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Аннотация
В статье представлен подробный анализ состояния средней общеобразовательной школы в Российской Федерации. Рассмотрены сле-
дующие блоки: «Образовательная стратегия», «Обучающиеся», «Образовательный процесс», «Педагогические кадры», «Культурно-обра-
зовательная инфраструктура», «Организационно-управленческая деятельность», «Материально-техническое и информационное обес-
печение», каждый из которых имеет от 5 до 20 показателей. Каждый показатель был изучен в отдельности на основе анализа новейших 
статистических данных, современных политико-психологических, социологических, психологических и педагогических исследований и по-
лучил условный числовой индекс от 1 до 9. На этом основании была спроектирована модель общеобразовательной организации, главный 
смысл которой – представление целостного и в то же время детального портрета общеобразовательной организации для обеспечения 
ее развития, доступности и повышения качества предоставляемых ею услуг. В заключение по каждому блоку сделаны выводы-рекоменда-
ции, которые позволят не только повысить уровень и качество образования, но и оптимизировать организационную структуру школы, 
поднять ее  социальный статус. Вместе с  этим были выявлены научно-исследовательские лакуны, которые также могут послужить 
дорожной картой новых исследований в педагогике и сопряженных дисциплинах. 
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мационное обеспечение . 

Abstract
The article presents the detailed analysis of a secondary school in the Russian Federation. The following blocks have been studied: ‘Strategy for education’, 
‘Learners’, ‘Process of education’, ‘Teachers’, ‘Education environment’, ‘Management’, ‘Financial means and Information support’, each of which includes 
from 5 to 20 indicators. Each indicator was examined separately on the basis of the latest statistical data, political, social, psychological and pedagogical 
researches and received an  assumed index from 1 to 9. It  laid the foundation for the design of  the secondary education establishment (SEE) model, 
the major purpose of which is the introduction of the cohesive and detailed portrait of the SEE in order to enhance its development, equity and quality 
of  education. In  conclusion, each block of  indicators has got the outcome that together permit not only boosting the quality of  education, but also 
upgrading the school design along with raising its social status. Moreover, some scientific deficiencies have been detected that may serve a road map for 
new research in pedagogy and linked disciplines.

Keywords: secondary education establishment, quality of education, social partnership, development of social competences, innovative activity 
of teaching staff, professional interaction, information support .
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О дним из результатов выполнения пер-
вого этапа государственного задания 

«Формирование и развитие вариативных моде-
лей общеобразовательных организаций на регио-
нальном уровне с целью обеспечения доступности 
и качества образования», который состоял в про
ведении системного анализа действующих мо
делей общеобразовательных организаций (далее – 
ОО) в пяти регионах Российской федерации: 
Москва, Волгоградская область, Красноярский 
край, республиках Саха (Якутия) и Татарстан, − 
стало предложение об установлении следующих 
видов общеобразовательных организаций: 

 � основная общеобразовательная организация 
(основная школа); 

 � профильная общеобразовательная организа
ция; 

 � лицей; 
 � гимназия; 
 � специализированная общеобразовательная 

организация (специализированная школа)1. 
Вторым этапом исследования стало проек

тирование базовой модели основной общеобра
зовательной организации, за которую была при
нята средняя общеобразовательная школа (СОШ). 
Для этого коллективом сектора исследований 

* Статья подготовлена в рамках государственного задания № 07300058–2204 от 08.04.2022 на 2022 г. по теме «Формирование и развитие 
вариативных моделей общеобразовательных организаций  на  региональном уровне с  целью обеспечения доступности и  качества 
образования».

1 Статья готовится к публикации в № 6 журнале «Проблемы современного образования» за 2022 г. http://pmedu.ru/index.php/ru/
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тегическое целеполагание, судить о  целевой 
направленности ОО не представляется возмож
ным. Тем не менее исследование «Воспитание 
демократической культуры подростков как це
левая функция образовательной организации» 
подтверждает, что школа недостаточно реали
зует данную функцию как целевую. «Формиро
вание демократической культуры детей возмож
но только при условии реализации демо кратического 
стиля деятельности и партнерского характера 
вза и модействия педагогов и обучающихся. …
Однако результаты исследований (Л.В. Байбо
родова, А.Н. Миронова) позволяют утверждать, 
что подавляющее большинство учителей 5−9 
классов (около 87%) выстраивает образователь
ный процесс по репродуктивному типу» [1]. 
Данное утверждение будет также нами востре
бовано при индексации показателей блока 5. 
Какихлибо других исследований этого вопроса 
не обнаружено.

