе, хотя все осталось тем же: и 
преподаватели, и материальная база, только появилась конкурентоспособная по назва-
нию специальность и показатели конкурса моментально изменились. 

Еще один пример, как протекает процесс модернизации образования у наших бли-
жайших стран-соседей, в частности Казахстана. В основе лежат все те же рекомендации 
Всемирного банка. Казахстан, который идет по направлению к многоуровневой системе 
профессионального образования, начал выпускать и бакалавров, и магистров в массо-
вом порядке раньше, чем Россия. Мы спрашивали казахских педагогов: кто такой бака-
лавр, кто магистр. Они говорят: мы сами не знаем, но выпускаем и пишем — бакалавр 
и магистр. В Казахстане реформа началась с того, что все педагогические вузы были 
ликвидированы, присоединены к университетам. Это произошло несколько лет назад. 
На сегодня президент Казахстана господин Нурсултан Назарбаев собственным указом 
организовал педагогические университеты заново. Шесть национальных педагогических 
университетов. 

Многие коллеги из классических университетов относятся к школе, как к тому рабо-
чему месту, куда пойдет часть выпускников университета, которой больше идти некуда. 
Однако, например, в Корее или Финляндии в школу идут люди, которые входят в 10% 
лучших выпускников, а в Англии — это 30% лучших. Значит, в их школе есть что-то 
такое привлекательное… У нас молодежь прекрасно видит те профессии, которые «кор-
мят», они пытаются поступить в те вузы, где готовят банкиров, специалистов по юри-
спруденции. В педагогические вузы идут с неохотой. И на самом деле получается, что мы 
принимаем выпускников школ с не очень высоким баллом ЕГЭ. Понятно, что ЕГЭ — это, 
конечно, не всесторонняя оценка знаний и достижений ученика, но тем не менее… Полу-
чается, что мы берем абитуриентов с довольно низкими баллами — около 50 (в среднем). 
Специалисты по ЕГЭ говорят, что раньше это была «тройка». Естественно, у людей с 50 

О проблемах общего и педагогического образования
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баллами по ЕГЭ способности к обучению несколько ниже, чем у тех, у кого 70—80 бал-
лов за экзамен. Вероятно, эти студенты и учиться будут хуже, и квалификация на выпуске 
у них будет недостаточна. 

Но проблема педагогических вузов еще и в том, что их выпускники — это специали-
сты очень широкого профиля, такому найдется место, если он компетентен, не только в 
школе, и предложений находится много. Существует очень сильная отрицательная кор-
реляция между достижениями выпускника педагогического вуза и желанием пойти в об-
разование и культуру. 

Таким образом, получается, что педагогический вуз берет, во-первых, не самых луч-
ших выпускников школ; во-вторых, самые лучшие выпускники педагогических вузов в 
образование и культуру, как правило, не идут. И, если ситуация не изменится, то в обо-
зримой перспективе нас ожидает существенное снижение интеллектуального потенциа-
ла учителей в школе со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Все задачи, которые стоят перед школой, должны быть ранжированы. Часть задач 
можно решить в пределах школы, часть можно решать на уровне системы образования. 
Очень большой список проблем, решение которых возможно на уровне государства, про-
блем, без решения которых трудно что-либо сделать вообще.

Серьезная проблема — создание осознанной мотивации на учебу у студента. Ее не 
может решить только школа, наверное, это проблема государства и общества. Но неко-
торые страны ее решили, к примеру, Финляндия. Там, если студент по окончании вуза в 
рейтинге занимает низкое место, то его на работу не возьмет родной отец. 

Важно сказать и о том, что о материальных образовательных ресурсах педагогических 
вузов на сегодняшний день забывают. Несколько лет назад было объявлено всероссий-
ское движение, направленное на проникновение информационных технологий в школу. 
Ставили «тарелки» в сельских школах, привозили компьютеры, программное обеспече-
ние. В этой кампании о педвузах почему-то не вспомнили. А ведь у педагогического 
университета, если он готовит учителей, должно быть самое лучшее, самое современное 
оборудование, которое помогает реализовывать педагогические технологии, вероятно, 
даже то, которое в школу придет лет через пять-десять. У нас же ситуация несколько 
иная: каждый вуз должен об этом думать, выделяя крохи из средств, которые он может 
потратить на приобретение современного оборудования и программного обеспечения, 
для того, чтобы все-таки готовить учителя, опережающего в своих знаниях об информа-
ционных технологиях учеников школы. 

