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Аннотация
Госпитальная педагогика — это новое явление в российском образовательном пространстве, возникшее и укрепившееся в педагогическом 
сообществе благодаря авторам и создателям федерального образовательного проекта «УчимЗнаем». На сегодняшний день проект включает 
7 площадок в Москве и около 40 площадок в регионах России. Основная проблема, с которой сталкиваются руководители госпитальных школ, 
связана с поиском и отбором учителей для длительно болеющих детей, получающих образование в стенах медицинских учреждений. Ведь для 
большинства педагогических работников медицинская организация не является естественной средой профессиональной деятельности: 
в педагогических вузах их никто не готовил к работе в условиях детской больницы. В данной статье авторы предприняли попытку выделить 
и сгруппировать основные категории требований, предъявляемых к госпитальному педагогу. Сформулированные требования затем были 
оценены экспертным сообществом по степени важности и легли в основу схемы процесса рекрутинга госпитальных педагогов для флагманс-
кой площадки проекта «УчимЗнаем». 

Ключевые слова: госпитальная школа, госпитальный педагог, рекрутинг, подбор педагогических кадров.

Abstract
Hospital education is a new phenomenon in the Russian educational space that has emerged and strengthened into the pedagogical community by authors 
and creators of the Federal educational project “UchimZnaem”. To date, the project includes seven elementary and secondary schools in Moscow and about 
40 school sites in the regions of Russia. The main problem faced by the heads of hospital schools is to search and select of teachers for long-term ill children 
who receive education within the walls of medical institutions. After all, for the majority of teaching staK, a medical organization is not a natural environment 
for professional activity as in pedagogical universities no one prepared them to work in a children’s hospital. In this article, the authors attempted to identify 
and group the main categories of requirements for a hospital teacher. The formulated requirements were then evaluated by the expert community in terms 
of importance and formed the basis for the scheme of the recruitment process for hospital teachers for the Lagship site of the «UchimZnaem» project.

Keywords: hospital school, hospital teacher, recruitment, selection of teaching staK.
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реализации этого права является одной из первоочередных 
задач государств — участников Конвенции [2]. Обучение 
и воспитание всех без исключения детей являются источ-
никами развития психологических функций, регуляторами 
физиологических и психологических процессов. Обучение, 
как система целенаправленных и последовательных педа-
гогических воздействий, определяет в значительной мере 
психическое и личностное развитие ребенка, влияет на его 
жизненные перспективы и будущее в целом [3]. Именно 
поэтому образованию, обучению и воспитанию детей, на-
ходящихся на длительном лечении в условиях стационара, 
должно уделяться не меньшее (а, возможно, даже и большее) 
внимание, чем образованию здоровых детей, свободно по-
сещающих детские сады и школы. 

Согласно статистике, в России ежегодно выявляется 
около 4 тысяч новых случаев подтвержденных онкологи-
ческих диагнозов у детей в возрасте от 0 до 18 лет. Ежедневно 
под постоянным наблюдением в онкологических учрежде-
ниях страны пребывает примерно 24 тысячи российских 
детей [1]. Значительную часть своей жизни такие дети про-
водят в стенах больницы, находясь на длительном лечении 
в условиях стационара. И, помимо отказа от привычного 
образа жизни, они сталкиваются с тем, что на долгое время 
лишаются по состоянию здоровья возможности посещать 
общеобразовательную школу по месту жительства. Однако 
следует помнить, что абсолютно все дети имеют с рождения 
одинаковое право на получение образования, закрепленное 
в «Конвенции о правах ребенка» еще в 1989 г. И обеспечение 
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Объединение медицинских и педагогических усилий 
в процессе восстановления здоровья ребенка представляет 
собой практическую реализацию комплексного подхода 
к процессу реабилитации [3]. Влияние обучения детей в про-
цессе лечения на скорость восстановления психического 
функционирования, реализации познавательного потенци-
ала и успешной социализации была научно обоснована вы-
дающимися российскими и зарубежными учеными. 

Академик РАО, доктор педагогических наук, заслуженный 
учитель России Евгений Александрович Ямбург в своих 
научных работах и монографиях неоднократно отмечает, что 
у длительно болеющих детей при правильной организации 
образовательного процесса наблюдается повышенная мо-
тивация к обучению. Дети, прикованные к капельницам 
и лишенные привычного для большинства детей образа 
жизни, при грамотном и деликатном педагогическом воз-
действии демонстрируют хорошие результаты уже после 
нескольких недель общения с госпитальным педагогом: 
учеба отвлекает ребенка от больничной обыденности, от бо-
лезненных процедур, улучшает его настроение и формирует 
позитивный настрой. А для учащихся старших классов пол-
ноценное и качественное образование в стенах больницы 
становится серьезным шагом во взрослую жизнь: благодаря 
помощи госпитальных педагогов они сдают ЕГЭ, поступают 
в вузы, строят карьеру и наполняют свою жизнь новыми 
целями и смыслами, отвлеченными от проблем со здоровьем 
[4, 5]. 

