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? Ìíå 38 ëåò. Â äîëæíîñòè äèðåê-
òîðà øêîëû òðóæóñü ÷åòâ¸ðòûé

ãîä, â îáùåì-òî ìîëîäîé ðóêîâîäè-
òåëü. Ó ìåíÿ åñòü ìå÷òà — ñäåëàòü
ñâîþ øêîëó îáðàçöîâîé. Åñòü íåêî-
òîðûå íàðàáîòêè è äîñòèæåíèÿ.
Íî ïîñòîÿííî áåñïîêîèò ïðîáëåìà,
ñâÿçàííàÿ ñ óïðàâëåíèåì êîëëåêòè-
âîì øêîëû. Äîâîëüíî ÷àñòî â ïðàê-
òèêå ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ðàç-
ëè÷íûìè íàðóøåíèÿìè ïîä÷èí¸í-
íûõ (òî îïîçäàþò, òî êóðÿò íà òåððè-
òîðèè, íå ñëåäÿò çà âíåøíèì âèäîì
è âûñêàçûâàíèÿìè, è ìíîãîå äðó-
ãîå). Â ñîâðåìåííûõ èçäàíèÿõ ïî âî-
ïðîñàì ìåíåäæìåíòà â îðãàíèçàöèè
ïðî÷èòàë îá ýôôåêòèâíîñòè ââåäå-
íèÿ ñèñòåìû øòðàôîâ. Ìåíÿ ýòîò âî-
ïðîñ î÷åíü çàèíòåðåñîâàë. Çà ÷òî
ìîæíî, à çà ÷òî íåëüçÿ øòðàôîâàòü?
Íàñêîëüêî ýòî ìîæåò áûòü ýôôåê-
òèâíî â ðàáîòå ñ ïåäàãîãè÷åñêèì
êîëëåêòèâîì? 
À.Â.

В современных пособиях для
менеджеров можно встретить та-
кие высказывания, как «система
штрафов может повысить эф-
фективность организации в це-
лом», «может сократить количе-
ство ошибок и недоработок»,
«штраф — это необходимый ат-

рибут корпоративной культу-
ры» и подобные. Действи-
тельно ли это так? Стоит ра-
зобраться.

Как ни странно, но штраф
по-настоящему становится ча-
стью организационной культу-
ры. Не откажу себе в удо-
вольствии привести несколько
строк из статьи Г. Николаева
«Штраф в законе»1: «Корпо-
ративная культура в России
развивается как яблоня-дичок:
неказиста, корява и нелюби-
ма. Взращенная на постсовет-
ской «КзоТовской» почве,
удобренная инородными ново-
введениями, она представляет
собой достаточно жалкое зре-
лище. И самым ярким плодом
на ней висит Его Величество
Штраф». Как ёмко и образно
сказано о природе штрафов
в культуре организаций, осно-
вывающейся на мотивацион-
ных механизмах!

Воспринимая штраф как инст-
румент мотивации персонала,
работодатели тем самым воз-

вели его в сан «Величества»
и сделали значимой частью
корпоративных ценностей.
Анализируя доступную ин-
формацию о вынесении штра-
фов сотрудникам, можно
прийти к выводу, что чаще
всего в современных россий-
ских компаниях штрафуют за
опоздание и невыполнение
внутреннего распорядка.
Санкции вводятся за ошибки
в ведении документации, не-
соблюдение дресс-кода и «не-
идеальные действия» (курение
в неположенных местах, нели-
тературные высказывания
и т.п.) — это так называемое
«наказание за потерю имид-
жа». Штрафуют также за не-
соблюдение стандартов каче-
ства, за нецелевое использо-
вание Интернета на рабочем
месте, за нарушение трудовой
дисциплины и многое другое.
Именно штраф во всех этих
случаях рассматривается руко-
водителями организаций как
панацея в решении производ-
ственных проблем, заставляю-
щая поразмышлять, настолько
ли она эффективна, с точки
зрения психологии.

Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà, 

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè âîñïèòàíèÿ
Âëàäèìèðñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ èìåíè Ë.È. Íîâèêîâîé,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ñåãî��ÿ âñ¸ ÷àùå �îæ�î óñëûøàòü î òî�, ÷òî â îáðà-
çîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ðàç�ûå øòðàô-
�ûå ñà�êöèè, à ðóêîâî�èòåëè, ñîç�àâàÿ ïîïå÷èòåëü-
ñêèå ñîâåòû, �å�îñòàòî÷�î ãëóáîêî ïðå�ñòàâëÿþò ñåáå
ôàêòîðû, ïîâûøàþùèå ýôôåêòèâ�îñòü �åÿòåëü�îñòè
ýòîãî îáùåñòâå��îãî óïðàâëÿþùåãî îðãà�à â ðàçâèòèè
øêîëû. Íåîáõî�è�à ëè ñèñòå�à øòðàôîâ? Êàê ëó÷øå
îðãà�èçîâàòü ðàáîòó ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà?

1 http://www.buhgalteria.ru/article/5150

Êîíñóëüòàöèè
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Штраф (от нем. Strafe — на-
казание) — вид наказания, как
правило, денежное взыскание,
назначаемое за совершение про-
ступка. В организационной пси-
хологии штраф — это отрица-
тельный мотиватор, неэффек-
тивность природы которого ле-
жит в психологии детства лю-
бого человека. Кто из нас не
помнит хотя бы одного случая,
когда нас в детстве наказыва-
ли? Причины были разными,
но переживаемые чувства
и эмоции были очень сходны-
ми: обида, беспомощность, уни-
женность, страх, безысход-
ность, злоба, жалость к себе,
слёзы… В детстве наказание
никому не нравилось. Именно
поэтому во взрослой жизни лю-
ди, составляющие коллектив
или организацию, негласно объ-
единяются против штрафов.
Складывается впечатление, что
сотрудники участвуют в некоем
заговоре протеста. Психологи-
ческие механизмы проекции
и переноса играют со всеми на-
ми одну игру, где мера штрафа
является весьма непопулярной.
А в России в силу особеннос-
тей менталитета люди воспри-
нимают штрафы крайне обост-
рённо, как унижение личного
достоинства.

Стоит только представить себе
униженного и оскорблённого
в своём внутреннем «Я» учите-
ля, входящего в класс к подро-
сткам, и пытающегося сеять
«разумное, доброе, вечное».
Что-то в этой картинке не скла-
дывается и вызывает ощущения
дискомфорта. Мы все хотим,
чтобы наших детей учили и вос-
питывали педагоги, отличающие-
ся благородством души, величи-
ем ума, красотой своих помыс-
лов и поступков. Вряд ли таким

может оказаться учитель, по-
стоянно находящийся под
«дамокловым мечом» штраф-
ных статей. Здесь гораздо
больше пользы могла бы при-
нести позитивная мотивация
и система стимулирования
профессиональной активности
педагогов. Об этом стоит глу-
боко задуматься руководите-
лю, создающему хорошую
школу.

А чтобы думалось продуктив-
нее в решении проблем про-
филактики и искоренения не-
гативных проявлений в пове-
дении подчинённых, всегда
есть смысл обратиться к нор-
мативным документам, в ко-
торых можно найти юридиче-
ское обоснование тех или
иных действий руководителя
организации.

Так, в действующем трудовом
законодательстве мы находим,
что нарушение трудовой дис-
циплины — это неисполнение
или некачественное исполне-
ние своих обязанностей без
уважительной причины, недо-
стижение запланированных
результатов труда, превыше-
ние прав, причинившее ущерб
другим гражданам, что влечёт
применение дисциплинарных
взысканий или мер общест-
венного воздействия. 

В соответствии со ст. 192
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации за соверше-
ние дисциплинарного про-
ступка, то есть за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине
возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работода-
тель имеет право применить
следующие дисциплинарные

взыскания: замечание; выго-
вор; увольнение по соответст-
вующим основаниям. Феде-
ральными законами, уставами
и положениями о дисциплине
для отдельных категорий ра-
ботников могут быть предус-
мотрены также и другие дис-
циплинарные взыскания.
К дисциплинарным взыскани-
ям, в частности, относится
увольнение работника по ос-
нованиям, предусмотренным
пунктами 5, 6, 9 или 10 час-
ти первой статьи 81, пунк-
том 1 статьи 336 или стать-
ёй 348.11 настоящего Кодек-
са, а также пунктом 7 или 8
части первой статьи 81 на-
стоящего Кодекса в случаях,
когда виновные действия, да-
ющие основания для утраты
доверия, либо соответственно
аморальный проступок совер-
шены работником по месту
работы и в связи с исполне-
нием им трудовых обязаннос-
тей. 

