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- В последнее время в печати широко 
обсуждается вопрос о реформировании 
системы общего образования. Каковы 
наиболее существенные характеристики 
этой реформы?

- Новые стандарты начального и ос-
новного общего образования, на мой 
взгляд, не оказывают существенного 
влияния на содержание образования. 
За исключением того, что в них отсутству-
ет региональный компонент. Что касается 
старшего звена школы, то я бы выдели-
ла четыре основных момента, связанных 
с его реформированием. Во-первых, ре-
формирование возможно и может быть 
даже нужно,  но в предлагаемом вариан-
те оно никак не соотносится с програм-
мой профильной школы. Более того, есть 

основания считать, что данная реформа 
перечеркивает достаточно хорошо разра-
ботанную концепцию профильной школы. 
Таким образом, не реализовав одну кон-
цепцию, мы переходим к реализации дру-
гой. Во-вторых, безусловно положитель-
ным является факт возможности выбора 
школьниками предметов для изучения. Од-
нако можно прогнозировать, что базовый 
уровень подготовки школьников будет су-
щественно ниже ожидаемого. Как извест-
но, определены три обязательных предме-
та: физическая культура, БЖД и «Россия в 
мире» (кстати, по поводу предмета «Россия 
в мире» нет четких разъяснений относи-
тельно его содержания, целей и результатов 
изучения). А остальные шесть образова-
тельных областей предоставляют школь-
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никам возможность для выбора одного или 
двух предметов. Это вызывает определен-
ные вопросы. Например, образовательная 
область «Математика и информатика». 
Как школьник может выбрать информа-
тику без математики? Или образователь-
ная область «История и обществознание». 
Как ученик может выбрать обществоз-
нание и при этом не изучать историю? 
В принципе, учащийся может выбрать и 
два предмета из одной образовательной 
области, но всего должно быть не более 
девяти предметов, которые он изучает. 
В-третьих, предполагается, что каждый 
ученик может осваивать программу на 
трех уровнях: интегрированном, базовом 
и профильном. С одной стороны, это один 
из вариантов дифференциации обучения. 
Но, с другой стороны, реализация такого 
уровневого обучения в обычной общеоб-
разовательной школе мне представляется 
проблематичной, так как финансирование 
школы является подушевым и на все три 
уровня в школе средств наверняка не хва-
тит. В-четвертых, очевидно, что старшие 
школьники на профильном уровне будут 
выбирать два-три предмета для сдачи ЕГЭ. 
В результате общий уровень подготовки 
выпускников школы резко упадет. Не зря 
во время опроса телезрителей «5 канала» 
на вопрос «Какой вариант школьной про-
граммы вы предпочитаете?» 98 % зрите-
лей ответили: «Верните программу совет-
ской школы». Все сказанное выше говорит 
о том, что проблемных вопросов стандар-
ты в школе принесут больше, чем дадут 
положительных результатов. 

- Каких изменений нам следует ожи-
дать в системе профессионального обра-
зования?

- В свое время Кемеровский государ-
ственный университет в качестве голов-
ного вуза выступал разработчиком много-
уровневой системы подготовки студентов. 
За основу была взята следующая модель: 
четырехлетнее основное высшее образова-