Сейчас в высшем образовании должны быть большие перемены. Это связано с перехо-
дом на стандарты третьего поколения, в которых большое внимание уделяется психолого-
педагогической подготовке будущего учителя. Российский учитель традиционно был силен 
в предметной области, а психолого-педагогическая подготовка не всегда соответствовала 
его профессиональным задачам. Поэтому идея о том, что если выпускника классического 
университета, миссия которого всегда определялась как подготовка будущего ученого, слег-
ка «припудрить» знаниями психологии и педагогики, то этот выпускник придет в школу и 
даст 100 очков вперед современному учителю, мягко говоря, утопична. Знаем ли мы хоть 
одного методиста, который бы стал лауреатом Нобелевской премии? Но есть методисты, у 
которых несколько лауреатов разных премий. Дело в том, что у ученого и учителя школы 
разные задачи, и, соответственно, должна быть разная подготовка.

Все перемены в системе общего и высшего образования заставляют обратить внима-
ние на необходимость осуществления массового повышения квалификации преподавате-
лей высшей педагогической школы, и оно потребует дополнительных расходов. 
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Завершая выступление на открытой дискуссионной площадке, хочу сказать о том, что 
у присутствующих здесь педагогов не очень много возможностей закрыть те болевые 
точки, о которых шла речь, но знакомство на Педагогической ассамблее с профессио-
нальными и неравнодушными людьми согревает, наводит на мысль о том, что у нас есть 
надежда и не все потеряно. 

Е. Н. Коркунова,
заместитель директора школы № 89 Калининского района Санкт-Петербурга

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ∗

Важным направлением модернизации современной школы является внедрение про-
фильного обучения на ее старшей ступени. Профильное образование должно удовлет-
ворять двум составляющим социального запроса: первой — традиционной для россий-
ского образования составляющей, определяющей единое для всех содержание образова-
ния; второй — индивидуальной персонифицированной составляющей, предполагающей 
создание условий для самостоятельного выбора человека, формирования готовности и 
способности действовать на основе постоянного выбора.

Школа № 89 Санкт-Петербурга работает над созданием модели профильной школы с 
2001 г., поэтому учителя изнутри видят те изменения, которые произошли на этой ступе-
ни обучения, те трудности, которые необходимо преодолеть школе на этом пути. Харак-
теризуя саму школу, надо сказать, что она общеобразовательная, обучается более 1000 
детей, дважды были победителями в национальном проекте «Образование» за разработ-
ку модели профильного обучения. С 2006 г. школа стала городским ресурсным центром 
по этому направлению работы.

Какие позитивные изменения произошли в старшей школе за это время? Школа ушла 
от единообразия и работает по вариативным образовательным программам, реализуя мо-
дель многопрофильной школы. Количество профилей достаточно велико. Не все они реа-
лизуются каждый год. Педагогический профиль отдельно не существует, он реализуется 
в рамках всех остальных профилей за счет специальных, учебных практик, элективных 
курсов и исследовательской практики.

В школе внедрены новые технологии организации учебно-воспитательного процес-
са, позволяющие оптимально обеспечить индивидуализацию обучения: за счет гибкого 
расписания, блочно-модульного изложения материала. Для оптимизации выбора уча-
щимися индивидуального образовательного маршрута при поступлении в 10-й класс 
разработана и прописана в образовательной программе школы процедура выбора, 
включающая систему мер, помогающих ученику и его родителям принять правильное 
решение. Процедура предполагает участие старшеклассников в проектах, связанных 
с деятельностью вуза-партнера, экскурсии, профориентационную работу, как группо-
вую, так и индивидуальную.

На основе базового учебного плана образца 2004 г. изменено содержание обучения, 
преподавание ведется на двух уровнях: базовом и профильном. Дополнительно инди-
видуальный образовательный маршрут поддерживается за счет введения 6—7 элек-
тивных курсов на каждый профиль. Проблема реализации элективных курсов в про-
фильном обучении стоит достаточно остро, их эффективность сегодня недостаточна, 

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