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С 14 по 16 мая в гостеприимном Сочи
прошла конференция Академии творческой
педагогики, посвященная памяти Леонида
Изотовича Рувинского.

Важным проявлением открытости Ака�
демии, связи ученых со школой высту�
пает тесное сотрудничество с газетой
«Педагогический вестник» � с этого го�
да она по сути печатный орган РАО, а
ее главный редактор � член Академии
Михаил Викторович Богуславский. До�
статочно посмотреть любой номер га�
зеты, чтобы понять, насколько тесно и
продуктивно сотрудничество ученых
Академии и газеты. В данной связи хо�
телось бы обратиться с предложени�
ем: активнее выступать на страницах
«Педагогического вестника», помогать
с подпиской и распространением. 

Из доклада Президента РАО 

Н.Д. Никандрова на собрании РАО 

25 апреля 2006 года

О самой конференции, ее результатах

мы подробно расскажем в следующем

номере «ПВ». Сейчас же важнее погово#

рить о сути происходящего. Действи#

тельно, в настоящее время наблюдается

определенный разворот государства в

сторону педагогической общественнос#

ти, которую принято называть элемен#

том гражданского общества. С этим са#

мым обществом дело у нас в стране об#

стоит далеко не благополучно.

Вся наша драматическая история, да и

достаточно жесткое настоящее всегда

подталкивали страну на авторитарный, а

временами и тоталитарный путь разви#

тия. Выходить из этой ситуации, посте#

пенно расставаться

с данной традицией

крайне сложно, ес#

ли вообще возмож#

но. 

Это еще раз на#

глядно показала об#

становка, сложив#

шаяся вокруг прези#

дентских грантов,

выделяемых в соот#

ветствии с Нацио#

нальным проектом в

сфере образования.

Вроде бы состоя#

лись все необходи#

мые по ритуалу об#

суждения условий конкурса. Неодно#

кратно с надрывом подчеркивалось, что

именно в привлечении общественности

и заключается высший смысл и гарант

объективности проходящих конкурсов.

На деле же из участия в конкурсе по чис#

то юридическим основаниям, которые

непонятно кто придумал, выпали наибо#

лее известные учебные заведения – гим#

назии, лицеи, образовательные центры

и, соответственно, работающие в них пе#

дагоги.

Еще трагикомичнее получилось с над#

бавкой за классное руководство. В пере#

чень имеющих на нее право оказались не

включены опять же по совершенно ненуж#

ным, надуманным причинам целые кате#

гории воспитателей, например, кадетских

корпусов. Всего же обездоленных на всю

страну набралось около ста тысяч педаго#

гов. И потребовался грозный окрик Пре#

зидента РФ, чтобы  ситуация была исправ#

лена и справедливость восторжествовала.

Все эти факты мы приводим для того,

чтобы еще раз подчеркнуть, как же важ#

но педагогам быть вместе, иметь возмож#

ность открыто, веско и своевременно

высказывать свою позицию по наиболее

жизненным проблемам развития рос#

сийского образования. Такую благопри�
ятную, более того, уникальную возмож�
ность предоставляет союз Российской
академии образования, Академии творчес�
кой педагогики и «Педагогического вест�
ника». Уникальную, потому что только

наше издание объединяет вокруг себя

подлинный цвет российской школы и

педагогической науки – людей, не про#

сто талантливых и профессиональных,

но и наделенных живой душой, состра#

дающим сердцем. Именно такое сообще�
ство и создавал на протяжении долгих лет
дорогой Леонид Изотович Рувинский.

Присоединяйтесь! 
С уважением,

Михаил  Богуславский

Снова в Сочи! Снова вместе!
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Госсовет по проблемам образования
против Приоритетных направлений? 
Кто и как разыгрывает карту протестных
настроений? Эти вопросы ставит
Константин Сумнительный.

Стр. 4

ПОДВИЖНИКИ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Путь и вера Леонида Рувинского 
в статье Михаила Богуславского

и советах учителя Круглова.

Стр. 8�9

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Мифы о «системе» музыкального
образования Дмитрия Кабалевского
разоблачает профессор 
Юлий Алиев.

Стр. 10

ТВОРЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
Школе есть чем ответить на вызовы
времени, считает Людмила 

Ахполова, директор гимназии,
академик АТП. 

Стр. 12

Об особенностях познавательной
деятельности дошкольников и младших
школьников, рассказывают академики
РАО Дебора Фарбер и Марьяна

Безруких.