ние для всех студентов, а далее часть по-
ступает на специалитет сроком обучения 
один год, а часть – в магистратуру сроком 
обучения два года. Я и сегодня считаю 
такую модель идеальной. Судите сами, 
единственным недостатком данной моде-
ли является то, что специалист по новому 
проекту Закона «Об образовании» не име-
ет возможности поступить в аспирантуру 
на бюджетное место. Однако, как специа-
лист, он подготовлен хорошо. Что касает-
ся обучения «бакалавриат-магистратура», 
то сам по себе бакалавриат специальности 
не дает. Кроме того, Министерство труда 
не включило в классификатор профессий 
бакалавров. Что касается обучения в ма-
гистратуре, то по его результатам выпуск-
ник имеет право поступить в аспирантуру 
и заниматься научными исследованиями. 
Однако, как показывает анализ рынка тру-
да, далеко не все магистры становятся 
учеными. Вызывает резкое непонимание 
возможность подготовки бакалавров в кол-
леджах как учреждениях среднего профес-
сионального образования. Есть опасность 
«скатывания» отдельных вузов до уровня 
среднего профессионального образова-
ния: содержание и технологии подготов-
ки разные, ресурсная база также различа-
ется, как ни назови подготовку бакалавра 
в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования – практикоориентиро-
ванной или какой-либо еще. В результате 
ни учреждения среднего профессиональ-
ного образования, ни учреждения высшего 
профессионального образования не полу-
чат ожидаемого повышения качества обра-
зования. У потребителей образовательных 
услуг и работодателей нет четкого пони-
мания, кто такой «бакалавр»: высококва-
лифицированный рабочий или специалист 
со средним образованием, или выпускник 
учреждения высшего профессионального 
образования. Я полагаю, что и в современ-
ных условиях самостоятельное значение 
сохраняют система начального профессио-
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нального образования, система среднего 
профессионального образования и систе-
ма высшего профессионального образова-
ния. Учреждения начального профессио-
нального образования следует сохранить, 
так как они: 

1. Могут социально обеспечить тех 
граждан, которые в этом нуждаются.

2. Могут реально осуществлять подго-
товку рабочих кадров. 

Если данные учреждения не справ-
ляются с возложенными на них задачами, 
то содержание и методы их работы нуж-
но менять, совершенствовать, но систе-
ма этих учреждений должна сохраняться. 
Не могу оценить положительно предла-
гающиеся меры по переводу учреждений 
начального профессионального образо-
вания в учреждения среднего профессио-
нального образования в силу следующих 
причин. Во-первых, в учреждениях сред-
него профессионального образования нет 
такой системы социальной поддержки 
обучающихся. Во-вторых, в учреждениях 
начального профессионального образова-
ния обучается особая категория подрост-
ков, и если эти учреждения будут закрыты, 
то криминогенная обстановка резко обо-
стрится. В-третьих, в России уже имеется 
опыт объединения учреждений начально-
го и среднего профессионального обра-
зования, в результате чего исчезли и те и 
другие учреждения. Что касается среднего 
профессионального образования, то оно 
тоже разное. В его систему входят техни-
ческие колледжи и колледжи социального 
профиля: медицинские, педагогические и 
колледжи культуры. В Кемеровской госу-
дарственной медицинской академии был 
открыт факультет сестринского дела. Одна-
ко, как показывает практика, выпускники 
этого факультета так и остаются по уровню 
своей подготовки и реально выполняемой 
профессиональной деятельности медицин-
скими сестрами. В Кемеровском государ-
ственном университете также есть группа 
студентов, продолжающих обучение по-