3. Географическая удаленность школы от куль-
турных центров.

Последовательное изучение всех муниципаль
ных единиц трех исследуемых регионов3 позво
лило зафиксировать следующую закономерность: 
районы, расположенные ближе к столице области, 
края или республики, имеют меньшее количество 
школ с низкими образо вательными результата
ми (ШНОР), нежели отдаленные и/или пригра
ничные районы. В ходе двухмерного − статисти
ческого и картографического − графического 
анализа ШНОР доказана корреляция географи
ческой удаленности района от культурных цент
ров и  низких образовательных результатов 
ОО района (рис. 1−3). 

Для нашего исследования важно учесть раз
личие между городскими и  районными ОО, 
 поэтому данный показатель городских образо
вательных систем получает индекс 7, а район
ных − 3.

4. Соответствие приоритетов развития 
ОО прогностическим трендам общего образо-
вания с учетом интересов региона, обучающихся 
и их родителей.

Данный показатель был проиндексирован 
на основании анализа имеющихся педагогических 
[9] и социологических [2] исследований соци
ального партнерства, а также данных, получен
ных в ходе первичного обследования исследуемых 
регионов. 

непрерывного образования лаборатории теоре
тической дидактики и философии образования 
ФГНУ «Институт стратегии развития образова
ния РАО» были выделены семь блоков (подсис
тем) образовательной организации (ОО) и раз
работаны показатели к ним. 

Для проектирования базовой модели ОО 
показатели каждого блока были изучены и про
индексированы на основании новейших статис
тических данных, современных политикопси
хологических, социологических, психологических 
и педагогических исследований. Поиск исследо
ваний проводился по базам Российской госу
дарственной библиотеки, каталога авторефера
тов и диссертаций https://www.rsl.ru/ru/4readers/
catalogues/, а также Научной электронной би
блиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ среди 
научных изданий, входящих в перечень рецен
зируемых ВАК при Минобрнауки России за по
следний 5−6 лет. Так, каждый показатель полу
чил условный числовой индекс от 1 до 9. При 
этом индекс от 1 до 3 считается низким, от 4 до 
6 − средним, а от 7 до 9 − высоким. 

В связи с количеством блоков и ограничен
ностью объема статьи материал был поделен 
на две части, первая из которых предлагается 
вниманию читателя. Вторая часть будет опубли
кована в следующем номере.

Блок 1 «Образовательная стратегия» вклю
чает пять показателей. 

1. Наличие программы стратегического раз-
вития ОО.

Выборочная проверка сайтов образовательных 
организаций исследуемых регионов (Волгоград
ская область, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия) показала, что поскольку програм
ма (стратегического) развития ОО не является 
обязательным документом2, то подавляющее 
большинство ОО ее либо не имеют, либо не раз
мещают ее на своем сайте. Целенаправленных 
научных исследований наличия и содержания 
программ (стратегического) развития ОО также 
не обнаружено, что говорит о низком институ
циональном статусе документа. Поэтому этот 
показатель получает индекс 3. 

2. Целевая направленность функциониро-
вания ОО при сохранении равновесия в ин-
теграции мировой и отечественной культур.

В отсутствие программ развития, фундамен
тальным компонентом которых является стра

2 Ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

3 Данные по республике Татарстан нерепрезентативны, так 
как лишь в Нижнекамском районе республики три ШНОР, 
в остальных одна-две. Данных по Москве в открытом доступе 
найти не удалось.
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Рис. 1. Возрастание количества ШНОР  
в зависимости от удаленности от центра региона (Волгоградская область)

Рис. 2. Возрастание количества ШНОР  
в зависимости от удаленности от центра региона (Красноярский край)
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Рис. 3. Возрастание количества ШНОР  
в зависимости от удаленности от центра региона (Республика Саха)

Первый кластер данных убеждает, что госу
дарственные и муниципальные служащие имеют 
довольно поверхностное представление о соци
альном партнерстве, его возможностях и потен
циале для развития ОО. В качестве основной 
движущей силы партнерского взаимодействия 
руководство ОО до сих пор рассматривает власт
ные структуры, что свидетельствует о низком 
уровне его социальной активности. Озабочен
ность исследователей вызывает также низкий 
уровень информированности потенциальных 
участников социального партнерства о его ме
ханизмах и путях их реализации и недостаточ
ное внимание региональных СМИ к этому вопросу. 

