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И
нтерес современных ученых к гендерным 
исследованиям обусловлен повышенным 
вниманием общественности к проблеме 
гендера в социуме. Определение понятия 
«гендер» и описание методологии гендер-

ного подхода до сих пор остаются размытыми. Гендер — 
настолько значимое явление общественной жизни, 
что в каждой сфере познания оно находит различные 
интерпретации. Например, в социологии гендер рас-
сматривают как понятие, отражающее специфику тру-
довых отношений и профессионализма; в психологии 
гендер предстает фактором, влияющим на формиро-
вание личности и ее потенциала; в педагогике гендер 
выступает в качестве руководства к разработке более 
гармоничной модели воспитания; наконец, в фило-
софии гендер описывает возможность социального 
конструирования необходимой обществу личности. На 
фоне понятийной разносторонности дисциплинарную 
специфику гендера объединяет одно — ориентация на 
социальное равноправие и сотрудничество в полоро-
левых отношениях. 

Исследования гендерной проблематики показыва-
ют, что гендер является важным аспектом развертыва-
ния социальных связей в ракурсе солидарности, поэ-
тому рассмотрение гендерного фактора социальной 
действительности с целью достижения эффективной 
коммуникации представляется актуальной проблемой 
исследования. Объектом подобного исследования 
предстает содержание получаемого образования, ко-
торое отвечает за формирование коммуникативных 
установок подрастающего поколения. Выполняя со-
циальную функцию по развитию личностного потен-
циала, а в частности коммуникативных возможностей 
личности, система образования должна учитывать все 
факторы, влияющие на процесс социальной адаптации 

в сложном информационном обществе. В свою оче-
редь, гендерный подход приближает образование к 
достижению намеченной цели. Исследование гендера 
в коммуникациях образования ориентировано на по-
становку и решение проблемы гендерного подхода к 
процессу становления коммуникативно-компетентной 
личности, которая владеет основами гендерной куль-
туры как неотъемлемой составляющей социальной 
компетентности в целом.

Основным препятствием на пути к интеграции ген-
дерного подхода в общественные науки, а в особенно-
сти в образование, является некорректная трактовка 
понятия «гендер», связанная с приверженностью к 
биологическому детерминизму. То есть гендер на-
зывают «социальным полом», но все-таки полом, чем 
подчеркивается фактически его неразрывная связь 
с биологической природой человека. Однако в на-
стоящее время наметилась тенденция, уводящая от по-
добной интерпретации гендера. Так, наиболее общее 
определение гендера может звучать следующим об-
разом: «Гендер — это социокультурное явление, от-
ражающее специфику социального конструирования 
личности в зависимости от пола». Мы, в свою очередь, 
основываемся на таком определении: «Гендер — это 
социокультурное явление, характеризующее социаль-
ное окружение, которое влияет на конструирование 
гармонично-развитой личности». В такой трактовке 
понятие «гендер» начинает восприниматься не только 
как отражение одного из аспектов формирования лич-
ности, а как одно из направлений развития образова-
ния в будущем. 

На настоящий момент понятийный дуализм толко-
вания гендера и его функций определяет проблемную 
ситуацию «вписания» нового социального феномена 
в рамки сложившейся теории образования. В связи с 
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этим проблема гендера в образовании находится в 
подвешенном состоянии, а восприятие гендерной ин-
новации субъектами образования остается резистент-
ным. Поэтому, на наш взгляд, важно понять, что такое 
«гендер», каково его предназначение в сфере образо-
вания, и прежде всего в работе педагога. 

Мы считаем, что информированность о существо-
вании гендерного аспекта таких коммуникаций, как 
образование и воспитание, приведет к переоценке 
ценностей и анализу педагогической деятельности 
как на этапе профессиональной подготовки, так и пе-
дагогического становления. Мы также надеемся, что 
данное исследование гендера в коммуникациях об-
разования внесет свой вклад в разработку инноваци-
онной модели развития личности как учащихся, так и 
преподавателей.

