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Педагогика высшего образования

В настоящее время в нашей стране происходят 
существенные изменения в национальной политике 
образования. Это связано с переходом на позиции 
личностно ориентированной педагогики. Одной из 
задач современной школы становится раскрытие 
потенциала всех участников педагогического про-
цесса, предоставление им возможностей проявле-
ния творческих способностей. Решение этих задач 
невозможно без осуществления вариативности об-
разовательных процессов, в связи с чем появляются 
различные инновационные типы и виды образова-
тельных учреждений, которые требуют глубокого 
научного и практического осмысления.

В последние несколько десятилетий стало 
весьма распространенным и модным понятие ин-
новация. Это понятие все чаще выступает одним из 
центральных в самых разных контекстах: в технико-
технологических и гуманитарных, социально-
экономических и философских. В российском обра-
зовательном контексте это понятие также начинает 
получать права полного гражданства и восприни-
маться все более серьезно.

Термин инновация происходит от латинского 
innovati – нововведение. Инноватика складывалась 
как междисциплинарная область исследований на 
стыке философии, психологии, социологии, теории 
управления, экономики и культурологии. Развитие 
педагогической инноватики в нашей стране связано 
с массовым общественно-педагогическим движением, 
с возникновением противоречия между имеющейся 
потребностью в быстром развитии школы и неуме-
нием педагогов ее реализовать. Возрос массовый 
характер применения нового. В связи с этим обо-
стрилась потребность в новом знании, в осмыслении 
новых понятий инновация, инновационный процесс 
и др. Понятие нововведение (инновация) определя-
ется и как новшество, и как процесс введения этого 
новшества в практику.

Исследователи инновационных процессов 
(А.Г. Кругликов, Н.И. Лапин, А.И. Пригожий, Б.В. Са-
зонов, Н.Л. Степанов и др.) выделяют два подхода 
к изучению структуры инновационных процессов: 
предметно-феноменологический или предметно-
технологический на микроуровне индивидуального 
новшества, а также макроуровень взаимодействия 
отдельных нововведений. 

Новизна – один из основных критериев оценки 
педагогических исследований, это основной резуль-
тат творческого процесса, это свойство и самостоя-
тельная ценность любого нововведения. Новизна 
любого средства относительна как в личностном, так 
и во временном (историческом) плане. То, что ново 
для одного учителя, может быть не новым для дру-
гого. Новизна всегда носит конкретно-исторический 
характер. Рождаясь в конкретное время, прогрес-
сивно решая задачи конкретно-исторического этапа, 
новшество может быстро стать достоянием многих, 
нормой, общепринятой массовой практикой, или 
устареть, стать тормозом развития в более позднее 
время. Одним из новшеств в образовательной систе-
мы является обучение в системе школа – парк. 

парк-школа, или школа-парк – образовательная 
система, автором которой является известный рос-
сийский педагог Милослав Александрович Балабан 
(1927-2005). Ее экспериментальная апробация про-
ведена двумя федеральными экспериментальными 
площадками: на базе московского НПО «Школа 
самоопределения» (с 1995 г. по настоящее время; 
О.М. Леонтьева, Т.С. Шагова) и на базе екатеринбург-
ской школы № 95 (1993-2001; А.М. Гольдин).

Образовательная система «Школа-парк» основана 
на модели знания-органа, в которой развитие знания 
происходит в ходе сложного взаимодействия инди-
вида с культурной, информационной и предметной 
средой. Содержанием образования является совокуп-
ность способов деятельности индивида, приводящая 
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к развитию его знания-органа (усложнению предмет-
ностей этой деятельности, то есть, индивидуальной 
картины мира и наружной сферы деятельности).

В таком подходе преодолевается социоцентризм, 
то есть понимание культуры как надличностного 
«взрослого» феномена, подлежащего «усвоению» 
или «присвоению» ребенком. В противоположность 
традиционному классно-урочному представлению 
о содержании образования как о некоем «учебном 
материале» (будь то «основы наук», накопленные 
старшими поколениями способы дискурсивной 
и предметной деятельности или априорно ото-
бранные взрослыми «базовые компетентности») 
в школе-парке содержанием образования является 
система способов и предметностей совместной 
деятельности учащихся и педагогов, направленной 
на увеличение членораздельности индивидуаль-
ной картины мира, усложняющаяся в ходе своей 
реализации.