сле колледжа. В процессе их учебной и 
социально-профессиональной адаптации 
также имеются определенные проблемы. 
Конечно, реформа среднего профессио-
нального образования необходима. Я бы 
предложила следующий сценарий: два 
года студенты обучаются при универси-
тете и за полгода выполняют выпускную 
квалификационную работу и получают 
диплом при университете. Это потребует 
определенных изменений в региональной 
системе образования, но качество подго-
товки при этом будет достаточно высоким. 
Я отрицательно отношусь к устранению 
из системы высшего профессионального 
образования академий. Как известно, уни-
верситеты являются многопрофильными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования, а академии – монопро-
фильными. Перевод академий в разряд ин-
ститутов понизит и качество деятельности 
институтов, и качество деятельности уни-
верситетов. Например, в течение десятиле-
тий Высшее техническое училище имени 
Н. Э. Баумана было известно во всем мире. 
Потом это учреждение стало называться 
университетом. Я считаю, что, к сожале-
нию, реформы приводят часто не к измене-
нию содержания, а к изменению вывески. 
На деятельность вузов большое влияние 
оказало введение ЕГЭ. Лично я вначале 
была против: ЕГЭ не дает возможности 
продемонстрировать школьникам свою 
эрудированность, степень сформирован-
ности аналитических умений, творческих 
способностей и др. Хотя нельзя не отме-
тить, что контрольно-измерительные мате-
риалы для средней общеобразовательной 
школы постоянно совершенствуются и 
в настоящее время положительно отлича-
ются от контрольно-измерительных мате-
риалов, которые используются в высшей 
школе. Тесты, предлагаемые для оценки 
знаний студентов по дисциплине «Педаго-
гика и психология», на мой взгляд, просто 
абсурдны. Получается, что весь мир отка-
зался от такой формы, как ЕГЭ, а Россия 
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к этой форме только пришла. Но, с точки 
зрения школьников и их родителей, в ЕГЭ 
есть и положительные моменты. В стар-
шей школе учащихся в последние годы 
становится меньше, следовательно, у них 
больше возможности продолжить образо-
вание в вузе. Кроме того, в течение лета 
после одиннадцатого класса школьники 
могут отдыхать. Реализуя в Кемеровском 
государственном университете програм-
му «Адаптация», мы отмечаем, что в по-
следнее время показатели физического 
здоровья первокурсников становятся луч-
ше. Когда вводился ЕГЭ, то преследова-
лись две основные цели. Во-первых, снять 
коррупционную составляющую в вузах. 
Во-вторых, чтобы «бедный сибирский 
школьник» мог поступить в московские 
вузы. Что мы имеем в результате? Умень-
шилось коррупционная составляющая 
в вузе, но она никуда не исчезла, а пере-
местилась в школу, а «бедный сибир-
ский школьник», в большинстве своем, 
как не мог учиться в московском вузе, так и 
не может, потому что все эти вузы получи-
ли право дополнительных вступительных 
экзаменов. Результаты анализа успеваемо-
сти и других показателей первокурсников, 
поступивших до ЕГЭ и по его результатам, 
показывают, что глобальных различий нет. 

- Какой вы видите систему взаимо-
действия вуза и школ в условиях осущест-
вляющихся в настоящее время преобра-
зований?

- В том виде, в котором реализовыва-
лось непрерывное образование в 90-х го-
дах, оно больше не актуально. Школа не 
в состоянии оплачивать работу препода-
вателей вузов. За исключением электив-
ных курсов и только за счет родителей. 
Томский государственный университет, 
Томский государственный технический 
университет, Сибирский государственный 
индустриальный университет (г. Новокуз-
нецк) находят возможность и оплачивают 
работу своих преподавателей сами. В Ке-
меровском государственном университете 

в процессе становления Центра непрерыв-
ного образования также в нагрузке каждо-
му преподавателю было отведено 50 часов 
для работы в школах. В настоящее время, 
когда идет сокращение преподавателей 
в вузах, возможность оплачивать работу 
в школе преподавателям есть не всегда. 
Новая система оплаты труда преподавателя 
в вузе не предусматривает этого. 

- Какова идеальная модель абиту-
риента и в чем отличие от нее реальных 
выпускников школ?