Данные, собранные в  рамках выполнения 
настоящего государственного задания, свиде
тельствуют, что вне зависимости от региона, 
кроме Москвы и Республики Татарстан, приме
ры социального партнерства составляют счи
танные проценты от общего количества ОО, 
среди которых почти нет СОШ. На основании 
представленных педагогических, социологических 
и собственных исследований этот показатель 
получает индекс 3.

5. Оценка населением культурно-образова-
тельного статуса школы (мониторинг мнения 
родителей и отклики СМИ).

Изучение четвертого показателя уже выяви
ло недостаточное внимание СМИ к  вопросу 
социального партнерства. То же можно сказать 

и об освещении СМИ работы обычных школ, 
возможности каждому участнику образователь
ных отношений высказать свое мнение и быть 
услышанным, недостаточной деятельности рей
тинговых агентств, специализирующихся на вы
явлении лишь лучших ОО регионов, на основа
нии количества выпускников, поступающих 
в лучшие вузы России4.

Для максимально объективной индексации 
этого критерия мы прибегли к данным офици
ального сайта Федерального государственного 
казначейства для размещения информации о го
сударственных и муниципальных учреждениях 
https://bus.gov.ru/, в число которых входят и ОО. 
Зайдя на сайт, ссылка на который должна быть 
размещена на странице каждой ОО, родитель 
или любой другой участник образовательных 
отношений может поставить свою оценку каче
ству образования школы, где работает он/она 
или обучаются их дети. На момент обращения 
(27 августа 2022 г.) титульный слайд общего 
объема оценивания в сфере образования выгля
дит следующим образом (рис. 4).
4  Топ-10 школ Волгоградской области https://raex-rr.com/

education/schools/southern_schools/rating_of_schools_of_
Volgograd_region  
Красноярский край: лучшие школы региона (20) https://raex-rr.
com/education/schools/siberian_schools/rating_of_schools_of_
Krasnoyarsk_territory  
Лучшие школы Республики Саха https://raex-rr.com/education/
schools/eastern_schools/rating_of_schools_of_Sakha_republic. 
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Однако более внимательное изучение содер
жимого сайта https://bus.gov.ru/ratingFeedback 
показывает, что количество отзывов об образо
вании по многим регионам составляет 0 или 
колеблется от 1 до 3. Счастливое исключение − 
ХантыМансийский автономный округ − 22 за
писи. При внесении полного точного названия 
ОО в поисковую строку система нередко выда
ет ответ «нет данных для отображения», а всего 

об ОО на начало августа 2022 г. оставлено 934 
записи (рис. 2).

Все это говорит о чрезвычайно низкой актив
ности населения в области использования соз
данных государством инструментов оценивания, 
в том числе ОО, и, очевидно, крайне недостаточ
ной информированности о таких инструментах 
и системе оценивания в целом. Следовательно, 
этот показатель получает индекс 3. 

 

Рис. 4.  Результаты независимой оценки в сфере образования

Рис. 5. Количество записей об ОО
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Таким образом, суммарный индекс первого 
блока может быть рассчитан путем деления об
щего количества набранных баллов на количество 
проиндексированных показателей. Для городских 
школ он составит 16 баллов, а для сельских − 12, 
что при делении на количество показателей (4 по
казателя) составит 4 и 3 пункта соответственно.

Блок 2 «Обучающиеся» включает четыре 
показателя.

1. Наполняемость классов.
Статистические данные для индексации мно

гих показателей были взяты из статистического 
сборника «Индикаторы образования: 2022», под
готовленного Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». 
В соответствии с данными сборника, средняя 
наполняемость классов [4] в ОО колеблется от 
17 до 21 человека в зависимости от уровня об
разования. В рамках же выполнения государ
ственного задания «Исследование практики 
внедрения и реализации ФГОС среднего обра
зования» в 2021 г. и в ходе сбора и аналитической 
обработки первичных данных в рамках выпол
нения настоящего государственного задания 
выяснилось, что количество обучающихся го
родских ОО составляет примерно от 1000 до 
1250 человек, в то время как в сельских ОО оно 
редко достигает 250 человек. Следовательно, для 
нашего исследования важно учесть это различие, 
поэтому данный показатель городских образо
вательных систем получает индекс 3, а  сель
ских − 9.

2. Доля обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
к общей численности обучающихся.

По данным статистического сборника «Ин
дикаторы образования: 2022» [4], численность 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
составляет 3,4%, а инвалидов − 2% от общей 
численности обучающихся, что, несомненно, 
не может существенно повлиять на результаты 
образовательного процесса. Поэтому этот пока
затель получает индекс 8.