Стр. 14�15  

Ушел от нас в вечность яркий мысли�
тель, ученый, просветитель, великий
гражданин России, создатель независи�
мой «мыслетворческой» академии –
Академии творческой педагогики, учре�
дитель и главный редактор всенародно
любимой газеты «Педагогический вест�
ник» Леонид Изотович Рувинский.

Тяжело осознавать, что ты больше не
сможешь встретить этого милейшего че�
ловека, заглянуть в его искрящие мудро�
стью глаза и по�братски обнять своего
соратника, единомышленника и друга.

И вновь я беру в руки одну из его за�
мечательных книг «Сознательная вера и
духовное совершенствование», тепло и
трогательно подписанную автором. На
титуле этой книги горит свеча в ореоле
духовного света. С одной стороны, это
тот свет, который оставил Леонид Изо�
тович в душах многих почитателей его
таланта, с другой – это свет воистину
великих откровений, которые оставля�
ют нам большие мыслители. О чем идет
речь?

Мало кто задумывается, что многие,
очень многие тысячелетия мы живем в
состоянии великого «раскола». Это со�
стояние, при котором вера отключена

от разума. Это ситуация своеобразного
«обескрыливания» и «прикола» к земле
крыльев нашего духовного разума. Ле�
онид Изотович Рувинский � один из
первых светских ученых, кто глубоко
предчувствовал: будущее цивилизации
не в научно�техническом прогрессе, а в
совершенствовании самого человека.
И такое совершенствование возможно
только через глубокое единение веры и
света разума, то есть через сознатель�
ную веру в Творца.

Наш тридцатилетний опыт исследо�
вания в области возрастной психофи�
зиологии чувств (души) ребенка под�
тверждает мнение Л.И. Рувинского:
только через воспитание новых поколе�
ний на основе синтеза веры души в
Творца и света разума � наш последний
шанс спасти тех, кому суждено будет
выжить в предстоящем психическом
коллапсе и продолжить после нас ду�
ховную историю людей.

Дорогие друзья, сохраним светлую
память о мудреце Л.И. Рувинском, ко�
торый в своих духовных переживаниях
намного опередил время.

Владимир Базарный, академик АТП

15
Авторитетная общероссийская пе�

дагогическая газета Российской ака�
демии образования и Академии твор�
ческой педагогики для руководителей
и педагогов образовательных учреж�
дений и детских садов. 

Наши авторы � наиболее компетент�
ные ученые, самые интересные ди�
ректора и педагоги школ, заведующие
и методисты детских садов, извест�
ные публицисты. 

Для наших подписчиков организу�
ются ежегодные педагогические кон�
курсы.  Конференции лауреатов кон�
курса проводятся 2 раза в год в горо�
де Сочи на берегу Черного моря. 

Подписка с любого месяца и на лю�
бой срок.

Подписные индексы в каталогах
«Роспечать»:

для индивидуальных 
подписчиков – 32223;
для организаций � 50103.

Подпишемся 
на «Педагогический вестник», 

друзья!

«Педагогический вестник» 
лет вместе с вами

В российском образовании, к нашему сча�
стью, всегда были, есть и будут оригиналь�
ные педагогические мыслители, органично
сочетающие незаурядный профессионализм
с живым и действенным интересом ко все�
му, что происходит в отечественной школе.
Среди этого неширокого круга рельефно
выделяется наш собеседник Алексей Льво�
вич Семенов, ректор Московского институ�
та открытого образования, доктор физико�
математических наук, лауреат премии Кол�
могорова, присуждаемой «за выдающиеся
результаты в области математики». 

Редакция искренне поздравляет Алексея
Львовича с избранием в члены�корреспон�
денты РАО. 

Обращение к участникам конференции, 
посвященной памяти Леонида Изотовича Рувинского

Стр. 2

«Мы еще 
не построили 

новое образование 
с помощью 

компьютера»



Продолжение. Начало на 1#й стр. 

# Алексей Львович, разрешите
начать с вопроса, который в наи#
большей мере интересует наших
читателей. Почему, несмотря на
явное перепроизводство педагоги#
ческих кадров вузами, в реальной
школе явно не хватает учителей?
Это, несомненно, связано с пре#
стижем профессии. Как, на ваш
взгляд, его поднять?