Сергей Витальевич Шариков, руководитель федерального 
проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», является 
автором создания национальной модели госпитальной 
школы и в своих статьях и интервью обращает внимание 
на неразрывную связь полноценной образовательной среды 
и скорости медико-социальной реабилитации детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов и детей, находящихся на длительном ле-
чении в больницах. Кроме того, в своих работах С.В. Ша-
риков отмечает влияние образовательной среды на развитие 
когнитивных способностей длительно болеющего ребенка, 
на формирование положительной самооценки, на развитие 
его самостоятельности [6, 7].

Выдающийся ученый и профессор Университета McGill 
University (Монреаль, Канада) Steven R. Shaw PhD и его 
коллега из Brooklyn College (City University of New York) Paul 
C. McCabe в своих научных работах и книгах, посвященных 
данной теме, доказывают важность и необходимость посто-
янного и тесного сотрудничества медицинского персонала 
и педагогов госпитальной школы для успешного выздоров-
ления длительно болеющего ребенка и его дальнейшей без-
болезненной реинтеграции в образовательную среду школы 
по месту жительства [8,9]. 

Группа ученых из Индии во главе с Dr. Shripad Banavali 
из Tata Memorial Centre, Advanced Centre for Treatment, Re-
search and Education in Cancer (Mumbai, India) выявила 
в ходе своего исследования, что у больных раком детей, ко-
торые продолжают обучение в госпитальной школе, уровень 
доверия и позитивности выше, чем у тех, кто был лишен 
такой возможности. Более того, 85% детей-пациентов, ко-
торые посещали госпитальную школу, в ходе интервью 
смогли сформулировать свои будущие стремления и мечты. 
А из числа тех, кто не посещал школу, только 2 из 10 гово-
рили о возможных планах на будущее [10].

Как видим, привлечение и вовлечение профессиональных 
педагогов в процесс восстановления здоровья длительно 
болеющих детей является обоснованной необходимостью. 
Это формирует особую потребность госпитальных школ 
в высококвалифицированных педагогических кадрах, кото-
рые обладают высоким уровнем профессиональной компе-

тентности, а также психологической и личностной готов-
ности для работы с больными детьми.

Однако для большинства выпускников педагогических 
вузов и даже для опытных педагогических работников школ 
медицинская организация не является естественной средой 
профессиональной деятельности: их никогда и никто не го-
товил к работе в детской больнице. Педагог госпитальной 
школы, осуществляя поддержку образовательных возмож-
ностей детей, независимо от предметной направленности 
занимаемой должности должен обладать уникальными ком-
петенциями, которые связаны с выстраиванием внутригос-
питальных коммуникаций, с составлением индивидуаль-
ной программы обучения и разработкой индивидуальной 
карты особых образовательных потребностей длительно 
болеющего ребенка (режим питания, требования и огра-
ничения физической активности, режим приема лекарств 
и выполнения лечебных процедур и т.д.), с выбором ин-
струментов бережной, но адекватной оценки результатов, 
с составлением плана возвращения ребенка после лече-
ния в школу по месту постоянного проживания — и не 
только [10].

В работе госпитального педагога важным необходимым 
условием является эмоционально-смысловой контакт с ре-
бенком, при котором ребенок чувствует себя защищенным, 
ощущает поддержку и принятие себя со стороны взрослого, 
испытывает эмоциональный комфорт от взаимодействия 
с ним, что, с одной стороны, определяет миссию такого 
педагога, а с другой — является важным направлением его 
профессиональной подготовки к работе с тяжело больными 
детьми в медицинском стационаре. Госпитальный педагог 
целиком и полностью учитывает в своей работе с ребенком 
рекомендации врачей о текущем статусе здоровья ребенка, 
его реабилитационном потенциале [11], когнитивных и дру-
гих дефицитах, которые вызваны болезнью и процессом 
лечения, тяжестью состояния, а также данные и наблюдения 
об эмоциональном состоянии самого ребенка и членов его 
семьи. Приоритетным ориентиром в работе госпитального 
педагога является тезис о том, что ребенок в детской боль-
нице прежде всего — пациент.