3. Доля обучающихся из семей мигрантов 
с русским языком как иностранным к общей 
численности обучающихся.

За отсутствием серьезных исследований дан
ного вопроса индексация этого показателя была 
осуществлена на основе личных интервью, про
водимых автором в рамках выполнения госу
дарственного задания «Исследование практики 
внедрения и реализации ФГОС среднего обра
зования» в 2021 г. Опрошенные – учителя и за
местители руководителей ОО – отметили, что 
дети из семей, в которых русский язык не явля

ется родным, есть не в каждом классе. Однако 
там, где они обучаются, это является фактором 
замедления прохождения учебного материала, 
особенно по гуманитарным предметам и, как 
следствие, всего образовательного процесса 
в целом, подчеркнули все интервьюируемые. 
На основании того, что этот показатель присущ 
не каждой ОО, он получает срединный индекс 
4,5 балла.

4. Тенденция изменения доли одаренных 
детей к общей численности обучающихся.

Наличие одаренности или ее степень измерить 
статистически или педагогически затруднитель
но. Тем не менее исторические данные, сообще
ния СМИ и личные педагогические наблюдения 
автора в течение более четверти века убеждают 
в росте количества творчески и нестандартно 
мыслящих детей. Поэтому данный показатель 
получил индекс 7.

Таким образом, суммарный индекс второго 
блока также будет рассчитан для городских 
и сельских школ по отдельности. Общее коли
чество баллов городских ОО − 22,5, сельских − 
28,5, что при делении на количество показателей 
(4 показателя) составит примерно 5,6 и 7,1 пункта 
соответственно.

Блок 3 «Образовательный процесс» вклю-
чает 20 показателей. 

1. Многообразие и вариативность образо-
вательных программ.

В соответствии с федеральными образователь
ными стандартами нового поколения в каждой 
ОО должна быть предусмотрена вариативность 
образовательных программ в зависимости от сту
пени обучения, уровня сложности и направлен
ности обучения, способностей обучающихся, 
включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)5. Предусмотрен
ная ФГОС вариативность образовательных прог
рамм имеет высокий институциональный статус, 
обязательна к соблюдению и реализации. Поэтому 
этот показатель получает индекс 8.

2. Многообразие и вариативность образо-
вательных технологий.

По данным статистического сборника «Ин
дикаторы образования: 2022» [4], численность 
обучающихся по образовательным программам 
с применением электронного обучения состав
ляет менее 20% (18,3%), а с применением ди
станционных образовательных технологий − 15,5%. 

5 ФГОС ООО https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/401333920/. 
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Такие цифры нельзя считать высокими, в связи 
с чем этот показатель получает индекс 3.

3. Междисциплинарная интеграция.
Поиск по каталогам авторефератов и диссер

таций РГБ показал, что вопрос междисципли
нарной интеграции рассматривается учеными 
лишь на ступенях профессионального и высшего 
образования. Отсутствие таких работ в другой 
базе данных подтверждает это заключение. Ав
торский опыт создания и продвижения учебных 
материалов, основанных на междисциплинарной 
интеграции, а также опросы обучающихся и их 
педагогов, проводимые в рамках школьных ис
следовательских проектов, также свидетельствуют 
о высоком запросе на междисциплинарную ин
теграцию в среднем образовании и ее дефиците.

4. Использование передовых информаци-
онных технологий. 

По данным статистического сборника «Ин
дикаторы образования: 2022» [4], на 100 обуча
ющихся приходится 16 персональных компью
теров, используемых в учебных целях, из них 
с доступом в Интернет − 12. Обращаясь к про
граммному обеспечению, используемому в ОО, 
увидим, что электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей доступны лишь поло
вине обучающихся (52,6%); программы компью
терного тестирования − 44%, электронные би
блиотеки − 23%, электронные спра вочноправовые 
системы − 12,6%, причем почти все эти показа
тели незначительно сократились по сравнению 
с 2019 г. Такие цифры не позволяют проиндек
сировать четвертый показатель выше, чем на 
3 балла.

5. Наличие профилей обучения.
По данным статистического сборника «Инди

каторы образования: 2022» [4], численность обу
чающихся, углубленно изучающих отдельные 
учебные предметы, составляет около 20% в горо
дах и поселках городского типа и 2,3% − в сельской 
местности. Мы вновь учли это различие, поэтому 
данный показатель городских образовательных 
систем получает индекс 3, а сельских − 1.

