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Приоритеты развития  

общего образования

Первое заседание Совета по науке, 
технологиям и образованию в обновлен-
ном составе состоялось 15 октября 2008 го-
да и было посвящено вопросам развития об-
щего среднего образования.

Совет является консультативным ор-
ганом при Президенте россии, созданным 
в конце 2001 года для информирования 
главы государства о положении дел в сфе-
ре государственной научно-технической 
политики, обеспечения его взаимодейс-
твия с научными организациями и деяте-
лями науки, выработки предложений по 
определению приоритетных направлений 
этой политики.

открывая заседание Совета, Президент 
российской Федерации Д. а. Медведев подчер-
кнул, что вопрос системных изменений в шко-
ле касается практически каждого жителя рос-
сии и является одним из ключевых элементов 
национального развития.

Проблему эту можно разделить на 
три задачи: 

 1) определить, что является действи-
тельно актуальным для достижения 
высокого качества и нового содержа-
ния школьного образования;
 2) определить, какая модель шко-
лы нужна в будущем, каковы требова-
ния к ней; 
 3) определить, что необходимо сде-
лать для того, чтобы реализовать мо-
дель новой школы.
По данным социологических опросов, 

около 70% российских граждан высказыва-
ются за необходимость изменений в школе. 
более половины считают, что качество об-
разования снижается, и практически столь-
ко же говорят о возрастающем неравенстве 
в получении образования. всякие ощущения 
субъективны, но рост этих показателей на-
стораживает. 

в общеобразовательных учреждениях 
страны сейчас обучается 13 млн. 700 тыс. че-
ловек, это, по сути, десятая часть населения 

нашей страны. из почти 60 тыс. школ две тре-
ти – это сельские школы. только в капиталь-
ном ремонте нуждаются около 18 тыс. школ, 
в аварийном состоянии находятся около тыся-
чи. По этой тысяче необходимо принять без-
отлагательные меры. 

Школа пережила несколько волн 
реформирования, пока наконец в начале 
тысячелетия, в 2001 году, не была приня-
та долгосрочная стратегия модернизации 
российского образования до 2010 года, 
а в 2004 году разработаны приоритетные 
направления развития образовательной 
системы россии. 

По мнению Д. а. Медведева, отлич-
ной идеей оказался национальный проект 
«образование». такие программы, как «Клас-
сное руководство», «Лучшие учителя», «ин-
вестиционные школы», «талантливая моло-
дежь», «интернет», «Учебное оборудование», 
«Школьное питание» и «Сельский школьный 
автобус», вне всякого сомнения, дали резуль-
таты. До этого ситуация была просто кри-
тическая. Хотя в ходе реализации этих про-
грамм возникали самые разные проблемы, 
все-таки удалось создать новую систему конт-
роля использования средств. 

одна из базовых тем – создание ком-
фортной и здоровой среды обитания для 
учеников. а это включает в себя: стандарты 
проектирования школьных зданий, совре-
менное оснащение этих зданий, медицинс-
кое наблюдение, медицинскую помощь, ка-
чественное питание школьников, создание 
открытой современной творческой атмос-
феры в обучении.

По результатам общероссийской дис-
пансеризации группа от 10 до 17 лет по со-
стоянию здоровья является критической. По-
этому развивается система медицинской 
помощи, создаются нормальные условия для 
физкультуры и спорта, определяются рамки 
школьной нагрузки.

Сегодня эпоха непрерывного и са-
мостоятельного образования, поэтому 

главная задача педагога – научить детей 
самим получать знания, учиться. не менее 
важно и создание нормального креативно-
го мышления, уверенности в себе, в своих 
способностях. 

надо стимулировать к работе в шко-
ле не только самих педагогов, но и при-
влекать специалистов из других областей, 
которые имеют, естественно, высшее обра-
зование и склонность к педагогической де-
ятельности. выпускники разных универси-
тетов могут дать школе очень многое, но 
для этого нужно, чтобы перспектива рабо-
ты в школе не пугала, а привлекала. 

в городе проблема эта – самая слож-
ная. на селе для ее решения существует та-
кой базовый пакет, наличие которого так 
или иначе привлекает молодого выпускни-
ка работать.

необходимо действительно помо-
гать школе кадрами и еще развивать, по-
мимо кадровой поддержки, такую важную 
составляющую, как дистанционные техно-
логии, создавать возможности для совре-
менного самостоятельного образования. 
очень востребованным стало развитие ма-
тематического и естественно-научного об-
разования, так как оно создает базу для 
развития страны. 

необходимо сделать так, чтобы учи-
телей не воспринимали как неудачников. 
выпускник педагогического, а тем более 
классического университета принимает 
решение идти в школу осознанно, пони-
мая, что учитель – это очень сложная, хло-
потная, малоприбыльная профессия, да 
еще и профессия, которая на протяжении 
90-х годов практически была низведена на 
очень низкий уровень. одна из основных 
задач – популяризация профессии учите-
ля, что возможно только с использованием 
средств массовой информации. Профес-
сия учителя, учителя по призванию – одна 
из самых уважаемых в мире, и призвание 
это необходимо простимулировать.