Длительно болеющим детям свойственны выраженная тре-
вожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утом-
ляемость, зависимость от мнения окружающих. Плохое само-
чувствие, ограничение физической активности и движений, 
тяжелое и длительное лечение приводят к развитию эмоцио-
нального беспокойства, высокой тревожности, депрессивным 
и регрессивным реакциям. Болезнь может оказывать серь-
езное влияние на выносливость ребенка к нагрузкам, на его 
способность к запоминанию и воспроизведению информа-
ции. Особенность протекания познавательных процессов 
во многом определяется протеканием и стадией болезни 
ребенка: даже в течение одного учебного дня один и тот же 
ученик может проявлять себя по-разному — например, до ме-
дицинских процедур и после них (см. также табл. 1). 

Учитывая психологию длительно болеющих детей и си-
туацию нахождения в лечебном учреждении, госпитальному 
педагогу требуется особая подготовка, которая включает 
не только знания в области психологии, социологии и ме-
дицины, но и готовность гибко и чутко реагировать на еже-
дневно меняющиеся образовательные возможности, спо-
собности и потребности своих учеников. Образовательный 
процесс, проектируемый педагогом, выстраивается таким 
образом, чтобы помочь больному ребенку почувствовать 
атмосферу и ритм обычной школьной жизни, осознать свою 
причастность к внешнему миру, наполнить свое ежедневное 
пребывание в стационаре смыслом и регулярными дости-
жениями.
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 Перечисленные выше психологические особенности дли-
тельно болеющих детей накладывают серьезный отпечаток 
на профессиональную деятельность госпитального педагога. 
Ежедневно педагог, работающий с детьми, находящимися 
на длительном лечении в условиях стационара, сталкивается 
с условиями работы, которые характеризуются [12]:

 S высокой эмоциональной напряженностью; 
 S высокими требованиями к уровню самоконтроля (от-

ветственностью за каждый жест, взгляд, за каждое ска-
занное слово, за малейшее проявление своих эмоций);

 S серьезными требованиями к уровню эмоционального 
интеллекта педагога (при этом высокий уровень эмпа-
тии не должен мешать его педагогической работе);

 S тесными и ежедневными контактами с родителями 
и родственниками больного ребенка, которые также 
находятся в тяжелом психологическом состоянии и мо-
гут вызывать у педагога дополнительные экзистенци-
альные переживания;

 S необходимостью постоянного и непрерывного конт-
роля за психофизическим состоянием ребенка, необ-
ходимостью учитывать степень его готовности к обу-
чению в каждый конкретный момент времени и дози-
ровать нагрузку в зависимости от его самочувствия;

 S высокими требованиями к уровню гибкости и адаптив-
ности педагога (способности изменить тему, продол-
жительность и содержание урока в зависимости от со-
стояния ученика-пациента);

 S отсутствием очевидной связи между вложенными пе-
дагогическими усилиями и получаемым образователь-
ным результатом;

 S необходимостью разработки и применения новых «бе-
режных» средств оценки знаний и мягких адаптиро-
ванных инструментов контроля успеваемости больного 
ребенка.

Кроме того, работа в условиях стационара требует от пе-
дагога соблюдения ряда дополнительных требований 
и норм, с которыми учителя обычных школ не сталкиваются: 

 S повышенные санитарно-гигиенические требования 
к педагогу и к его обучающим материалам — в неко-
торые случаях педагог должен при контакте с учеником 
находиться в медицинской маске и в специальной 
одежде, регулярно обрабатывать руки и средства обу-
чения антисептиком (особенно, когда речь идет об он-
кобольном ребенке с ослабленным иммунитетом);

 S особые требования к внешнему виду педагога (мини-
мум косметических и парфюмерных средств, которые 
могут стать причиной аллергических реакций у учени-
ков-пациентов);

 S высокие требования к уровню владения инструментами 
дистанционного обучения, электронными средствами 
и современными информационными технологиями, 
позволяющими продолжать образовательный уже после 
того, как ребенок вернулся домой из стационара, 
но еще не приступил к обучению в школе по месту 
жительства;

 S высокие требования к знаниям педагога, не имеющим 
прямого отношения к преподаваемому им предмету 
(например, определенные медицинские знания, а также 
знания юридических документов и нормативных актов, 
регламентирующих область здравоохранения и сферу 
госпитальной педагогики);

 S необходимость проведения занятий с пациентами 
в нестандартных и непривычных форматах, отличных 
от традиционной классно-урочной деятельности (ин-
дивидуальные занятия, работы в малых группах (в том 
числе удаленно в дистанционном режиме), работа 
в разновозрастных группах, одновременное проведение 
занятий для больного ребенка и его сиблингов и т.д.).