6. Обученность по основам наук.
Результаты Всероссийских проверочных работ 

в 2019/206 и 2020/21 учебных годах7 в 5, 8 и 11 
классах и Единого государственного экзамена 
2021 года [11] убедительно доказывают достаточ

6 Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019−2020 
учебном году РЦОКО по Ивановской области. https://www.ivege.
ru/content/work/nationwide_verification_work/RezyltatVPR 

7 Новосибирский институт мониторинга и развития образования. 
Всероссийские проверочные работы 2021. http://old.nimro.ru/wpr.
html    

ную степень обученности срезовых параллелей 
как по основным предметам (русский язык, ма
тематика, история), так и по некоторым другим 
общеобразовательным предметам (биология, 
химия). Есть предметы, успеваемость по которым 
падает в 5 и 8 классах: общество знание (40%), 
география (35%), физика (менее 40%), однако к 11 
классу картина выравнивается. В связи с этим 
данный показатель получает индекс 7.

7. Обученность по профилю подготовки.
Обращаясь к результатам Всероссийских про

верочных работ в 2019/20 и 2020/21 учебных 
годах, можно объяснить повышение процента 
успеваемости к выпускному классу по другим 
учебным предметам, кроме русского языка и ма
тематики, именно профильной подготовкой 
по соответствующим предметам (табл. 1).

Таблица 1

Обученность по профилю подготовки

Результаты ВПР,  
2020

11 класс

Результаты ВПР,  
2021

8 класс

Результаты ВПР,  
2021

11 класс

География – 
более 70%

География – 35,7% География –  
более 75%

История – 68% История – 54% История – 73%

Иностранные  
языки – 68%

Иностранные  
языки – 70%

Биология – 67% Биология – 50% Биология – 71%

Химия – 60,5% Химия – 59% Химия – 65%

Физика – 52,5% Физика – 39% Физика – 59%

Общество – 40,5%

 
Приведенные цифры убеждают в достаточной 

профильной подготовке, поэтому индекс дан
ного показателя составляет 7 баллов.

8. Результативность проектной деятельности. 
В отсутствие серьезных статистических данных 

или педагогических исследований проектной 
деятельности школьников, мы были вынуждены 
положиться на собственный педагогический опыт 
и на педагогический опыт своих коллег. Так, в со
ответствии с материалами «Круглого стола», про
веденного в рамках выполнения государственного 
задания «Научные основы создания современного 
учебника, отвечающего задачам формирования 
у школьников ключевых навыков человека XXI 
века», были высказаны суждения о том, что в основ
ном школьная проектная деятельность представ
ляет собой имитацию заданий из учебника или 
составление рефератов без требований к коли
честву или качеству источников, в связи с чем 
это почти всегда копирование Википедии. Анализ 
учебников английского языка из федерального 
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перечня учебников, выполненный автором в рам
ках того же государственного задания, полностью 
подтверждает такую оценку. Соглашаясь с заме
чаниями о приблизительности такого мнения, 
мы проиндексировали этот показатель 4,5 бал
лами.

9. Аттестационная результативность по ЕГЭ 
и ОГЭ.

Согласно ежегодному анализу результатов 
ЕГЭ по русскому языку, 77% обучающихся спра
вились с заданиями 2021 г. на 60 баллов и выше, 
а 30% − больше чем на 80%. К сожалению, в от
личие от русского языка, единых данных по про
фильной математике нет, однако известно, что 
средний балл в 2021 г. составил 55, а почти каж
дый десятый (8,5%) из писавших экзамен спра
вился с заданиями на 80 баллов и выше8.

Говоря об основном государственном экза
мене, можно утверждать, что примерно ¾ девя
тиклассников сдали русский язык в 2021 г. на 
4 и 5; по математике вновь данных нет9. Тем 
не менее экзаменационные баллы, набранные 
обучающимися в сложном 2020/21 учебном году 
достаточно высокие, в связи с чем и индекс по
казателя составил 7 баллов. 

10. Аттестационная результативность по ВПР.
Индекс данного показателя совпадает с ин

дексом показателя 7 и составляет 7 баллов.
11. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание.
Согласно масштабному политикопсихоло

гическому исследованию понятия гражданст
венности среди школьников возраста ранней 
юности, проведенному в июленоябре 2019 г. 
в 9 субъектах Российской Федерации, выборка 
которого учитывала как социально активных, 
так и социально пассивных представителей по
коления Z [8], значимость патриотизма была 
оценена следующим образом:

 � высокий уровень значимости − 26% ответов;
 � достаточно высокий − 26%;
 � небольшое значение − 23%;
 � не имеет значения − 20%;
 � отрицательное значение − 5%.