# Я хочу подчеркнуть только

один аспект этой проблемы. Он

связан с тем, что сломать можно

быстро, а строить всегда долго и

трудно. Сформировать в общест#

ве мнение о том, что работа учи#

теля во всех отношениях не очень

достойная, оказалось нетрудно.

Переломить это отношение будет

нелегко. То, что в регионах меся#

цами задерживали зарплату, по#

дорвало последнее – уверенность

в надежности, в гарантиях госу#

дарства для тех, кто на него рабо#

тает. Да и зарплата была нищен#

ская. Сегодня в Москве, напри#

мер, она уже не абсурдная, но

ощущение у родителей, отдаю#

щих детей в педагогические вузы,

все еще остается, что она малень#

кая. Сейчас надо платить беше#

ные деньги, для того чтобы народ

оглянулся и побежал в педвузы.

Возможности карьерного роста

незначительные. Для некоторых

стран и для определенного круга

людей это достоинство, элемент

стабильности. Но для России с ее

динамичным развитием  воспри#

нимается как существенный ми#

нус. Для молодежи это не пре#

стижно. Удовлетворение от тру#

да? Сейчас его меньше, социаль#

ная напряженность не может не

сказываться на школе, учителя не

всегда понимают детей и что с ни#

ми делать. Работать стало слож#

нее. Отношение общества к ре#

зультатам работы педагога тоже

ухудшилось. Негативных факто#

ров достаточно, исправлять ситу#

ацию придется медленно и с

большим трудом.

# Алексей Львович, вы стояли у
истоков информатизации школы.
Прошло уже более 20 лет. Довольны
ли вы результатами и как вы мо#
жете охарактеризовать современ#
ное состояние информатизации?  

# Недавно в журнале «Вопросы

образования» мы перепечатали

Постановление ЦК КПСС и Со#

вета Министров СССР 1985 года

об информатизации школы. Се#

годня оно звучит как никогда со#

временно и конкретно (и это # в

области информатизации!). В нем

выделено две задачи. Одна из

них # это введение в школах курса

информатики. Тогда академик

Андрей Петрович Ершов, кото#

рый воспринимался на Западе

как ведущий советский програм#

мист, выдвинул лозунг, сенсаци#

онный для всего мира: «Програм#

мирование – вторая грамот#

ность». При этом программиро#

вание он понимал достаточно

широко # как некоторую культуру

работы с информацией, умение

планировать свои действия, ис#

пользовать современные техно#

логии. Все это для него объединя#

лось в одном термине # «програм#

мирование». Потом от этого тер#

мина в таком значении отказа#

лись, заменив его понятием «ин#

формационно#коммуникативная

компетентность»,  и современное

понятие о грамотности включает

эту компетентность как необхо#

димую составляющую. 

Защищая необходимость вве#

дения информатики, Андрей Пет#

рович настаивал на том, что стра#

на, в которой население не будет

уметь пользоваться компьютером

и где за пультами ракет сидят лю#

ди не понимающие, что и как уп#

равляется, проиграет третью ми#

ровую войну, если та начнется.

Конечно, об этой оборонной по#

доплеке в Постановлении не го#

ворилось, но задача курса инфор#

матики ставилась четко. 

Вторая задача, которая выдви#

галась, была в том, чтобы сделать

более эффективным педагогичес#

кий процесс за счет компьютеров.

Развитие в том же направлении

происходило и во всем мире. 

# А в своем курсе информатики
вы использовали западные анало#
гичные разработки?               

# Конечно, базовые технологии

информатики были (и остают#

ся) # западные. Математическая

информатика # достижение всего

мирового сообщества: Геделя,

Тьюринга, Черча, Поста, Маль#

цева, Колмогорова, Маркова.

Информационные процессы в

природе и обществе # Винер,

Шеннон… Однако отбор матери#

ала для средней школы # это было

полностью наше дело. Наша

группа тогда состояла из матема#

тиков # выпускников МГУ. Мы

были уверены, что все, связанное

с понятиями и конструкциями

математической информатики

(иными словами # математичес#

кой логики и теории алгоритмов),

все, что относится к математичес#

кой формализации человеческого

языка и деятельности, # содержа#

ние, более вечное и существен#

ное, чем специфика сегодняшних

компьютеров и операционных

систем. Все самое главное, что

связано с компьютером, было от#

крыто еще до его изобретения и

касалось человеческого мышле#

ния, формализованных человечес#

ких действий. Это удалось зало#

жить в относительно небольшом

объеме в исходный курс, и это не

устаревает, несмотря на бурное

развитие технологии. Вот для та#

кого подхода западных аналогов

не было. Наш курс был действи#

тельно новаторским и остается

таким до сих пор, потому что был

намного глубже, чем поверхност#

ное «изучение кнопок» или кон#

кретного языка программирова#

ния.