По физическому и психологическому состоянию дети, 
находящиеся на длительном лечении, делятся на три 
группы [3].

I группа: дети с достаточной физической активностью и в 
относительно стабильном эмоциональном состоянии при 
высокой психологической уязвимости в ситуации стресса. 
Эту группу, в большинстве случаев, составляют дети, у ко-
торых заболевание находится в стадии ремиссии или имеет 
место легкое и среднетяжелое течение болезни.

II группа: дети с ограничением (быстрым истощением) 
физической и психической активности, неустойчивость 
(лабильность) эмоционального состояния и высоким рис-
ком невротизации личности, в силу неполной компенсации 
функций при легком и среднетяжелом течении болезни.

III группа: дети в тяжелом физическом и психологическом 
состоянии в силу обострения или тяжелого течения болезни, 
при которых наблюдается угнетение физической и психи-
ческой активности, подавленное эмоциональное состояние, 
отсутствие сил и желания социального взаимодействия 
с внешним миром.

Физическое и психологическое состояние детей I и 
II группы, когда заболевание имеет легкое или среднетяже-
лое течение, позволяет организовать обучение детей 
в группе. Обучение детей III группы в тяжелом психофизи-
ческом состоянии должно быть организовано индивиду-
ально. Решение о возможности и форме обучения детей 
в период длительного лечения следует принимать совместно 
с лечащим врачом в ходе междисциплинарного консилиума 

Таблица 1
Когнитивные, эмоциональные и поведенческие особенности детей,  

находящихся на длительном лечении в условиях стационара
Когнитивные Эмоциональные Поведенческие

значительное снижение показателей умст-
венной работоспособности на опреде-
ленных стадиях болезни;

трудности переключения внимания и сни-
жение продуктивности внимания, ребенку 
сложно сконцентрироваться;

уменьшение объема запоминаемой инфор-
мации, сложности с запоминанием и вос-
произведением; 

временные нарушения функций обобщения, 
анализа, синтеза, логических операций;

снижение уровня развития творческого во-
ображения.

недостаточно выработанное умение контроли-
ровать и регулировать свои эмоции;

высокая степень эмоциональности (яркие 
 проявления даже слабых эмоций);

подавленное настроение, апатия, тревожность 
и беспокойство;

заниженная самооценка и рост комплекса 
 неполноценности по причине болезни,  
зависимость от мнения окружающих;

тенденция к жалости к самому себе и к своим 
родителям (восприятие себя как обузы для 
 родных);

склонность к рефлексии.

снижение уровня самостоятельности как в принятии 
решений, так и в выполнении конкретный действий;

резкое сокращение круга близких контактов вплоть 
до полного игнорирования близких прежде друзей, 
стремление к одиночеству;

снижение самоконтроля и повышенная склонность 
к конфликтам, в результате постоянного подавления 
внутренних переживаний;

требование от окружающих повышенного внимания 
к себе;

вялость, повышенная утомляемость, низкая физиче-
ская активность, снижение уровня выносливости.



73

РАБОТОДАТЕЛЮ

[3]. Работа госпитального педагога выстраивается с учетом 
принадлежности ребенка к одной из вышеперечисленных 
групп.

Эти и другие особенности труда госпитального педагога 
позволяют нам выделить ряд необходимых требований 
к учителю, претендующему на работу в госпитальной школе. 
Условно разделим их на три категории: профессиональные 
компетенции педагога (предметные, межпредметные и вне-
предметные), личностные качества и поведенческие нормы 
(табл. 2). 

Очевидно, что все перечисленные в табл. 2 качества и ком-
петенции госпитального педагога должны быть оценены 
«на входе», то есть до момента приема человека на работу 
и его прямого контакта с ребенком, находящимся на дли-
тельном лечении. Поскольку неподготовленный и не соот-
вет ствующий перечисленным требованиям специалист может 
навредить не только процессу обучения, но и психологиче-
скому состоянию школьника-пациента и его выздоровле-
нию. Таким образом, перечисленные в табл. 2 требования 
можно и нужно использовать в качестве критериев при от-
боре кандидатов на должность учителя госпитальной школы.

Мы попросили педагогов и сотрудников администрации 
госпитальных школ России оценить степень важности каж-

дого из названных выше критериев (требований к канди-
дату), чтобы в дальнейшем можно было учесть вес каждого 
критерия при оценке профессиональной пригодности при-
нимаемого на работу кандидата. 