При этом 25% школьников однозначно счи
тают себя патриотами, а 43% относят себя к та
ковым. Иными словами, делают вывод авторы, 

8 Интерфакс от 22.06.2021: Участники ЕГЭ2021 справились с 
математикой и физикой лучше предшественников https://www.
interfax.ru/russia/773353 

9 Московский комсомолец от 10.06.2021: Российские школьники 
завалили ОГЭ по математике: «Куча двоек». 9классники 
понадеялись на отмену экзаменов и сливы ответов. 
https://www.mk.ru/social/2021/06/10/rossiyskieshkolnikizavalili
ogepomatematikekuchadvoek.html

меньше половины школьников в возрасте 14−18 
лет усвоили ценностное отношение к достиже
ниям своей Родины − России. Исследователи 
отмечают «значительную пустоту образного 
символического пространства России в сознании 
современных старших школьников, о чем свиде-
тельствует большая доля отказов (более 50%) 
от ответа на вопрос “Какие культурные или 
научные достижения являются символами Рос-
сии?”» [8]. На основании полученных данных 
приходится признать, что патриотическое вос
питание в ОО находится на недостаточном уров
не, что дает нам право проиндексировать этот 
показатель 4 баллами. 

Отметим, что подобное состояние дел, веро
ятно, известно, и Министерством просвещения 
Российской Федерации разработан комплекс 
мер: введение с этого учебного года еженедель
ного подъема государственного флага Российской 
Федерации; усиление исторической составляющей 
содержания обучения и внеурочной деятельно
сти, − возможно, удастся переломить сложив
шуюся ситуацию уже в ближайшем будущем. 

12. Эстетическое воспитание.
Согласно данным опубликованного в 2016 г. 

исследования «Эстетическое воспитание обуча
ющихся в современных условиях» [3] на вопрос 
«Насколько у обучающихся сформирована эсте
тическая воспитанность?» 78% педагогов отве
тили, что «обучающиеся нуждаются в культур-
ной среде и в том, чтобы взрослые обратили 
внимание на уровень их эстетической воспитан-
ности». Вместе с тем опрос выявил, что лишь 
37% родителей серьезно относятся к эстетиче
скому воспитанию своих детей, а 63% не заду
мывались над этим вопросом. Среди опрошен
ных школьников 60% уверены, что «занятия 
другими интересными делами помимо учебы 
крайне важны», а 20% заявили, что «если бы взро-
слые помогли им выбрать, чем заняться, то с удо-
вольствием чем-нибудь занялись». Лишь 6% 
«считают занятия творческой деятельностью 
пустой тратой времени». На основании этих 
данных возможно сделать вывод, что потенциал 
для эстетического воспитания школьников ог
ромен и не используется в полной мере. Значит, 
индекс этого показателя лишь 5 баллов. 

13. Физическое воспитание.
Согласно проведенному в 2018 г. исследованию 

физического развития и состояния здоровья 
школьников, в котором приняли участие около 
400 человек, выяснилось, что почти у 40% есть 
отклонения в физическом развитии; у 64% уро
вень функциональных возможностей организма 
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ниже возрастных показателей, свыше 53% имеют 
неудовлетворительную реакцию на дозированную 
физическую нагрузку сердечнососудистой сис
темы [5].

Почти половина школьников (46,2%) имеют 
низкий уровень физической подготовленности; 
столько же исследователи отнесли ко второй 
группе здоровья, 42,3% − к третьей и только 
11,5% − к первой. В заключении отмечается, что 
«существующая система профилактических 
осмотров является недостаточно эффективной», 
а предмет «Физическая культура» необходимо 
модернизировать. Основываясь на этих данных, 
показатель получает индекс 4,5 балла.

14. Трудовое воспитание.
По мнению исследователей [6], в настоящее 

время трудовая деятельность школьников пред
ставлена тремя видами общественнополезного 
труда. В жизни школьников присутствует «труд, 
результат которого предназначен для нужд дру-
гого коллектива»: это помощь ветеранам, бла
гоустройство памятных мест. Вместе с этим «труд, 
результат которого предназначен для всего об-
щества» представлен «трудом с оплатой как 
средство формирования финансовой грамотно-
сти», труд в качестве «поисковой деятельности» 
и в виде «участия в экологических движениях». 
Однако практически отсутствует «труд, резуль-
тат которого предназначен для нужд своего 
коллектива (класса, школы)». Сравнивая трудо
вую деятельность школьников сегодня и в годы 
Великой Отечественной войны, авторы делают 
вывод, что труд в прошлом обладал такими ка
чествами, как обязательность, полезность для 
общества и страны, бескорыстность. В настоящее 
время такой труд постепенно заменяет волон
терская деятельность. Тем не менее «воспита-
тельный ресурс труда для своего коллектива 
и производительного труда оказывается мало 
востребованным или не задействованным совсем». 
На этом основании индекс данного показателя 
равен 5 баллам.