в заключение Президент рФ отметил, 
что возникает озабоченность обликом шко-
лы будущего. будущее всегда начинается се-
годня, а не в 2020 году. Поэтому конкретные 
поручения нужно исполнять сегодня. но это 
не значит, что не стоит смотреть вперед. 
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Состав Совета
Д. а. Медведев – Президент российс-

кой Федерации (председатель Совета);
ю. С. осипов – президент российской 

академии наук, академик российской акаде-
мии наук (заместитель председателя Совета);

н. М. Кропачев – ректор Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
(заместитель председателя Совета);

М. в. Ковальчук – директор российс-
кого научного центра «Курчатовский инсти-
тут», директор института кристаллографии 
имени а. в. Шубникова российской акаде-
мии наук, член-корреспондент российской 
академии наук (ученый секретарь Совета);

Д. р. Поллыева – помощник Президента 
российской Федерации (секретарь Совета);

Ж. и. алферов – депутат государствен-
ной Думы Федерального Собрания российс-
кой Федерации, вице-президент российской 
академии наук, академик российской акаде-
мии наук (по согласованию);

в. М. баутин – ректор российского го-
сударственного аграрного университета – 
Московской сельскохозяйственной акаде-
мии имени К. а. тимирязева, член-коррес-
пондент российской академии сельскохо-
зяйственных наук;

в. н. большаков – первый заместитель 
председателя Уральского отделения россий-
ской академии наук, директор института 
экологии растений и животных Уральского 
отделения российской академии наук, акаде-
мик российской академии наук;

е. П. велихов – академик-секретарь 
отделения нанотехнологий и информаци-
онных технологий российской академии на-
ук, президент российского научного центра 
«Курчатовский институт», академик российс-
кой академии наук;

Л. а. вербицкая –президент Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета, академик российской академии обра-
зования;

в. Л. гинзбург – советник российской 
академии наук, академик российской акаде-
мии наук;

а. и. григорьев – вице-президент рос-
сийской академии наук, директор государс-
твенного научного центра российской Фе-
дерации «институт медико-биологических 
проблем» российской академии наук, ака-
демик российской академии наук, академик 
российской академии медицинских наук;

С. М. гуриев – ректор российской эко-
номической школы;

а. а. гусейнов – директор института 
философии российской академии наук, ака-
демик российской академии наук;

н. Л. Добрецов – член Президиума 
российской академии наук, академик рос-
сийской академии наук;

а. а. Дынкин – директор института 
мировой экономики и международных от-
ношений российской академии наук, акаде-
мик российской академии наук;

е. н. Каблов – генеральный директор го-
сударственного научного центра российской 
Федерации «всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных материа-
лов», академик российской академии наук;

в. в. Козлов – вице-президент россий-
ской академии наук, директор Математичес-
кого института имени в. а. Стеклова россий-
ской академии наук, академик российской 
академии наук;

С. г. Кордонский – профессор госу-
дарственного университета – высшей шко-
лы экономики;

г. я. Красников – генеральный дирек-
тор открытого акционерного общества «на-
учно-исследовательский институт моле-
кулярной электроники и завод «Микрон», 
академик российской академии наук;

о. е. Кутафин – президент Московской 
государственной юридической академии, 
академик российской академии наук;

а. г. Лисицын-Светланов – директор 
института государства и права российской 
академии наук, член-корреспондент россий-
ской академии наук;

в. а. Матвеев – академик-секретарь от-
деления физических наук российской ака-
демии наук, директор института ядерных 
исследований российской академии наук, 
академик российской академии наук;

в. Л. Матросов – ректор Московского 
педагогического государственного универ-
ситета, академик российской академии наук, 
академик российской академии образования;

в. а. May – ректор академии народно-
го хозяйства при Правительстве российской 
Федерации;

в. и. Молодин – заместитель директо-
ра института археологии и этнографии Си-
бирского отделения российской академии 
наук, академик российской академии наук;

М. а. Пальцев – вице-президент рос-
сийской академии медицинских наук, рек-
тор Московской медицинской академии 
имени и. М. Сеченова, академик российской 
академии наук, академик российской акаде-
мии медицинских наук;

е. М. Примаков – президент торгово-
промышленной палаты российской Федера-
ции, академик российской академии наук;

р. з. Сагдеев – первый заместитель пред-
седателя Сибирского отделения российской 
академии наук, директор института «Междуна-
родный томографический центр» Сибирского 
отделения российской академии наук, акаде-
мик российской академии наук;

в. а. Садовничий – вице-президент 
российской академии наук, ректор Московс-
кого государственного университета имени 
М. в. Ломоносова, академик российской ака-
демии наук;

К. г. Скрябин – директор Центра «био-
инженерия» российской академии наук, акаде-
мик российской академии наук, академик рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук;

М. н. Стриханов – ректор Московского 
инженерно-физического института (техни-
ческого университета);

а. в. торкунов – ректор Московского 
государственного института международных 
отношений (университета) МиД россии, 
академик российской академии наук;

и. б. Федоров – ректор Московского 
государственного технического универси-
тета имени н. Э. баумана, академик российс-
кой академии наук;

A.M. Филачев – генеральный директор 
государственного научного центра россий-
ской Федерации «научно-производственное 
объединение «орион», член-корреспондент 
российской академии наук;

P.M. Хаитов – генеральный директор 
государственного научного центра российс-
кой Федерации «институт иммунологии», ака-
демик российской академии наук, академик 
российской академии медицинских наук;

а. р. Хохлов – заведующий кафедрой 
Московского государственного универси-
тета имени М. в. Ломоносова, академик рос-
сийской академии наук;

а. о. Чубарьян – директор института 
всеобщей истории российской академии на-
ук, академик российской академии наук.