В оценке критериев приняли участие 127 экспертов (пе-
дагогов, координаторов и руководителей госпитальных 
школ) из 11 регионов России — от Москвы до Хабаровска. 
Для оценки критериев была использована 5-значная шкала, 
в соответствии с которой респондентам, отвечающим 
на опрос, было предложено оценить перечисленные нами 
выше в таблице 27 критериев (требований к госпитальному 
педагогу) по степени их важности. Значению «Абсолютно 
не важный критерий» соответствовало значение = 1, а зна-
чению «Крайне важный критерий» соответствовало значе-
ние = 5. Полученные результаты приведены в сокращенном 
виде в табл. 3.

Результаты проведенной экспертной оценки степени важ-
ности требований к кандидату (критериев отбора) позволили 
нам выделить наиболее значимые и наименее значимые 
характеристики для работы в должности госпитального пе-
дагога. На рис. 1 отражены наименее важные требования, 
среднее значение экспертных оценок по которым находится 
в диапазоне минимальных значений от 3,323 до 3,866 

Таблица 2
Основные категории требований, предъявляемых к госпитальному педагогу, и их содержание

Профессионально-знаниевые компетенции Личностные качества и особенности Поведенческие нормы и ценности

- широкие знания и практический опыт работы 
в той предметной области, к которой отно-
сится курс (дисциплина) педагога;

- умение контролировать свои эмоции и управ-
лять ими, и одновременно с этим — способ-
ность распознавать эмоции, мотивацию и на-
мерения ребенка (эмоциональный интеллект 
педагога); 

- гибкость и адаптивность: готовность чутко 
и быстро реагировать на изменения психофи-
зического состояния пациента и менять учеб-
ную нагрузку и содержание урока в зависи-
мости от самочувствия ребенка;

- нормативно-правовая подготовленность пе-
дагога (знание основных нормативных право-
вых актов и законов, имеющих отношение 
к образованию, здравоохранению и работе 
госпитальных школ);

- способность ограничивать степень своей эм-
патии к длительно болеющему ребенку (сопе-
реживание и сочувствие не должны мешать 
образовательному процессу, с одной сто-
роны, а с другой — эмпатия не должна пере-
ходить в жалость);

- неукоснительное выполнение санитарно- 
гигиенических требований и соблюдение 
 правил, касающихся одежды и внешнего вида 
(минимум косметики и парфюмерии, исполь-
зование медицинских масок и специальной 
одежды в случае необходимости);

- владение широким набором специальных 
программных средств и инструментов дистан-
ционного обучения, в том числе опытом орга-
низации удаленной групповой работы школь-
ников;

- низкий уровень личных преподавательских 
амбиций: мало кто из длительно болеющих 
детей способен продемонстрировать блестя-
щие результаты на национальных конкурсах 
и олимпиадах;

- готовность к постоянным коммуникациям 
с больным ребенком и его родителями, в том 
числе на темы, не связанные с преподавае-
мой дисциплиной и успеваемостью школь-
ника;

- техническая грамотность и активное исполь-
зование в педагогической работе совре-
менных средств телекоммуникации и вычис-
лительной техники (планшеты, смартфоны, 
ноутбуки и прочие гаджеты, которые легко 
поддаются санитарной обработке в отличие 
от бумажных носителей информации); 

- осознание своей миссии, понимание и приня-
тие груза ответственности — не только за об-
разовательные результаты школьника-паци-
ента, но и за его выздоровление, за укреп-
ление его веры в себя и в свои силы, 
за возобновление его стремления жить и до-
стигать;

- творческий подход в работе с ребенком, на-
ходящимся на длительном лечении, способ-
ность учителя к креативной педагогике, наце-
ленность не только на освоение и научение, 
но в том числе и на — созидание и изобре-
тение;

- владение навыками применения в работе ав-
торских и нестандартных методик преподава-
ния, которые могут быть применены в отно-
шении детей с особыми образовательными 
потребностями;

- артистизм и чувство юмора, ограниченные 
высокой степенью самоконтроля (способ-
ность управлять своими жестами, мимикой, 
словами, позой, интонацией и даже скоро-
стью речи);

- стремление и готовность постоянно повы-
шать свою квалификацию, регулярное посе-
щение обучающих мероприятий и курсов по-
вышения квалификации;

- владение обширным набором инструментов 
и средств, позволяющих бережно, но объек-
тивно оценивать и контролировать успевае-
мость больного ребенка (в том числе в дис-
танционном режиме).