Вообще не надо думать, что се#

годня мы сильно отстали по ко#

личеству компьютеров на одного

ученика или с общей компьюте#

ризацией процесса обучения. Де#

ло не в количестве компьютеров 

в школе, дело в учителе, в педаго#

гике. 

# У вас есть оригинальный взгляд
на развитие образования в инфор#
мационном обществе, не могли бы
вы еще раз для наших читателей
повторить основные идеи вашей
концепции? О какой педагогике мы
говорим?

# Начнем с парадоксального

примера. Я в разных аудиториях

последний год задавал педагогам

один и тот же вопрос. Мы вроде

бы за то, чтобы в школе было как

можно больше компьютеров и

чтобы  их активно использовали в

разных видах деятельности. Под#

считываем, сколько детей прихо#

дится на один компьютер, и хо#

тим, чтобы компьютеров было

больше, а число учащихся, пре#

тендующих на один компьютер,

снижалось – со 100 до 80, потом

до 50, 20 и т. д. С другой стороны,

у половины детей в старших клас#

сах есть сотовый телефон. А это

полноценный компьютер. В нем

есть дисплей, клавиатура, про#

цессор, есть операционная систе#

ма, которая намного мощнее той,

что была у персональных ком#

пьютеров десятилетней давности.

Почему же мы боремся с сотовы#

ми телефонами вместо того, что#

бы сделать их частью учебного

процесса? 

Вот еще один парадоксальный

вопрос. Мы обучаем ребенка ра#

боте с компьютером в различных

школьных предметах, но вот при#

ходит время экзамена. Готовы ли

мы и во время экзамена предоста#

вить ребенку право использовать

(пусть даже заранее ограничен#

ные) возможности компьютера? 

Чтобы приблизиться к ответам

на эти вопросы, попробуем

вспомнить о ситуации с кальку#

ляторами, которые сегодня есть у

каждого, и каждый их использу#

ет, когда что#то надо посчитать.

Калькулятор свободен от целого

ряда недостатков, присущих ком#

пьютеру: он дешев, надежен, ле#

гок и не требует подключения к

электрической сети, не требует

времени на загрузку при включе#

нии, не зависает, не излучает и

еще много чего. В школе кальку#

лятор используется больше всего

на физике, а на математике он

почти вне закона. Почему? Пото#

му что физику он полезен и повы#

шает эффективность обучения

физике, а математикам кажется,

что если разрешить калькулято#

ры, то им нечему будет учить. 

Современные калькуляторы

уже умеют решать алгебраичес#

кие уравнения, а компьютер мо#

жет решить какое угодно уравне#

ние из школьного учебника, да

так, что решение будет удовле#

творять любого учителя. Возни#

кает следующая ситуация. Если

компьютер # это хорошо, то да#

вайте дадим его ребенку, если мы

даем его ребенку, то пусть он

пользуется им на экзамене. На

экзамене ребенку с компьютером

будет доступна любая фактичес#
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кая информация, он сможет ис#

пользовать любые цифровые ин#

струменты. И для этого достаточ#

но даже сотового телефона. Да#

вайте дадим ребенку выбор. Он

может решать задачи, отвечать на

вопросы билета или ЕГЭ, писать

сочинение без компьютера либо с

компьютером, но тогда поставим

ему оценку на один балл ниже.

Некоторые возражают: «Как же

так, ведь он решил задачу с при#

менением новых технологий. За

что же ему снижать? Повышать

надо!» Можно и не снижать, но

тогда смиримся, что часть детей с

компьютером решит любую зада#

чу, поступит в любой вуз. Другие

говорят: «Как же так, дети разу#

чатся писать грамотно, забудут

таблицу умножения и т. д.»

Очень поучительной в связи с

этим мне кажется следующая ис#

тория:

«… близ египетского Навкрати#

са родился один из древних та#

мошних богов, которому посвя#

щена птица, называемая ибисом.