На сегодняшний день эта модель активно исследу-
ется педагогикой и философией образования. Педаго-
гика успешно развивает направление, посвященное 
«гендерному вопросу» и применению феминистских 
практик в обучении, однако проблемность методоло-
гической адаптации гендера препятствует институцио-
нализации нового подхода в рамках этой науки. Несмо-
тря на попытки заполнить методологический пробел, 
педагогические исследования все-таки носят при-
кладной характер, направленный на решение частных 
проблем преподавания той или иной дисциплины на 
основе гендера. В свою очередь, философия образова-
ния рассматривает концепции, объединяющие дости-
жения по гендерной проблематике из различных гума-
нитарных наук. Однако полученные знания пока носят 
разрозненный характер неоформленной теории. 

На наш взгляд, более глубокий анализ и синтез 
подобных достижений в социально-философском ра-
курсе способен стать предпосылкой к формированию 
методологической основы гендерного подхода для 
педагогики, которая нуждается в едином и прочном 
концептуальном обосновании. Например, одним из 
социокультурных достижений, касающихся филосо-
фии образования, является признание коммуникации 
в качестве главного способа культуропорождения. 
Дело в том, что символический характер коммуника-
ции влияет на процесс порождения определенных 
ценностей, установок и убеждений, составляющих со-
держание субъектного пространства. Последнее впо-
следствии характеризует субъективность личности, 
которая выражается в определенной мировоззрен-
ческой позиции относительно, например, гендерных 
ролей. Отсюда можно предположить, что возможность 
конструирования образовательной среды посред-
ством проектирования коммуникативной стратегии 
способна привести к порождению субъектного про-
странства, которое будет наполняться необходимыми 
культурными ценностями. Гендерный подход в обра-
зовании будет заключаться в конструировании ком-
муникаций образования и воспитания таким образом, 

чтобы подрастающее поколение формировало зачатки 
гендерно-эгалитарного мировоззрения.

Моделирование нового типа отношений в педаго-
гической коммуникации актуально в связи с нараста-
нием кризиса в современном образовании. Результаты 
исследований говорят о необходимости перехода к 
постнеклассической философии, к формированию 
социально-компетентной личности, способной к без-
болезненной адаптации в быстроменяющемся окру-
жении. В данной ситуации гендерное просвещение 
приобретает свою социальную значимость, так как 
гендерный фактор играет важную роль в процессе 
социализации личности, определяя мировоззрен-
ческую позицию относительно дискриминации по 
признаку пола и оказывая существенное влияние на 
самоидентификацию и самореализацию. Социальная 
значимость гендера уже нашла свое отражение в раз-
витии европейского общества, которое поддерживает 
демократическую модель отношений между полами, 
стремление к всеобщему равенству. При этом особое 
внимание уделяется применению гендерного подхо-
да как одного из способов построения гражданского 
общества. 

Стремясь соответствовать передовым веяниям, 
российское научное сообщество также заговорило о 
необходимости гендерного равенства. Ведь знание 
о влиянии гендерного фактора на коммуникативное 
взаимодействие способствует сознательной перена-
стройке ценностных ориентаций относительно ген-
дерных стереотипов, что значимо как для налажива-
ния межличностных связей, так и для приобщения к 
гендерной справедливости в социальных коммуника-
циях в целом. 

Исследуя проблему гендера в образовании, необ-
ходимо опираться на научные достижения в социо-
логии, философии, педагогике, психологии и лингви-
стике. Так, социологические разработки теории ген-
дерной системы и гендерных отношений отражены в 
трудах Т. А. Гурко, Е. А. Здравомысловой, А. Роткирх, 
Г. Г. Силласте, И. Н. Тартаковской, А. А. Темкиной,  
З. А. Хоткиной и др. 

Психологический анализ гендерной идентичности 
и социализации проводится в работах С. В. Бацановой, 
М. Р. Битяновой, Е. П. Ильина, И. С. Клециной, И. С. Кона, 
Б. Кылышбаевой, А. В. Мудрика и др. 