- понимание и принятие более высокого авто-
ритета врачей и медицинских работников 
по сравнению с педагогами, готовность к со-
вместной сплоченной работе с медицинским 
персоналом;

- соблюдение врачебной тайны в отношении 
ребенка, находящегося на длительном лече-
нии (нераспространение информации о диа-
гнозе, характере заболевания и месте нахож-
дения больного ребенка);

- умение выстраивать индивидуальный образо-
вательный маршрут ребенка на основе реко-
мендаций врачей, психологов и индивидуаль-
ных особенностей обучающегося;

- позитивный настрой и высокая степень моти-
вации на результат, даже когда речь идет 
о неизлечимо больном ребенке со смертель-
ным диагнозом;

- направление усилий на создание благоприят-
ной и доверительной атмосферы между обу-
чающимся и педагогом, на снижение уровня 
стресса ребенка и тяжести его переживаний;

- владение инструментами удержания внима-
ния школьников и поддержания интереса 
к изучаемому предмету;

- гибкость и готовность к частым резким изме-
нениям в режиме работы: к нерегулярному 
расписанию и ненормированному графику;

- ориентация на нестандартные формы прове-
дения занятий, отличные от традиционной 
классно-урочной деятельности;

- опыт применения в работе проектно-ориен-
тированного подхода.

- искренность, честность и открытость в диа-
логе с ребенком, с соблюдением профессио-
нальной дистанции.

- избегание категоричных оценочных сужде-
ний при работе с больным ребенком 
и оценке его результатов.
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что большее внимание при оценке трудоустраивающихся 
кандидатов следует уделять именно поведенческим нормам 
и ценностям будущего госпитального учителя. 

Закономерно возникает множество вопросов.
 S Можно ли оценить и измерить эти характеристики 

«на входе», до приема сотрудника на работу? 
 S Каким образом должны происходить оценка и изме-

рение степени выраженности тех или иных характе-
ристик? Существуют ли достоверные инструменты 
и валидные методы таких измерений?

 S Каким образом должно происходить принятие решения 
на основе полученных измерений? 

Ответы на эти вопросы требуют более длительного погру-
жения в тему исследования и наверняка найдут ответы 
на следующих этапах работы и будут отражены в следующих 
публикациях. 

На текущем же этапе нами была разработана анкета, 
 позволяющая получить некоторое представление о степени 
выраженности некоторых из перечисленных выше характе-

Как можно увидеть из приведенных на рис. 1 значений, 
все перечисленные 27 критериев (характеристик) были оце-
нены достаточно высоко всеми экспертами. Нам не удалось 
получить среднюю оценку ниже 3,323 ни по одному из пе-
речисленных критериев. А медианное значение средних 
оценок составляет 4,291 — что очень близко к максимальной 
величине нашей шкалы. Это позволяет нам сделать вывод 
о том, что разработанные и предложенные 27 характеристик 
были выбраны нами правильно.

На рис. 2 приведены наиболее важные характеристики 
с точки зрения опрошенных экспертов. К ним мы отнесли 
10 критериев (характеристик), средние значения оценок 
по которым находятся в диапазоне максимальных значений 
от 4,409 до 4,827.

Интересен тот факт, что с существенными отрывом от ос-
тальных критериев по степени важности лидирует такой 
критерий как «соблюдение врачебной тайны в отношении 
ребенка, находящегося на длительном лечении». В целом, 
по полученным экспертным оценкам напрашивается вывод, 

Таблица 3
Результаты оценки степени важности выделенных  
критериев (требований) опрошенными экспертами

Наименование характеристики  
(критерия)

Порядковый номер эксперта Сумма 
оценок

Среднее 
значение Медиана

1 2 3 4–122 125 126 127

1. широкие знания и практический опыт работы в той предметной об-
ласти, к которой относится курс (дисциплина) педагога

5 5 4 … 5 5 5 541 4,260 4,291

2. нормативно-правовая подготовленность педагога (знание основных 
нормативных правовых актов и законов, имеющих отношение к образо-
ванию, здравоохранению и работе госпитальных школ)

3 5 5 … 3 5 4 471 3,709 4,291

3. владение широким набором специальных программных средств и ин-
струментов дистанционного обучения, в том числе опытом организации 
удаленной групповой работы школьников

4 5 4 … 4 5 4 526 4,142 4,291

4. техническая грамотность и активное использование в педагогической 
работе современных средств телекоммуникации и вычислительной тех-
ники (планшеты, смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты, которые легко 
поддаются санитарной обработке в отличие от бумажных носителей ин-
формации)

4 5 4 … 4 5 4 545 4,291 4,291

5. владение навыками применения в работе авторских и нестандартных 
методик преподавания, которые могут быть применены в отношении де-
тей с особыми образовательными потребностями

3 5 4 … 5 5 3 491 3,866 4,291

6–22 … … … … … … … …

23. стремление и готовность постоянно повышать свою квалификацию, 
регулярное посещение обучающих мероприятий и курсов повышения 
квалификации