Организационно школа-парк – это набор, или 
парк, открытых разновозрастных студий. Под студией 
понимается свободное объединение учеников вокруг 
учителя-мастера для совместного обучения. При 
этом состав студий определяется, с одной стороны, 
составом имеющихся учителей, их реальными зна-
ниями и умениями, а с другой стороны — образова-
тельными потребностями учеников. Таким образом, 
состав студий не является постоянным, он меняется, 
подчиняясь закону спроса и предложения на рынке 
образовательных услуг.

Учащиеся парк-школы не делятся на классы, и при 
этом каждый из них самоопределяется по отношению 
к каждой студии: либо он является ее постоянным 
членом (членом «команды»), либо клиентом, либо 
посетителем (гостем). Таким образом, все учащиеся 
парк-школы добровольно распределяются по сту-
диям в качестве постоянных членов. Каждый ученик 
является постоянным членом одной студии (но мо-
жет изменить этот выбор в любое время); в качестве 
клиента или гостя он может посещать любые студии 
без ограничений.

Каждая студия в течение недели или дня работает 
в двух режимах: в закрытом, только со своими посто-
янными членами, и в открытом, для клиентов и гостей. 
Разница между клиентом и гостем состоит в том, что 
клиент активно участвует в работе студии, в то время 
как гость лишь наблюдает за ее работой. Кроме того, 
у каждого учителя существуют «выращенные им» из 
постоянных членов студии подмастерья – ученики, 
активно помогающие ему в работе с другими по-
стоянными членами или клиентами. Любой ученик 
парк-школы может в любое время изменить свой 
статус по отношению к данной студии – из посетите-
ля стать клиентом, затем постоянным членом, затем 
подмастерьем (последнее, конечно, по взаимному 

согласию с учителем); возможно изменение статуса 
и в обратную сторону.

Парк-школа работает 5 или 6 дней в неделю, 
причем занятия организуются блоками по 2-3 акаде-
мических часа, соответственно 3 или 2 блока в день. 
Составляется учебный план, где недельный бюджет 
времени, обеспеченный финансами, распределяется 
между студиями (понятно, что у учебного плана парк-
школы и у традиционного школьного учебного плана 
общее только название — учебный план школы-
парка лишь распределяет время между студиями, 
никак не детерминируя «обязательные» недельные 
объемы посещения студий учащимися в зависимости 
от классов — последних в школе-парке попросту 
нет), и график работы студий, определяющий время 
и место работы каждой студии в течение недели. 
График составляется так, что во время каждого 
блока одновременно работает несколько студий; 
при этом в нем отражается работа каждой студии 
в двух режимах: на некоторых блоках – только для 
своих постоянных членов, в закрытом режиме, на 
остальных блоках – в открытом режиме обслужива-
ния клиентов и гостей.

Копия графика работы выдается каждому ученику 
парк-школы. Он обязан ежедневно ходить в школу, 
но какие именно студии выберет ученик для своей 
работы – он решает сам, причем этот выбор каким 
бы то ни было учебным планом, расписанием за-
нятий, списком «обязательных предметов» и тому 
подобными документами не регламентируется. 
Исключением, естественно, является деятельность 
студий в закрытом режиме, когда все ее постоянные 
члены обязаны участвовать в работе.

Из принципа открытости студий следуют сле-
дующие параметры образовательного процесса 
парк-школы.