В лингвистике гендерная теория коммуникации 
разрабатывается в трудах А. К. Болотовой, Ю. М. Жу-
кова, А. В. Кирилиной, Г. Е. Крейдлина, Л. А. Петров-
ской, И. А. Стернина, С. К. Табуровой и др. В педаго-
гике гендерные разработки ведутся Н. Ю. Ерофеевой,  
Е. Н. Каменской, Е. Г. Луковицкой, А. М. Осиповым,  
Л. П. Окуловой, О. Паченковым, Л. В. Штылевой,  
Л. П. Шустовой и др.

Проведя анализ достигнутых результатов меж-
дисциплинарного исследования гендера в образова-
нии, необходимо выделить проблему формирования 
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идентичности личности и связанные с ней трудности 
профессиональной самоактуализации и социальной 
образованности в целом. Более того, стал очевиден 
тот факт, что гендерный подход расширяет границы 
традиционной методологии и идеологии образования, 
изменяя вектор развития личности. В общем, рассма-
тривая проблему гендерного подхода в образовании, 
необходимо заключить, что:

1) на макроуровне он продиктован необходимо-
стью бороться с гендерной дискриминацией и стерео-
типами в сфере образования;

2) на мезоуровне он выражается в повышении пе-
дагогической квалификации и компетентности работ-
ников сферы образования;

3) на микроуровне он достигает конечной цели в 
форме становления гендерной идентичности субъек-
тов системы образования с эгалитарными ценностями 
и качеством толерантности.

Перечисленные пункты являются аспектами основ-
ной проблемы гендерного подхода к коммуникациям в 
образовании как проблемы, требующей теоретическо-
го осмысления и практического решения с тем, чтобы 
оказалось возможным преобразование педагогиче-
ской реальности в соответствии с требованиями обще-
ства о гендерном просвещении. Предполагаются три 
направления, в рамках которых необходимо внести из-
менения. Это формирование гендерной идентичности, 
социальной компетентности и достижение профессио-
нальной самоактуализации. 

Выступая важным элементом социальной иден-
тичности, гендерный фактор влияет на самооценку, 
профессиональные планы, личностные ориентиры.  
В конечном итоге он влияет на выработку и закрепле-
ние «успешных» способов коммуникации, практиче-
ской ориентированности учащихся в социокультурной 
среде, в связи с чем гендерный подход предстает одним 
из способов формирования социально-компетентной 
личности в новом постиндустриальном обществе. 

Итак, основу нашего исследования составляет не-
классическая модель образования, цель которой — 
становление нового типа человека, способного к актив-
ной трансформации своего личностного потенциала в 
условиях быстро развивающегося информационного 
общества. На наш взгляд, такая личность должна быть 
в первую очередь социально-компетентной, а значит, 
гендерно-культурной. Передачу культурных и фунда-
ментальных знаний осуществляет система образования. 
Поэтому перед ней встает задача культуропорождения 
социально образованного человека с передовыми 
взглядами на содержание гендерной роли. 

В рамках реализации гендерного подхода в обра-
зовании возникают два проблемных момента: а) цель 
и б) способ достижения социальной компетентности с 
учетом гендерного фактора.

Цель. Общество стремится быть демократическим 
и гражданским, где все подчинено порядку и гармонии. 

Личностное равноправие — основа справедливости и 
законности. В контексте этой тенденции ученые заго-
ворили о притесненном положении женщин и господ-
ствующей роли мужчин, стал актуальным гендерный 
подход к социальным процессам. 

В настоящее время происходит апробация разрабо-
ток по проблеме гендера в образовании, преподаются 
гендерные курсы, внедряются гендерные программы, 
но изменят ли эти меры общественное сознание, ко-
торое, по большому счету, продолжает руководство-
ваться прежними стереотипами и ценностями? Миссия 
гендерного подхода — перенастройка ценностей в 
обществе для того, чтобы культурный уровень насе-
ления не отставал от технического прогресса, чтобы 
технократизм и прагматизм не поглотил нравственную 
активность. 