3 5 4 … 5 5 4 525 4,134 4,291

24. соблюдение врачебной тайны в отношении ребенка, находящегося 
на длительном лечении (нераспространение информации о диагнозе, 
характере заболевания и месте нахождения больного ребенка)

4 5 5 … 5 5 5 613 4,827 4,291

25. направление усилий на создание благоприятной и доверительной 
атмосферы между обучающимся и педагогом, на снижение уровня 
стресса ребенка и тяжести его переживаний

4 5 4 … 5 5 5 587 4,622 4,291

26. ориентация на нестандартные формы проведения занятий, отличные 
от традиционной классно-урочной деятельности

4 5 3 … 5 5 4 520 4,094 4,291

27. избегание категоричных оценочных суждений при работе с больным 
ребенком и оценке его результатов

3 5 5 … 5 5 4 565 4,449 4,291

Рис. 1. Наименее важные критерии отбора госпитальных педагогов 
в соответствии с оценками экспертов
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ристик. Кандидатам, претендующим на должность педагога 
госпитальной школы, предлагается ознакомиться с рядом 
материалов и статей по теме госпитальной педагогики и от-
ветить на несколько вопросов онлайн-анкеты. Анкета со-
держит 33 вопроса, объединенных в пять разделов: 1) личная 
информация о соискателе; 2) вопросы, направленные на вы-
явление и оценку уровня знаний кандидата об особенностях 
обучения длительно болеющих детей в условиях стационара; 
3) вопросы, направленные на определение степени пони-
мания и осознания кандидатом особенностей и специфики 
работы госпитального педагога; 4) вопросы, нацеленные 
на выявление степени владения кандидатом современными 

инструментами и технологиями; 5) вопросы, позволяющие 
получить представление о мотивации будущего работника. 
Некоторые примеры таких вопросов приведены в табл. 4.

Анкета нацелена на всестороннюю оценку профессио-
нальной пригодности кандидата, включая оценку его про-
фессиональных компетенций, уровня его психологической 
готовности к такой работе и характера его мотивации. Ана-
лиз полученных ответов от соискателя позволяет руководи-
телю госпитальной школы принять объективное и взвешен-
ное решение на этапе первого знакомства с кандидатом: 
следует или нет приглашать данного кандидата на следу-
ющий этап отбора (на очное собеседование или видео-

Рис. 2. Наиболее важные критерии отбора госпитальных педагогов в соответствии с оценками экспертов

Таблица 4
Основные блоки вопросов онлайн-анкеты для кандидатов,  

претендующих на должность госпитального педагога
Блок вопросов Примеры вопросов, включенных в блок

Раздел 1: личная информация 
о соискателе

Несколько вопросов с просьбой указать свое ФИО, год рождения, уровень образования, информацию о последнем 
месте работы, контактные данные 

Раздел 2: вопросы, направлен-
ные на выявление и оценку 
уровня знаний кандидата 
об особенностях обучения дли-
тельно болеющих детей в усло-
виях стационара

2.1. Распространяется ли на госпитального педагога требование законодательства о соблюдении и нераспростра-
нении врачебной (медицинской) тайны. Аргументируйте свой ответ, приведите ссылки на нормативные акты.
2.2. Какие меры дисциплинарного взыскания и наказания являются недопустимыми в отношении обучающихся, на-
ходящихся на длительном лечении в больнице? 
2.3. Перечислите, пожалуйста, требования особого санитарно-гигиенического режима для госпитальных педагогов, 
работающих с детьми, находящимися на длительном лечении в онкологическом стационаре?

Раздел 3: вопросы, направлен-
ные на определение степени 
понимания и осознания канди-
датом особенностей и специ-
фики работы госпитального пе-
дагога

3.1. Какими принципами должен руководствоваться госпитальный педагог при выборе форм контроля и средств 
оценки успеваемости детей, находящихся на длительном лечении в условиях стационара? 
3.2. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать педагог, работающий с детьми, находящимися на длитель-
ном лечении в больнице? Ваши размышления на эту тему. Пожалуйста, сформулируйте свои мысли кратко и лако-
нично.
3.3. В чем, на Ваш взгляд, заключается основная сложность работы педагога, работающего с детьми, находящимися 
на длительном лечении в условиях онкологического стационара? Ваши размышления на эту тему. Пожалуйста, 
сформулируйте свои мысли кратко и лаконично.

Раздел 4: вопросы, нацеленные 
на выявление степени владе-
ния кандидатом современными 
инструментами и технологиями

4.1. Перечислите, пожалуйста, дистанционные образовательные технологии, которые Вы регулярно используете 
в своей работе.
4.2. Какие сервисы и платформы Вы применяете в своей работе для организации удаленной групповой работы 
школьников?
4.3. Какие способы и каналы коммуникации Вы используете для общения со своими учениками и с их родителями?