- Начнем с истории. Советскую шко-
лу всегда отличал высокий уровень общей 
подготовки. Однако если быть до кон-
ца откровенными, то это характеризует 
только советскую школу 60–70-х годов. 
В 80–90-х годах этого уже не было. Когда 
мы говорим об успехах советской шко-
лы 60–70-х годов, то часто забываем, что 
в старшую школу переходило менее 25 % 
выпускников основной школы. Говоря дру-
гими словами, был естественный отбор. 
А в 80-е годы произошел массовый пере-
ход на полное среднее образование. Поэ-
тому все блестящие результаты остались 
в 60–70-х годах. Я считаю, что это под-
тверждает истину: для развития таланта 
должна быть конкуренция, и для этого 
надо много работать. Новые технологии, 
внедренные в школу, создают у детей ил-
люзию, что можно учиться, не учась. 
Этому способствуют всевозможные посо-
бия, решебники, копии сочинений. Взрос-
лые пишут – дети переписывают. Давайте 
вдумаемся: черновики и другие рабочие 
материалы печатают в типографии и вы-
дают за образцы! При такой системе под-
готовки в школе даже самые талантливые 
из абитуриентов не способны к самостоя-
тельной работе в полном объеме и не мо-
гут включаться в научные исследования. 
В Кемеровской области можно привести 
исключение из этого общего правила: Го-
родской классический лицей (г. Кемеро-
во) и Лицей № 84 (г. Новокузнецк). Даже 
гимназии не готовят выпускников к са-
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мостоятельному обучению в вузе. Выход 
из сложившейся ситуации я вижу в том, 
чтобы законодательно запретить издание 
типографским способом всевозможных 
шпаргалок, решебников и др. Школьни-
ки не могут самостоятельно мыслить, 
а вузовские технологии в последнее время 
все больше рассчитаны на пассивную дея-
тельность студентов: сокращаются часы 
на семинарские, лабораторные работы, 
при этом объем необходимой для усвоения 
информации остается достаточно боль-
шим. Нет времени на активизацию учебно-
го процесса и на использование проблем-
ных методов обучения. Половина и более 
учебных часов в учебном плане отводит-
ся на самостоятельную работу студентов. 
Однако они осуществляют эту работу пре-
имущественно в Интернете. В свое время 
большие надежды возлагались на дистан-
ционное обучение. Практика показала, что 
обучаясь дистанционно, студенты также 
предпочитают использовать Интернет, в 
котором, как известно, больше бесполез-
ной и даже вредной учебной информации, 
чем той, которая нужна. Я предлагаю соз-
давать учебные порталы, работу которых 
организовывали бы ведущие ученые стра-
ны. Предлагаю также восстановить ауди-
торные часы в необходимом для использо-
вания активных методов обучения объеме. 
Не может быть образование дешевым. 
И не все должно осуществляться так, как 
угодно Министерству финансов РФ. Я на-
блюдаю за развитием системы российского 
образования в течение последних пятиде-
сяти лет. И в течение последних пятиде-
сяти лет все изменения приводили только 
к худшему. Значит, вывод напрашивается 
сам собой: что-то в методологии, теории 
и практике этих изменений не так. 

- Каковы перспективы двухуровневой 
системы высшего образования в нашей 
стране?

- Я уже говорила о той модели двух-
уровневой подготовки студентов, которую 

я считаю идеальной. Если становление 
двухуровневой системы будет продол-
жаться не так, как должно, а так, как это 
происходит сейчас, то количество мест ма-
гистратуры гипотетически должно быть 
равно количеству оканчивающих бакалав-
риат. С точки зрения подготовки к про-
фессиональной деятельности, это ровным 
счетом ничего не дает. Магистр готов 
к практической профессиональной дея-
тельности хуже специалиста. Многоуров-
невая система имеет смысл только в одном 
случае: если студент получает базовое 
высшее образование, а потом имеет право 
выбора специалитета или магистратуры. 
В настоящее время из большинства про-
грамм подготовки специалитет исключен, 
а бакалавр, как я уже говорила, подготов-
лен к профессиональной деятельности 
хуже. В результате на работу придут вы-
пускники вузов с недостаточным уровнем 
подготовки. Многие студенты, осваиваю-
щие программу магистратуры, совмещают 
обучение с работой. А в аспирантуру мо-
гут поступить только выпускники маги-
стратуры. Следовательно, магистратура – 
это своего рода промежуточное звено. 
Опять получается, что идею заимствова-
ли, но в худшем варианте. За рубежом для 
получивших степень бакалавра предусмо-
трены различные курсы. У нас же этого 
нет. Бакалавр – это человек, получивший 
общее высшее образование, но объем про-
фессионального образования у него не-
достаточен. Нетрудно спрогнозировать, 
что работодателей такие выпускники вузов 
не устроят. В этом плане программы под-
готовки студентов надо дорабатывать. 

- Как изменится система непрерыв-
ного образования в будущем?