Теория гендера как культурной метафоры нацелена 
на деконструкцию стереотипного мышления с целью 
развития индивидуальности. В данном контексте ген-
дер перестает соотноситься с биологическим полом, 
на первый план выходит его способность к социаль-
ному конструированию необходимой обществу лично-
сти. Таким образом, современной целью образования 
является конструирование личности с новым типом 
мировоззрения, которое должно быть основано на 
идее гендерного подхода.  

Способ достижения социальной компетентности в 
образовании заключается в организации нового типа 
коммуникативных взаимодействий, и гендер предстает 
в них методологическим ключом. Дело в том, что ген-
дерная идентичность, по сути, является социальной, 
так как гендер выступает показателем социального 
статуса личности, значительно влияя на формирова-
ние ценностных ориентаций и самосознания. Комму-
никации, в которых участвует личность, формируют ее 
субъективную идентичность. То есть гендер управляет 
восприятием какой-либо информации, проходящей 
через фильтр личностного мировоззрения. Поэтому 
учет гендерного фактора в коммуникации — характе-
ристика коммуникативно-компетентного поведения. 

Развитие коммуникативной компетентности — 
важный этап становления педагогической культуры. 
Помимо организации учебной коммуникации, педагог 
неосознанно выполняет функцию трансляции культур-
ных символов, а значит, своих ценностей и убеждений. 
Теория символического интеракционизма1 разъясняет 
важность символических значений в процессе комму-
никации. Гендерный подход предполагает исключение 
элементов дискриминации с целью гармоничного раз-
вития личности, поэтому как коммуникативное воз-

1 Символический интеракционизм (от англ. interaction — взаи-
модействие) — теоретико-методологическое направление в со-
циологии и социальной психологии (прежде всего, американской), 
кладущее в основу анализа социокультурной реальности социаль-
ные (с акцентированием межиндивидуального аспекта) взаимодей-
ствия, взятые в их символическом (особенно языковом) выражении.  
URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 03.10.2012).
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действие, так и поведение педагога должны носить 
гендерно-чувствительный характер, то есть учитывать 
явление гендера в разработке содержания таких ком-
муникаций, как образование и воспитание.

Концепция культуропорождения гендерно-эгали-
тарных ценностей опирается на положения теории 
языковой личности, которая заключается в том, что 
эмоционально-мотивационная составляющая лично-
сти зависит от гендерной принадлежности и проявля-
ется в межличностной коммуникации [3]. Таким обра-
зом, коммуникация играет основную роль в процессе 
формирования личностного потенциала, выступая в 
качестве методологии по отношению к реализации 
гендерного подхода в практику образования. 

Неоспоримо то, что традиционная организация ком-
муникации в педагогическом дискурсе обеспечивает 
преемственность накопленного опыта и знаний. С дру-
гой стороны, она тормозит развитие способов дости-
жения этих знаний самими субъектами образования, 
способов субъективации своей деятельности под вли-
янием стереотипного мышления. Так как обогащение 
и расширение сознания с помощью новых образцов 
и способов мышления является целью современного 
образования в постнеклассической интерпретации, то 
актуализация проектной стратегии коммуникации и 
изменение субъективации становятся приоритетными. 
Мы считаем, что привлечение гендерного подхода для 
достижения новой цели необходимо, так как: 

1. Гендер воплощает собой совокупность процес-
сов, определяющих субъективную идентичность. Эти 
процессы формируют самосознание и мировоззрение, 
поэтому гендер воспринимается как основной фактор 
социального конструирования личности.

2. Гендер ставит под сомнение стереотипность мышле-
ния, уводит от тривиальности мировосприятия, расширяя 
границы сознания. Это способствует развитию мысли, 
целостному и объемному восприятию реальности. Фено-
мен гендера, таким образом, отвлекает от эгоцентризма, 
пропагандирует коллективную деятельность, основанную 
на толерантности к чужой субъективности.