Раздел 5: вопросы, позволя-
ющие получить представление 
о мотивации будущего работ-
ника

5.1. В чем Вы видите свою роль в госпитальной школе и в процессе обучения детей, находящихся на длительном 
лечении?
5.2. Чем Вас привлекла вакансия? Почему Вы решили на нее откликнуться? 
5.3. В чем состоит миссия и основная цель деятельности госпитальных школ, по Вашему мнению?
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встречу). Безусловно, данная анкета не является абсо лютно 
самодостаточным инструментом и ответы на нее должны 
анализироваться руководителем комплексно — с учетом 
резюме (CV) кандидата и его соответствия формальным 
требованиям вакансии.

В заключение следует отметить, что в настоящее время 
рынок труда, к сожалению, не готов предоставить госпи-
тальным школам подготовленных специалистов, полностью 
удовлетворяющих перечисленным выше требованиям, а вузы 
очень медленно подключаются к разработке и реализации 
образовательных программ, связанных с профессиональной 
подготовкой госпитальных педагогов. Поэтому поиском 
решения проблемы дефицита профессиональных кадров 
вынуждены заниматься сами руководители госпитальных 
школ. Федеральный образовательный проект «УчимЗнаем», 
стартовавший в 2014 г. при поддержке Правительства 
Москвы на базе школы № 109 и Национального медицин-
ского исследовательского центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, стал флаг-
маном по подготовке таких специалистов и распростране-
нию передового опыта в области госпитальной педагогики 
в Российской Федерации. Деятельность проекта «Учим-
Знаем» нацелена на создание полноценной образовательной 
среды для детей, находящихся на длительном лечении в ме-
дицинских стационарах. В настоящий момент к проекту 
подключились уже десятки регионов России, и ежегодно 
проект открывает новые госпитальные школы на террито-
рии страны [13]. Безусловно, на протяжении всего периода 
своей деятельности руководство проекта регулярно сталки-
вается с дефицитом госпитальных педагогов, владеющих 
необходимыми компетенциями и прошедших соответству-
ющую подготовку. Об этом свидетельствуют также цифры 
рекрутинговой воронки, построенной на основе данных, 
получен ных по результатам рекрутинговой кампании лета 
2020 г. на площадках «УчимЗнаем» (см. рис. 3).

Проблема поиска и отбора госпитальных педагогов яв-
ляется одной из ключевых для руководства госпитальных 
школ. Поэтому руководитель проекта «УчимЗнаем» принял 
решение о выделении ресурсов на подготовку и обучение 
таких специалистов в рамках проекта. В настоящее время 
все педагоги школ проекта «УчимЗнаем» проходят профес-
сиональную переподготовку на базе федерального проекта 

и получают вторую специальность «тьютор длительно бо-
леющего ребенка». Кроме того, проект «УчимЗнаем» ак-
тивно сотрудничает с ведущими вузами страны, предлагая 
свою помощь в разработке и реализации новых образова-
тельных программ (курсов повышения квалифика ции, ма-
гистерских программ, долгосрочных курсов профессио-
нальной переподготовки и т.д.) В значительной степени это 
снимает напряженность вопроса о кадровом дефиците, од-
нако актуальность данной темы сохраняется. 
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Шварц Т., Гомес Ж., Саккарти К.

ТО, КАК МЫ РАБОТАЕМ — НЕ РАБОТАЕТ.  
ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
М.: Альпина Паблишер, 2021, 526 с.

Мы привыкли, что для того, чтобы больше сделать и больше заработать, нужно постоянно наращивать 
темп, засиживаться в офисе допоздна, работать без выходных и годами не ходить в отпуск. Но постоянный 
цейт нот и отсутствие отдыха подрывают креативность и снижают реальную производительность. Даже 
тем, кому удается сохранять высокие показатели, приходится расплачиваться собственным здоровьем 
в этой вселенской гонке за результатами. Такой изматывающий стиль работы неприемлем ни для людей, 
ни для организаций.
Авторы предлагают оптимальное решение этой проблемы за счет изменений в корпоративной культуре 
и в управлении жизненной энергией. Предлагаемые ими нововведения, основанные на сочетании труда и отды-
ха, просты и разумны, они позволяют улучшить жизнь каждого человека и каждой организации и стабильно 
получать высокие результаты.
Книга адресована руководителям и владельцам компаний, специа листам по работе с персоналом, но будет 
интересна и самой широкой публике.