Состав студий на каждом занятии является пере-1) 
менным и разновозрастным. Учитель, собираясь 
утром на работу, не знает заранее, кто придет 
к нему сегодня в студию (кроме единственного 
случая, когда студия работает в закрытом режиме) 
и чем они будут заниматься. 
В этих условиях «проходить школьные програм-2) 
мы» становится попросту невозможным — мало 
того, что все дети разного возраста (и с разным 
личным знанием), так еще и любой ребенок мо-
жет в любой момент как подключиться к работе 
студии, так и «выпасть» из нее. Именно поэтому 
в студии возможны только способы работы, ори-
ентированные на разновозрастность и делающие 
возможными свободный вход в студию и выход 
из нее в любое время. 
Учитель в принципе не может написать заранее 3) 
«план урока»; он фиксирует итоги работы (личные 
учебные достижения каждого ребенка) после 
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занятия. Таким образом, перспективное плани-
рование традиционной школы в парк-школе 
заменяется ретроспективным анализом. 
Таким образом, в студиях не изучаются какие бы 

то ни было учебные программы; содержанием ее 
работы является повышение членораздельности 
восприятия окружающего мира (в предметной обла-
сти, соответствующей профилю студии) каждым уча-
щимся – обучение, которое О.М. Леонтьева назвала 
фрактальным. Оно организуется в различных видах 
совместной деятельности учащихся разных возрастов 
и учителя; главное, что отличает его от традиционного 
обучения – принципиально иная цель. Если целью 
подавляющего большинства образовательных систем 
является усвоение учащимися определенной обра-
зовательной программой «системы знаний» (пусть 
не в готовом виде, не репродуктивно, а в более тон-
ких образовательных технологиях), формирование 
у них заданных заранее умений и навыков, то цель 
фрактального обучения — увеличение членораздель-
ности, или фрактальности, индивидуальной картины 
мира каждого учащегося.

Принципиально отличающимися от традицион-
ных являются и способы работы в студиях, разра-
ботанные М.А. Балабаном (1) и детализированные 
в ходе экспериментальной апробации образова-
тельной системы (2). Основными являются активное 
молчание, направляемое чтение, антиципационное 
чтение, неспецифическое чтение, неспецифическая 
классификация, модальная классификация, лабора-
торные туры, обзорное чтение, обращенное чтение, 
обращенный пересказ, метод проектов.

В условиях фрактального обучения в открытых 
разновозрастных студиях бессмысленной является 
любая аттестация учащихся, понимаемая как сравне-
ние их личных, индивидуальных знаний с эталонами 
или измерение этих знаний по стандартным шкалам. 
Поэтому в парк-школе все виды аттестации (кроме 
итоговой, которая пока, к сожалению, обязательна) 
заменяются резюме личных достижений учащегося 
в студиях; эти резюме не несут оценочной нагрузки 
и не калибруют личные достижения по каким бы 
то ни было стандартным шкалам. Естественно, что 

в конце своего обучения в школе-парке все ее вы-
пускники проходят стандартные процедуры итоговой 
аттестации и получают стандартные документы об 
образовании.

Внедрение системы обучения школа-парк тре-
бует значительный усилий: организационных, 
методических, дидактических и прочих. Просве-
тительская работа с родителями также требует 
значительных усилий со стороны педагогов. Ком-
промиссом инноваций и традиций является так на-
зываемый информационно-методический (научно-
методический) парк.

«Научно-методической парк» это ресурс в виде 
электронного образовательного издания гипер-
текстового характера, имеющий иллюстративный 
видеоряд для презентаций и визуализаций.

Научно-методический парк служит для совершен-
ствования имеющихся и разработки новых педагоги-
ческих технологий, связанных с применением мульти-
медийных и информационных технологий, групповых 
творческих и исследовательских методик.

Научно-методический парк позволяет создать для 
педагогов и лицеистов системы компьютерного банка 
информацию о теоретическом, методологическом 
и методическом ресурсе науки и образования.

Управление инновационным учебным заведением 
непрерывно осуществляющийся процесс, имею-
щий циклический характер. Каждый цикл является 
замкнутым, что необходимо для обеспечения его 
собственного воспроизводства, накопления необхо-
димого потенциала для очередного управляющего 
воздействия. Важнейшая цель управления состоит 
в том, чтобы добиться организационного единства 
школьного коллектива на основе общности целей 
и решаемых им задач.
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