Гендерный подход порождает другой тип мышле-
ния за счет формирования индивидуального сознания 
на основе другой (равноправной, а точнее, андрогин-
ной) модели коммуникативного поведения. Речь идет 
о формировании коммуникативного взаимодействия, 
которое не только было бы свободно от стереотипов, 
препятствующих разностороннему развитию лично-
сти, но и было способом культуропорождения лич-
ности с гендерно-эгалитарными ценностями. Иными 
словами, это взаимодействие «…должно быть основа-
но на принципах равноправия, взаимного уважения, 
взаимопонимания и сопереживания, сотворчества и 
сотрудничества, то есть общения на уровне межлич-
ностного диалога» [1, с. 33–34].

Будучи основной единицей коммуникации педаго-
гический дискурс реализует стратегию образования, 

отвечающую велениям общественной идеологии. 
Непосредственным организатором педагогического 
дискурса является педагог, который должен культур-
но и профессионально совершенствоваться и совер-
шенствовать окружающих. Только ему/ей под силу 
изменить содержание коммуникационной среды, соз-
дающейся субъектами системы образования, а достиг-
нув ее трансформации, — изменить педагогическую 
реальность. Предполагается, что коммуникационная 
среда, формируемая, прежде всего, на уровне симво-
лической коммуникации, оказывает влияние на вос-
приятие учащимися образовательной среды в целом. 
Поэтому любая стратегия образования подразумевает 
такую разработку педагогического дискурса, которая 
может изначально перенастроить взаимоотношения в 
ходе коммуникации, иными словами, — создать другую 
образовательную среду. Планирование реализации 
такой стратегии в педагогической деятельности назы-
вают проектированием. Оно развивает нравственный 
и квалификационный потенциалы педагогического 
мастерства, представляя собой важный этап в педаго-
гической праксеологии. 

На основе идеи о практической реализации ген-
дерного подхода в образовании, предложенной  
Е. Н. Каменской [2], нами были разработаны принципы 
гендерно-чувствительной педагогической коммуника-
ции, которые подчинены одной цели — формирова-
нию идентичности с гендерно-эгалитарным мировоз-
зрением. Эти принципы являются рекомендациями к 
проектированию гендера в педагогической деятель-
ности, определенными нормативами гендерного под-
хода. Они заключаются в необходимости соблюдения 
следующих мер: 

1) подчеркивать социальную значимость гендер-
ных ролей с целью достижения сотрудничества, коопе-
рации; 

2) позиционировать гендер как показатель соци-
альной компетентности человека в плане межличност-
ного взаимодействия; 

3) делать акценты на половых различиях только в 
целях индивидуальной коррекции гендерной иден-
тичности, придерживаясь, таким образом, тенденции 
сходства, а не различия.

Позиционирование гендера как основного фактора 
развития социальной, а значит, и коммуникативной 
компетентности поднимает проблему развития комму-
никативного и социального образования. Таким обра-
зом, гендерный подход — явление, актуализирующее 
компетентностную парадигму в образовании. В связи 
с этим требуется методологическая адаптация ген-
дерной инновации как в институциональных рамках 
системы образования, так и в когнитивных рамках пе-
дагогического сообщества. 

В результате научного поиска по проблеме гендера 
в коммуникациях образования необходимо сделать 
следующие выводы:
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Социально-философская сущность гендера за-
ключается в возможности целенаправленного кон-
струирования социальной идентичности. Данный 
вывод основывается на том, что полоролевой фактор 
влияет на процесс социального познания личности, 
являясь основанием для конструирования социальных 
практик в ключе гендерного тождества.

Система образования предстает основным «по-
лигоном» по гендерному культуропорождению. 
Становление гендерной идентичности осуществляется 
в процессе социализации личности на основе уста-
новок, представлений и стереотипов относительно 
полоролевой детерминации. А так как процесс социа-
лизации происходит на ранних ступенях развития лич-
ности, то образование является базовым проводником 
социальных ценностей.