- Ответ на этот вопрос зависит от того, 
что мы будем понимать под непрерывным 
образованием. В нашей стране традици-
онно оно понимается как непрерывное 
и преемственное образование от детского 
сада до профессиональной переподготов-
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ки и повышения квалификации. За рубе-
жом под непрерывным образованием по-
нимается только образование взрослых. Я 
считаю, что российская трактовка наибо-
лее правомочна. В новых стандартах для 
общеобразовательной школы предусмо-
трено предшкольное образование. И хотя 
эти стандарты еще окончательно не 
утверждены, есть основания считать, что в 
школу первоклассники придут более под-
готовленными. Собственно школьное об-
разование включает в себя три подсистемы: 
начальное образование, основное обра-
зование и полное (среднее) образование. 
На мой взгляд, переход от средней школы 
к высшему образованию логичнее и ре-
зультативнее осуществляется посред-
ством профильного обучения. Профиль 
выбирается на базе 9 класса. Я считаю, 
что ошибок в процессе выбора пути про-
должения образования и профессии в ус-
ловиях профильного обучения дети допу-
скают меньше. Сейчас опять пересматри-
ваются программы профильного обучения. 
Что касается обучения взрослых, то для 
работающих специалистов профессио-
нальная переподготовка предусмотрена 
не реже, чем один раз в пять лет. Будем 
иметь в виду, что в настоящее время воз-
можны программы повышения квалифи-
кации в объеме 72 часа. При новой систе-
ме оплаты труда это 36 часов аудиторного 
обучения плюс 36 часов самостоятельной 
работы слушателей. Нетрудно сделать вы-
вод, что две недели аудиторного обучения 
за 5 лет – это крайне мало. В Российской 
Федерации сейчас разработана новая 
система финансирования переподготов-
ки и повышения квалификации учителей. 
Идеология предлагаемого подхода, на пер-
вый взгляд, не вызывает возражений. 
Один раз в пять лет учителям выделяют-
ся деньги, и они выбирают, в каком горо-
де и в каком образовательном учреждении 
проходить переподготовку и повышение 
квалификации. Однако в реальности мак-

симальная сумма 3500 рублей, включая 
проезд, суточные и само обучение. Ясно, 
что при таких условиях говорить о выбо-
ре не приходится. Будем иметь ввиду, что 
за счет этого уменьшается финансирова-
ние институтов повышения квалификации 
работников образования. В частности, это 
приведет к тому, что в этих учреждениях 
не останется штатных преподавателей, 
а процесс обучения будут осуществлять 
приглашенные специалисты. Это означает, 
что вся сложившаяся система повышения 
квалификации и переподготовки будет раз-
рушена. Известно, что институты повы-
шения квалификации всегда, кроме работы 
с учителями, в период прохождения кур-
сов проводили большую межсессион-
ную работу: консультации, конференции, 
курировали работу методических объеди-
нений и др. Опять получается, что мы 
больше теряем, чем находим. То есть все 
необходимые компоненты системы непре-
рывного образования в настоящее время 
имеются, но в будущем не все они будут 
финансироваться. 

- Какое место в современном вузе 
занимает научно-исследовательская ра-
бота?

- Я бы разделила научно-исследова-
тельскую работу на научно-исследователь-
скую работу профессорско-преподаватель-
ского состава и научно-исследовательскую 
работу студентов. Основная проблема 
заключается в том, что вся научно-иссле-
довательская работа осуществляется 
за счет грантовой поддержки. При этом 
не учитывается, что есть ряд направлений 
научно-исследовательской работы, кото-
рые не вписываются в грантовые програм-
мы, так как имеют свою специфику. Кроме 
того, по фундаментальным направлениям 
науки преподавателям вуза грант получить 
нереально. Поэтому преподаватели в ста-
рых советских традициях осуществляют 
научно-исследовательскую деятельность 
за собственные деньги. Все гранты носят, 
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как правило, инновационный характер и 
предполагают разработку инновационных 
технологий. Однако, эти технологии со-
держатся только в отчетах и очень трудно 
оценить, насколько могут быть внедрены 
в широкую практику полученные по ре-
зультатам исследования инновационные 
технологии. Не способствует развитию на-
учных исследований в региональных ву-
зах и то, что 80 % всех грантов остаются 
в Москве и Санкт-Петербурге. Одна-
ко научный потенциал страны сконцен-
трирован не только там, в то время как 
экспертные комиссии, как правило, со-
стоят из представителей Москвы и Санкт-
Петербурга. Поэтому объективность ре-
шений о присуждении грантов вызывает 
сомнение. Региональные вузы находят-
ся в заведомо худшей ситуации. В них 
научно-исследовательская работа осущест-
вляется чаще всего за счет региональной 
поддержки и спонсоров. Если дальше все 
будет оставаться по-прежнему, на большие 
успехи региональной вузовской науке рас-
считывать не приходится, хотя в региональ-
ных вузах иногда отдельные направления 
научных исследованиях осуществляются 
более качественно, чем в центральных. 
Научно-исследовательская работа студен-
тов финансируется за счет грантов еще 
меньше, и, как правило, лучшие работы, 
получившие региональную грантовую 
поддержку, также в будущем финансиру-
ются за счет областных программ. Из каж-
дого выпуска 10–15 % студентов серьезно 
занимаются научно-исследовательской ра-
ботой. Лучшие результаты чаще всего до-
стигаются на естественно-научных фа-
культетах. На гуманитарных – меньше, 
но и оригинальных заявок от студентов-
гуманитариев также поступает меньше. 
Однако, если быть объективными, в со-
ветское время на науку в вузах также вы-
делялось немного денег. И в этом плане 
мало, что изменилось. Но, в идеале, не 
должно быть преподавателя и выпускника 