А самому божеству имя было

Тевт. Он первый изобрел число,

счет, геометрию, астрономию,

вдобавок игру в шашки и в кости,

а также и письмена. Царем над

всем Египтом был тогда Тамус,

правивший в великом городе

верхней области, который греки

называют египетскими Фивами, а

его бога # Аммоном. Придя к ца#

рю, Тевт показал свои искусства

и сказал, что их надо передать ос#

тальным египтянам. Царь спро#

сил, какую пользу приносит каж#

дое из них. Тевт стал объяснять, а

царь, смотря по тому, говорил ли

Тевт, по его мнению, хорошо или

нет, кое#что порицал, а кое#что

хвалил. По поводу каждого ис#

кусства Тамус, как передают,

много высказал Тевту хорошего и

дурного, но об этом было бы

слишком долго рассказывать.

Когда же дошел черед до пись#

мен, Тевт сказал: «Эта наука,

царь, сделает египтян более муд#

рыми и памятливыми, так как

найдено средство для памяти и

мудрости». Царь же сказал: «Ис#

куснейший Тевт, один способен

порождать предметы искусства, а

другой – судить, какая в них доля

вреда или выгоды для тех, кто бу#

дет ими пользоваться. Вот и сей#

час ты, отец письмен, из любви к

ним придал им прямо противопо#

ложное значение. В души научив#

шимся им они вселят забывчи#

вость, так как будет лишена уп#

ражнения память: припоминать

станут извне, доверяясь письму,

по посторонним знакам, а не из#

нутри, сами собою. Стало быть,

ты нашел средство не для памяти,

а для припоминания. Ты даешь

ученикам мнимую, а не истин#

ную мудрость. Они у тебя будут

многое знать понаслышке, без

обучения, и будут казаться много#

знающими, оставаясь в большин#

стве невеждами, людьми трудны#

ми для общения; они станут мни#

момудрыми вместо мудрых».»

Историю эту рассказывает Со#

крат в диалоге «Федр» Платона.

Так что ситуация непростая и

действительно парадоксальная,

хотя и не новая. Она чревата серь#

езной трансформацией образова#

ния, сходной по масштабу с той,

которую принесла письменность,

изменением его общих целей. Од#

нако самый главный парадокс в

том, что пока компьютер не при#

нес ничего нового в обучение. Да#

же мой последний пример со

справками, доступными по сото#

вому телефону, легко интерпрети#

ровать как ситуацию разрешения

или запрещения использовать на

экзамене справочную литературу,

например, энциклопедии. Идея об

этом время от времени возникала

и на школьном, и на университет#

ском уровне. Другими словами,

мы все равно пока что используем

подходы, которые возникли в ми#

ровой педагогике много раньше.

# Действительно, когда мы зна#
комимся с проектами в рамках
различных конкурсов, то самыми
скучными и банальными оказыва#
ются те, что связаны с информа#
тизацией. В чем же тогда ее роль в
учебном процессе? 

# Когда мы формулируем цели

общего образования, то говорим

о том, что необходимо: учить

учиться, учить критическому мы#

шлению и вырабатывать собст#

венную точку зрения, учить ис#

кать и анализировать информа#

цию. С этим все согласны, но

когда мы начинаем эти принци#

пы реализовывать, то даже в луч#

ших школах, с самыми прогрес#

сивными учителями это у нас не

очень получается. Что в этой си#

туации дает нам компьютер? 

Во#первых, он действительно

способен обеспечить доступ в от#

крытое информационное прост#

ранство, выйти за рамки той ин#

формации, которая заложена в

учебном курсе или на которую

опирается учитель при подготов#

ке к уроку. Но для этого нужно,

прежде всего, желание учителя и

его готовность выйти за рамки

привычного. 

Во#вторых, так как учебная дея#

тельность в школе, прежде всего,

информационная, то для расши#

рения деятельностной составля#

ющей образовательного процесса

средства информационных и

коммуникационных технологий

открывают новые возможности.

Компьютер и другие средства

оказываются естественными и

органичными инструментами,

продолжающими человеческие

возможности и способности. 

Мы уже упоминали об откры#

том информационном простран#

стве, о математических инстру#

ментах. Сегодня инструменты # и

общие, и специализированные,

применяются во всех школьных

дисциплинах. С их использова#

нием, скажем, проектная педаго#

гика, оказывается совершенно

органичной.