15. Экологическое воспитание.
В предыдущей работе авторы упоминают «уча

стие в экологическом движении» как вид обще
ственнополезного труда школьников, который, 
как и другие виды, рассматривают на примере 
Российского движения школьников (РДШ)10, од
нако конкретных примеров не приводят. Изуче
ние сайта указанной организации также не дало 
результатов: конкретных сведений об итогах эко

10  Экологическое направление РДШ https://xn--d1axz.xn--p1ai/
album/13.

логических проектов РДШ нет. Других исследо
ваний и данных найти не удалось. Вероятно, это 
косвенно свидетельствует о невысоком институ
циональном статусе такой деятельности, следо
вательно, этот показатель оценивается в 4,5 балла.

16. Готовность к профессиональному само-
определению.

Согласно данным статистического сборника 
«Индикаторы образования: 2022» [4], за 5 лет – 
с 2015 по 2020 г. – количество выпускников 
9  классов, решивших продолжить обучение 
по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, а также специалистов сред
него звена, возросло с 3 до 7% и с 32 до 37% 
соответственно. Количество выпускников 11 
классов (в те же годы), желающих продолжить 
обучение по программам подготовки специа
листов среднего звена или вышедших на рынок 
труда после окончания школы, также увеличилось 
с 16 до 20% и с 10 до 14% соответственно. 

В 2010–2019 гг. в Тольятти проводилось лон
гитюдное исследование представлений старше
классников (9–11 классы) о  влиянии школы 
на формирование социальных компетенций, 
в котором приняли участие от 950 до 1750 обу
чающихся в зависимости от года. Среди групп, 
на которые были поделены социальные компе
тенции, была и профессиональная. Удалось уста
новить, что процент показателя «Выбор профес
сии» вырос с 33 до 37%, а средний показатель 
«Оценка старшеклассниками влияния школы 
на формирование профессиональных компетен
ций» увеличился с 47 до 54% [10]. Тем не менее 
отвечая на вопрос «Насколько Вы информиро-
ваны о том, где сможете работать после окон-
чания учебы?», лишь «41% опрошенных показал 
высокую осведомленность; 44% недостаточно 
информированы, а 15% ничего не знают о местах 
занятости» [10].

Таким образом, можно говорить о перерас
пределении потоков выпускников ОО и росте 
их профессионального самоопределения, поэтому 
этот показатель получает индекс 6. 

17. Готовность к интеграции.
Данные того же исследования [10], по мнению 

его авторов, «демонстрируют общую положи-
тельную динамику формирования социальных 
компетенций. Школа совершенствует работу 
по социализации подрастающего поколения». 
«Однако указанные средние значения скрывают 
противоречивые тенденции». Так, участникам 
анкетирования было предложено ответить на во
прос «Как Вы считаете, достаточно ли школа 
подготовила Вас для реализации дальнейших 
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жизненных планов?». 42% ответили «пожалуй, 
да», а 30% считают, что «школа не подготовила 
их». В 2010 г. доля первых составила 57%, а вто
рых – 14%. Следовательно, говорить о безуслов
ном успехе социализации школьников прежде
временно, поэтому в нашем исследовании этот 
показатель получает срединное значение в 4,5 балла.

18. Готовность к коммуникативному взаи-
модействию.

В упомянутом выше представительном ис
следовании формирования школой социальных 
компетенций [10] авторы также уделили внима
ние оценке старшеклассниками формирования 
и развития школой коммуникативных компе
тенций. Выяснилось, что за 9 лет средний пока
затель вырос на 5%. Другое исследование [7], 
направленное на выявление и оценку коммуни
кативной компетентности старшеклассников, 
проводилось среди обучающихся Липецкой об
ласти. Результаты диагностики представлены 
в табл. 2.