вуза, не занимающегося наукой. В диссер-
тационном совете по педагогике при Ке-
меровском государственном университете 
110 учителей успешно защитили канди-
датские диссертации и остались работать 
в школе. Практически все они во время 
обучения в вузе занимались научными 
исследованиями. 

- Какие направления педагогических 
исследований представляются вам наибо-
лее перспективными?

- Дисциплина «Педагогика и психо-
логия» входила во все профессиональные 
образовательные программы ФГОС второ-
го поколения. Из стандартов третьего по-
коления данную дисциплину исключили. 
Она осталась только в программах клас-
сических университетов и педагогических 
вузов. Объем данной дисциплины явно 
недостаточен, так как для руководителя 
с высшим образованием знания основ 
педагогики и психологии обязательны. 
Тем более не может быть преподавателя 
высшей школы, не владеющего педаго-
гикой и психологией. Наш выдающий-
ся соотечественник Лев Ландау говорил: 
«Есть наука и есть наукообразие. Наука – 
это когда просто говорят о сложном, нау-
кообразие – это когда усложняют подчас 
очевидные вещи». К сожалению, в про-
цессе обучения в вузе преобладает второй 
путь, отсюда лекции и учебники содержат 
излишне много терминов, понятий, док-
трин, подходов и др. От преподавателя 
вуза требуются знания педагогики и пси-
хологии для того, чтобы в процессе обу-
чения студентов осуществлять переход от 
науки к содержанию учебного предмета и 
далее – к содержанию учебного материала. 
К сожалению, и учебники по педагогике 
также страдают излишним наукообразием. 

Если говорить о педагогике как науке, 
то она, как и любая другая наука, включает 
в себя общие принципы, законы, законо-
мерности, понятия. Педагогический экспе-
римент, с моей точки зрения, должен обя-
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зательно иметь систему математической 
обработки. Как говорил К. Маркс, наука 
только тогда совершенна, когда пользу-
ется математическим аппаратом. Многие 
убеждены, что в педагогических исследо-
ваниях можно обойтись и без этого. Одна-
ко, выступая на экспертном совете ВАК, 
я выразила точку зрения диссертацион-
ного совета, председателем которого я 
являюсь, состоящую в том, что математи-
ческая обработка результатов педагогиче-
ских исследований является обязательной. 
Очень часто педагогические исследования 
критикуют за то, что в них слишком мно-
го выделяется педагогических условий и 
основ. Я считаю, что каждое время требует 
новых условий и основ. Есть педагогиче-
ские условия и принципы, разработанные 
Я.-А. Коменским, но меняются условия, 
мотивы, установки, особенности, поэто-
му новые феномены, которые изучаются 
в педагогических исследованиях, требуют 
разработки и обоснования новых условий. 
Как школа и образование являются вечны-
ми, так и педагогика как наука является 
вечной. 

- Какое место в современной средней 
школе занимает эстетическое воспитание 
и как оно будет развиваться в будущем?