Методологические принципы современного 
образования нуждаются в обновлении, которое в 
первую очередь должно произойти за счет изме-
нения идеологических и теоретических основ об-
разования. Применение гендерного подхода в сфере 
образования сталкивается с многочисленными про-
блемами. Среди них: учет гендерного фактора в про-
цессе социализации и социальной адаптации, скрытый 
учебный план и наполненная сексизмами учебная 
литература. Решение перечисленных проблем немыс-
лимо без корректировки традиционной методологии 
образования.

 «Коммуникативный поворот» образования от-
крывает двери для создания новой модели комму-
никативного взаимодействия на уровне субъект-
субъектных отношений. Эта модель должна обеспе-
чить формирование активной гражданской позиции, 
социальной ответственности и гендерной культуры, 
что в целом определит успешность формирования 
социально-компетентной личности.

Проектная стратегия педагогической коммуни-
кации призвана обеспечить развитие социальной 
компетентности в контексте постнеклассической 
модели образования. Основу проектной страте-
гии составляет развитие мышления, а именно — 
аналитико-синтетической мыследеятельности и иссле-
довательской способности. Развитие этих качеств, на 
наш взгляд, приведет к оптимизации субъективности, 
которая повлияет на повышение уровня социальной 
компетентности, что значимо в деле формирования 
нового типа личности с гендерно-эгалитарным миро-
воззрением и гендерно-компетентным поведением. 

Педагогическое проектирование может стать 
способом реализации гендерного подхода в обра-
зовании. Планирование коммуникативной стратегии 
с целью решения какой-либо социальной пробле-
мы относится к педагогическому проектированию.  
Мы полагаем, что проектируя коммуникацию в дей-
ствии, то есть педагогический дискурс, можно выя-
вить пути и средства достижения необходимой цели.  

При этом особое внимание следует уделить форми-
рованию коммуникационной среды, создающейся на 
основе символической коммуникации, суть которой 
заключается в порождении смыслов, символов и зна-
чений, образующихся в результате коммуникативного 
взаимодействия. Представленные в гендерно-чувстви-
тельной коммуникации принципы являются рекомен-
дациями к педагогической деятельности по порожде-
нию новой модели полоролевых отношений. 

Гендерная парадигма выдвигает новые требо-
вания к качеству педагогической компетентности и 
педагогической культуры в целом. Гендерный под-
ход вызывает необходимость применения компетент-
ностного подхода в профессиональном становлении 
педагога. Речь идет о развитии потенциалов, которые 
в дальнейшем должны перерасти в более высокий 
уровень педагогической культуры. В рамках гендер-
ного подхода в образовании нравственный потенциал 
педагога должен быть ориентирован в направлении 
гендерного эгалитаризма, а квалификационный — в 
сторону гендерной компетентности. Реализацию этих 
компетенций на практике обеспечивает коммуника-
ция, а формой их проявления является коммуникатив-
ная компетентность. 

Повышение педагогической культуры может 
быть основано только на личностной трансфор-
мации, переходе на другой уровень философско-
методологического анализа в праксеологии пе-
дагогической деятельности. Уровень мастерства 
должен проявляться в овладении педагогическим 
проектированием, в результате которого вырабатыва-
ется технология. В случае гендера, это, прежде всего, 
технология креативной педагогики. Она основана на 
проектно-проблемном типе обучения, цель которо-
го — культуропорождение социально-компетентной 
личности.

Подводя итог, следует отметить, что проблема генде-
ра в образовании активно разрабатывается в течение 
последних лет. Исследования гендера в образовании 
рассматривают такие вопросы, как: формирование ген-
дерной культуры в педагогической профессии; развитие 
гендерной и социальной идентичности в образовании; 
профессиональное становление в условиях гендерной 
дискриминации; гендерное воспитание и гендерная со-
циализация учащихся; методология гендерного подхода 
к обучению различным предметам и другие. 