Таблица 2

Уровень сформированности коммуникативной 
компетентности старшеклассников

№ Наименование методики %

1 Оценка самоконтроля 
в общении

23% – высокий уровень;
61% – средний;
16% – низкий 

2 Диагностика 
коммуникативной 
толерантности

27% – высокий уровень;
70% – средний;
3% – низкий

3 Диагностика уровня 
общительности

12,5% – высокий уровень;
86% – средний;
1,5% – низкий

4 Общий уровень 
коммуникативной 
компетентности 
старшеклассников

Средний (нормальная 
терпимость к партнеру 
по общению; знание норм 
и правил общения)

Средний уровень коммуникативной компе
тентности означает, что человек, обладающий 
им, «общителен, в незнакомой обстановке чув-
ствует себя спокойно и свободно, отстаивает 
свою точку зрения», может быть эмоционален. 
«Мнение социального окружения важно для него, 
что положительно сказывается на межличност-
ных отношениях». Основываясь на данных ис
следованиях, можно проиндексировать этот 
показатель 7 баллами. 

19. Гражданская самоидентификация.
В упомянутом выше политикопсихологиче

ском исследовании «Рождение гражданина» [8] 
представления старшеклассников о гражданст
венности рассматривались на когнитивном и ор
ганизационном уровнях. Также были изучены 

«образцы гражданственности, на которые ори-
ентируются молодые люди». Полученные данные 
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Представления старшеклассников о гражданине

№ Наименование 
показателя %

1 Когнитивный 
уровень

1. Политико-правовой ракурс: 
закон – 14%;
права и обязанности – 9%;
формальный статус – 10%;
власть – менее процента.
2. Пространственно-территориальный 
и социокультурный аспекты:
территория – 22%;
история и культура – 3,5%;
народ – 0,2%

2 Организационный 
уровень

1. Активные:
соблюдать законы – 20%;
участвовать в общественно-
политической жизни страны – 8%;
помогать стране, региону, людям – 7,5%;
выполнять обязанности – 5,5%.
2. Пассивные:
иметь гражданство – 16%;
проживать на территории страны – 
12,5%;
иметь права – 5, 5%

3 Образцы 
гражданственности

42% – могут обозначить образцы;
58% – затруднились с ответом

Исследователи считают полученные данные 
тревожными, видят в них тенденцию к полному 
отсутствию образцов гражданственности у мо
лодого поколения в целом. В этой связи показа
тель получает индекс 4 балла.

20. Распределение бюджета времени обуча-
ющихся.

Известно, что вопрос загруженности школь
ников уже не первый год стоит на повестке дня 
государственных служб, ответственных за об
разование. В частности, Рособрнадзор в лице 
главы ведомства Анзора Мурзаева не раз обра
щал внимание руководителей ОО на чрезмерное 
количество контрольных, проверочных и диаг
ностических работ и тестов, подготовка к кото
рым не  оставляет школьникам времени для 
учебы11. Наряду с этим в нескольких школах 
семи регионов Российской Федерации Рособр
надзор проанализировал учебные планы и ра
бочие программы по ряду предметов: русскому 
языку, математике, физике, истории, биологии. 
Установлено, что на проведение различного рода 
проверочных работ отведено до 20% учебного 
времени по русскому языку, математике и исто
рии; до 25% – по физике и до 35% – по биологии. 

11  Российское информационное агентство «Новости». 
Рособрнадзор создаст регламент проведения контрольных 
работ в школах. 8 апреля 2021 года  https://sn.ria.ru/20210408/
shkola-1727339455.html 
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Предполагалось, что уже в 2021–22 учебном 
году появится единый регламент проведения 
контрольных работ, что нормализует состояние 
дел. Однако разработанным Минпросвещения 
России и Рособрнадзором рекомендациям для 
школ не удалось переломить ситуацию к лучше
му, что связано, прежде всего, с понятием оце
ночной процедуры, предложенным в рекомен
дациях, а также объективными – перегруженность 
содержания обучения – и субъективными – не
часто встречающимся желанием и умением учить 
и научить – проблемами российского образования. 

Вместе с тем эмпирические данные показы
вают, что время, отводимое учителями на вы
полнение домашнего задания, проставляется 
в электронных дневниках формально – обычно 

15 минут на каждый предмет – и не соответствует 
реальным временным затратам, необходимым 
для качественного выполнения задания12.

В связи с вышесказанным данный показатель 
получает индекс 4.

Таким образом, суммарный индекс третьего 
блока также будет рассчитан для городских 
и сельских школ по отдельности. Общее коли
чество баллов городских ОО – 98, сельских – 96, 
что при делении на количество показателей – 
19 – составит примерно 5 пунктов с минималь
ной погрешностью в обоих случаях.

12  СанПиН 2.4.2.282110 Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» п. 10.30 https://rg.ru/docu
ments/2011/03/16/sanpindok.html 
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