- В средней школе есть определенные 
проблемы с организацией эстетического 
воспитания детей. Предмет «Мировая ху-
дожественная культура» в школе не при-
жился. В новых образовательных стандар-
тах не предусмотрено увеличение часов 
на эстетическое воспитание. Отводится 
два часа в неделю с 1 по 8 класс. Однако 
добавляется 10 часов в неделю на внеу-
рочную работу, поэтому актуализируются 
вопросы разработки программ непрерыв-
ного воспитания, в том числе и эстетиче-
ского, от детского сада до старшего звена 
школы. Для того, чтобы учителя проводи-
ли эту работу, их нужно специально гото-
вить, и здесь я вижу место Кемеровского 
государственного университета культуры 

и искусств. В школе должна быть создана 
система эстетического воспитания, вклю-
чающая клубы, студии, хоры, танцеваль-
ные коллективы. Часы предусмотрены 
для педагогических работников, которые 
могут работать, как в системе дополни-
тельного образования, так и в школе. Пред-
полагается, что с 1 по 9 класс на уроках 
формируются основы эстетического вос-
питания, далее, во второй половине дня, 
внеурочная деятельность плюс система 
дополнительного образования в клубных и 
других объединениях. Университету куль-
туры и искусств есть смысл разработать 
программы подготовки студентов, обеспе-
чивающие их готовность к работе по эсте-
тическому воспитанию детей в условиях 
реализации стандартов второго поколения 
в общеобразовательной школе. Однако уже 
сейчас можно привести примеры того, что 
общеобразовательные школы добиваются 
высоких результатов в эстетическом вос-
питании детей. Если говорить о городе Ке-
мерово, то это прежде всего школа № 93. 

- Должна ли измениться система ху-
дожественного образования в нашей стра-
не или традиционная советская система 
художественного образования представ-
ляется вам идеальной?

Когда возникло предложение про-
фессионально направленное обучение на-
чинать с 9 класса, все деятели культуры 
восстали. Чего нельзя сказать об области 
спорта. На мой взгляд, причина данной 
проблемы заключается в том, что разра-
ботчики законопроекта ошиблись и не сде-
лали ссылку о специфике художественных 
школ и школ искусств. Естественно, что 
для этих школ должно быть сделано ис-
ключение. Музыкальные школы должны 
работать дифференцированно: для особо 
одаренных и для всех остальных. Это же 
может быть отнесено и к художественным 
школам, и к училищам. В целом художе-
ственное образование требует реформи-
рования, но это реформирование должно 
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относится прежде всего к системе работы 
с детьми, то есть строиться на психолого-
педагогических основах. Преподаватели 
детских музыкальных и художественных 
школ, как правило, ориентированы не на 
психологию ребенка и педагогику работы 
с ним, а на профессионально оцениваемые 
результаты. И здесь, на мой взгляд, пре-

подавателям университета культуры и ис-
кусств также есть, над чем подумать. 

- Наталья Эмильевна! На днях при-
шло сообщение о вручении Вам Благодар-
ности Президента РФ. Примите поздрав-
ления от имени редакции нашего журнала, 
авторов и читателей. 

- Спасибо.
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К ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Охарактеризованы основные приоритеты компетентностного подхода к высшему образо-
ванию: технологизация, модульность, формализация, проектность, студентоцентрированность. 
Обозначены проблемы разработки основных образовательных программ в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО. Определены перспективы реализации компетентной модели образователь-
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ABOUT PRIORITIES ОF THE COMPETENT APPROACH 
TO HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

The basic оf the competent approach to higher education are characterized: modularity, formaliza-
tion, projection, student orientation. Problems of working out of the basic educational programs ac-
cording to requirements of FSES HPE are designated. Prospects of realization of competent model of 
educational activity in educational practice of KemGUKI are defi ned. 
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Так уж случилось, что вузы куль-
туры и искусств с большим (практиче-
ски двухлетним) опозданием приступили 
к реализации мероприятий по переходу 
на уровневую систему высшего профес-
сионального образования (ВПО) и Фе-
деральные образовательные стандарты 
(ФГОС ВПО). Оживленные дискуссии 

о перспективах художественного образова-
ния в России сдерживали процесс принятия 
образовательных стандартов по отдельным 
направлениям подготовки и специально-
стям группы 070000 – Культура и искус-
ство. Целевое финансирование обучения 
профессорско-преподавательского состава 
и административно-управленческого пер-