# Кстати, вот уже десять лет,
как метод проектов вернулся в
отечественную педагогику и ак#
тивно в ней используется. Хочется
все время задать вопрос # а что
дальше, есть ли еще какой#то пер#
спективный ход в развитии этого
метода?

# Если рассматривать этот тер#

мин расширительно, то за ним

ничего быть не может. Ведь в не#

котором роде и учеба, и жизнь –

это проект. А что может быть за

жизнью? Можно говорить о ка#

кой#то эзотерике, а можно и ее

вписать в проект. Но давайте су#

зим рамки обсуждения. Сущест#

венно, если в проектную деятель#

ность вносится смыслово#ценно#

стный аспект. И здесь мы опять

начинаем выходить на информа#

ционные технологии. Компьютер

позволяет делать на уровне ре#

бенка вещи, которые считались

абсолютно взрослыми. Вспом#

ним С. Френе с его газетой # сего#

дня это другое качество, это серь#

езно, это имеет внеучебный

смысл. Дети могут свою газету,

которая выглядит «как настоя#

щая», распространять в округе,

размещать в Интернете. Сегодня

первоклассники могут провести

цифровую видеосъемку и смон#

тировать свой фильм. Лет пять

назад появилась техника, которая

позволяет справиться с монтажом

5#7#летним детям. Это становит#

ся мощным инструментом разви#

тия речи и коммуникативной гра#

мотности в новой мультимедий#

ной среде. С другой стороны, в

этом нет ничего нового, это тот

же рассказ по картинкам, фото#

графирование и воспоминания

по этим фотографиям. 

Дети создают собственную лен#

ту времени, посвященную своей

семье. Работа над этой лентой на#

чинается в начальной школе и

продолжается за порогом школы.

Лента (и соответствующие семей#

ные деревья, интернет#сайты)

расширяется во времени, прост#

ранстве, информационной дета#

лизации. С одной стороны, это

уже не школа # эта жизнь, с дру#

гой # это учебный проект, позво#

ляющий воспринимать историю

и географию страны и мира через

личную историю и географию.

Еще раз подчеркну, что ради#

кально новых идей «компьютер#

ная педагогика» не дала, но дала

возможность реализовать многие

плодотворные педагогические

концепции, и, видимо, в массо#

вом масштабе. 

# Известно, что вы много лет
занимались работой с одаренными
детьми. В каком состоянии сего#
дня это направление педагогичес#
кой деятельности?

# Мне кажется, что в работе с

одаренными детьми и в советское

время, и сейчас была пропасть

между теоретическим и практиче#

ски#прагматическим подходом.

Даже сегодня, если учитель видит

в классе сильного ученика, то

идет стандартным путем, предла#

гая ему задания повышенной

сложности. Это, так сказать, под#

ход «от сохи», «от жизни». Спо#

собный # дай больше. Интересу#

ешься # ответь на вопрос. Ника#

кой стратегии вплоть до верхнего

уровня, до международных олим#

пиадников. Никакой психологи#

ческой подоплеки, никакой ре#

флексии того, что происходит.

Это одна из проблем. Сегодня в

Москве, например, работой с ма#

тематически одаренными детьми

занимаются талантливые учителя,

прекрасные организаторы. При

этом они относятся к тому боль#

шинству математиков, которые

всегда презрительно относились к

психологии и педагогике. Моя

собственная точка зрения на этот

вопрос претерпела существенную

эволюцию. А для типичного уче#

ного – математика или биолога,

педагогика # это лженаука, и за#

ниматься надо только предметом,

содержанием науки, а то, что при

этом у детей возникают эмоцио#

нальные, психологические кризи#

сы, требует чисто человеческого,

но отнюдь не научного внимания.

Это на одном полюсе. 

На другом полюсе # теоретики

одаренности и их эксперименты,

концепции. Сегодня есть надеж#

да на некоторый синтез между те#

орией и практикой. Школа «Со#

звездие» и новая школа «Интел#

лектуал» поддерживают эту на#

дежду. Я хотел бы, чтобы это про#

изошло еще при нашей жизни. 

# Вы ректор крупного институ#
та, которому удалось объединить
под своей крышей и переподготовку
кадров, и методическую работу, и
научные исследования. Как рабо#
тает эта сложная структура? 