В нашем исследовании мы освещаем тему гендерной 
проблематики, акцентируя внимание на коммуникации 
как возможном способе внедрения гендерного подхода в 
методологию образования. При этом основным способом 
формирования нового типа социально-компетентного 
человека предстает принцип диалогизма. Достижение 
диалога и реализация его замысла продвигает коммуни-
кацию на иной уровень, приближая человека к подлинно 
истинному диалогу. Однако такой диалог невозможен, 
пока в сознании сохраняются патриархатные стереотипы. 
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Применение гендерного подхода в коммуникациях обра-
зования, на наш взгляд, призвано обеспечить обратную 
перспективу. При этом проведение дальнейшего иссле-
дования гендерной проблематики необходимо для того, 
чтобы утвердить важность гендера как способа социаль-
ного познания, легитимируя, таким образом, значение 
гендерного подхода для достижения современных целей 
образования.
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Новость

Почетные работники образования Новосибирской области

В День учителя наградили лауреатов премии «Почетный работник образования Новосибирской области». 
Премия учреждена в 2011 году. Второй год ее присуждают пяти лучшим педагогическим работникам региона за 
особые заслуги в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие сферы образования.

Лауреаты премии получают денежное поощрение — 100 тысяч рублей, а также нагрудный знак, на котором 
изображен контур Новосибирской области и раскрытые ладони, выпускающие птенцов. На оборотной стороне 
знака — гравировка с именем обладателя медали.

Основанием для присуждения премии является ходатайство органов власти различного уровня, образова-
тельных учреждений, профессиональных союзов и общественных объединений, работающих на территории 
региона.

Лауреатами премии «Почетный работник образования Новосибирской области» в этом году стали:
Надежда Басалаева, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель русского языка и литературы 

средней общеобразовательной школы № 3 Барабинского района. В школах области работают 42 ученика Надеж-
ды Басалаевой. Два из них стали победителями районного конкурса «Учитель года». Методические разработки 
учителя признаны на общероссийском уровне.

Ольга Касаткина, учитель математики лицея № 81 г. Новосибирска. Имеет Почетную грамоту Министерства 
образования и науки Российской Федерации, является лауреатом премии «Лучший педагогический работник 
Новосибирской области». Дипломант Всероссийского конкурса уроков для интерактивной доски «Умные уро-
ки». C 2009 года эксперт-администратор сообщества учителей математики портала «Сеть творческих учителей». 
В числе учеников — победители олимпиад и международных конкурсов. 

Александр Рахманов, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель физической культуры средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Новосибирска. Победитель Всероссийского конкурса «Мастер педагогиче-
ского труда». Имя Александра Рахманова занесено в Книгу почета Ленинского района г. Новосибирска. Его уче-
ники — лучшие спортсмены. 28 выпускников работают педагогами в школах, вузах и детских спортивных школах 
области. 21 учащийся стал победителем и призером первенств и чемпионатов России; 15 учеников выполнили 
норму мастера спорта; 4 — мастера спорта международного класса; трое стали серебряными призерами чем-
пионата мира по спортивной аэробике; один — чемпионом мира и Европы по каратэ.

Алевтина Тихонова, педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Факел» р. п. Коль-
цово. Лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Создала общественную организацию в системе 
Всероссийского общества инвалидов. Инициатор организации Всероссийского фестиваля особых театров «Про-
театр». Дважды выигрывала грант губернатора Новосибирской области в конкурсе социально значимых проек-
тов. Ученики Алевтины Тихоновой удостоены Губернаторских стипендий, именных премий наукограда Кольцово, 
звания лауреата премии «Достояние Сибири». 

Юрий Трусов, учитель физики средней общеобразовательной школы № 11 г. Искитима. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «Отличник народного просвещения». Имя Юрия Тру-
сова занесено в Книгу почета и на Доску почета г. Искитима. Деятельность учеников радиокружка отмечена по-
бедами в международных конкурсах «Кубок Арктики», «Полярный радист — 2010», «Казахстанский контекст».  
За последние три года ученики приняли участие в 126 конкурсах и получили 79 дипломов, из них 10 междуна-
родных, 67 федеральных, а также 5 медалей за призовые места.