# Многие сильные вузы тоже

постоянно решают далеко не

простую задачу: как совместить

задачи широкого образования и

развития человека, задачи про#

фессиональной подготовки,

учебный процесс и научные ис#

следования. В нашем случае сего#

дня вся деятельность, которая

финансируется бюджетом горо#

да, ориентирована на прямые по#

требности системы московского

образования. Учителям города

нужна методическая поддержка #

мы ее даем, вместе с десятью ме#

тодическими центрами округов.

Работники образования нужда#

ются в повышении квалифика#

ции # мы это обеспечиваем. Есть

хорошо работающие учителя, не

имеющие высшего педагогичес#

кого образования, # мы ведем пе#

реподготовку объемом около 1500

часов с защитой диплома и при#

своением квалификации педаго#

га. И так далее.

Укажу в качестве примера две

самые актуальные потребности

системы сегодня. Первая # обес#

печение дошкольных учрежде#

ний руководителями с высшим

образованием. Мы даем высшее

образование работающим заведу#

ющим, их заместителям, работ#

никам из резерва. Вторая, схожая

проблема связана с мастерами

производственного обучения в

профессиональных училищах со

средним специальным образова#

нием. У нас они могут получить

диплом педагога или управленца.

Это тоже наша задача.

В этом году перед нами постав#

лена еще одна задача, связанная с

информатизацией. Мы начинаем

готовить специалистов по инфор#

матике, способных создавать и

координировать образователь#

ную информационную среду в

школе: от техники и расходных

материалов до школьного сайта и

методической поддержки учите#

лей. У нас уже фактически узако#

нена должность координатора

информационных технологий в

школе. Теперь речь идет о систе#

матической подготовке кадров.

#  Такие должности уже введены
в московских школах?

# Да, обычно это заместитель

директора или специалист. Он

должен увязывать информацион#

ную среду школы, в том числе ве#

сти межпредметные проекты. Это

очень интересная работа, но та#

кие люди есть примерно в 10 про#

центах школ. Много это или ма#

ло? Вот уже шесть лет назад мы

узаконили ситуацию, когда в

классе могут работать два учителя

одновременно. Один # предмет#

ник, второй # специалист по ин#

формационным технологиям.

Понятно, что это необходимо,

прежде всего, на уровне запуска

такой деятельности, создания но#

вого проекта, когда специалист,

решая возникающие технические

проблемы, не даст развалить дея#

тельность из#за банальных техни#

ческих сбоев. Сколько школ ис#

пользует эту модель? Меньше 5

процентов. Учителя чувствуют

себя неуютно в этой модели.

# Москва многими воспринима#
ется как государство в государст#
ве. Каковы, на ваш взгляд, отличи#
тельные черты московской систе#
мы образования?

# Один из важнейших образова#

тельных факторов # фактор вре#

мени. Я уже говорил вначале о

том, как много времени нужно

для восстановления социальной

роли и авторитета педагога. По#

этому я говорю о временной шка#

ле. К счастью,  в Москве уже 20

лет системой образования руко#

водит Любовь Петровна Кезина.

Это человек искренний, эмоцио#

нальный, харизматичный, с пре#

красным языком и ясным пони#

манием целей. 

Управленцы в городе уважают

учителя, директора школы. Ува#

жение, защита, возможности для

самостоятельности, творчества

позволили школам развиваться и

выживать даже в самые тяжелые

времена. За прошедшие десяти#

летия созданы замечательные ав#

торские школы. Руководство Ко#

митета образования задает опре#

деленные приоритеты, поддер#

живает школы, которые их реали#

зуют, но не забывает и не игнори#

рует  те учреждения, которые идут

своим путем, не обязательно эти

приоритеты отражающим.

Да у столицы и в целом остает#

ся высокий уровень самостоя#

тельности. Именно поэтому

Москва не столь безусловно и

легко принимает все решения и

все эксперименты, которые про#

водит федеральный центр. Где#то

мы идем впереди, как, например,

со стандартами, которые  сфор#

мулировали и начали использо#

вать еще в 1996 году, а где#то, как

с ЕГЭ, соглашаемся только под

серьезным давлением. Вот сейчас

не совсем понятно, что будет с

профильной школой. Нам кажет#

ся важным суметь не потерять то,

что уже есть. Это можно называть

консерватизмом и ретроградст#

вом, но я бы это назвал взвешен#

ным подходом.

Беседовали Михаил Богуславский 
и Константин Сумнительный
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Москва не столь
безусловно 
и легко принимает
все решения и все
эксперименты,
которые проводит
федеральный 
центр