Не допускается применение
дисциплинарных взысканий,
не предусмотренных федераль-
ными законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине.
При наложении дисциплинар-
ного взыскания должны учи-
тываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен. 

В соответствии со ст. 66
Трудового кодекса РФ све-
дения о взысканиях в трудо-
вую книжку не вносятся.
За исключением случаев, ког-
да дисциплинарным взыска-
нием является увольнение.
Дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано ра-
ботником в государственной
инспекции труда или органах
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по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров. Органи-
зации, предприятия не имеют
права изменять виды дисципли-
нарных взысканий по своему
усмотрению. 

Таким образом, делаем вывод:
требованиями действующего за-
конодательства Российской Фе-
дерации ни в каком виде приме-
нение штрафных санкций не
предусмотрено! Этот запрет рас-
пространяется на все категории
сотрудников.

? ß — îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü.
Ìåíÿ âñåðü¸ç âîëíóþò âîïðîñû

îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè. Îäèí èç íàèáîëåå çíà÷è-
ìûõ — ýòî ðîëü ïîïå÷èòåëüñêîãî ñî-
âåòà â ðàçâèòèè øêîëû. Êàê ãðàìîò-
íî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïîïå÷èòåëü-
ñêîãî ñîâåòà, ÷òîáû äåÿòåëüíîñòü
ýòîãî âûáðàííîãî îðãàíà íå áûëà
ïðîñòî î÷åðåäíîé ôîðìàëüíîñòüþ?
×òîáû åãî ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü
áûëè óâàæàåìû âñåìè ó÷àñòíèêàìè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, òàê, êàê
ýòî áûëî â èçâåñòíûõ äîðåâîëþöè-
îííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ Ðîññèè? 
Â.À., 53 ãîäà

Действительно, это один из наи-
более интересных и актуальных
вопросов, затрагивающих про-
блемы развития современных
образовательных учреждений.
Чтобы его решение не выгляде-
ло очередной формальностью, я
позволю себе затронуть истори-
ко-педагогический аспект разви-
тия попечительства и меценатст-
ва в России, чтобы попытаться
понять глубину смысла самой
идеи попечительства.

Традиции попечительства в оте-

чественном просвещении име-
ют давнюю и глубокую исто-
рию. По мере сил представи-
тели разных сословий, бога-
тые и бедные, осознавая роль
просвещения как «первой сте-
пени благосостояния государ-
ства», способствовали разви-
тию образовательных учреж-
дений: школ, гимназий, уни-
верситетов. Одни вкладывали
своё состояние, другие — си-
лы и время.

Наибольший размах эта дея-
тельность в России приобре-
ла в XIX — начале XX ве-
ка. Среди попечителей были
члены императорской семьи,
крупные государственные де-
ятели, представители дворян-
ства и купечества, почитав-
шие за честь патронировать
образовательные учреждения.
Навсегда вписаны в историю
российского просвещения
имена императриц Марии
Фёдоровны, Елизаветы
Алексеевны, принца Ольден-
бургского. Широко известны
имена ярких предпринимате-
лей, поддерживающих разви-
тие образования в России
того времени. Это семейства
Бахрушевых, Морозовых,
Прохоровых, Сытиных. Бла-
годаря стараниям попечителей
и меценатов в образователь-
ных учреждениях решался
широчайший круг вопросов:
от организации питания вос-
питанников, приглашения
учителей, выбора программ
и учебников, организации
и проведения благотворитель-
ных мероприятий до откры-
тия просветительских сооб-
ществ, издания общественно-
педагогических журналов,
проведения педагогических
съездов, участия в создании

и продвижении государствен-
ных реформ системы образо-
вания. 

Эта небольшая историко-пе-
дагогическая зарисовка харак-
теризует роль попечительской
деятельности в российском го-
сударстве как необходимого
условия построения и разви-
тия гражданского общества,
в котором попечительское
представительство выступает
как партнёр образовательного
учреждения в многообразном
процессе обучения и воспита-
ния детей, вовлекается в про-
цесс соуправления образова-
тельным учреждениям и тем
самым разделяет ответствен-
ность за направление и состо-
яние учебно-воспитательного
процесса.

Современному руководителю
важно понимать, что предпри-
нимаемые сегодня попытки
возрождения попечительства
отражают осознаваемую обще-
ством и государством потреб-
ность в создании механизмов
поддержки современной шко-
лы. В настоящее время разви-
тие этого направления посред-
ством создания попечитель-
ских советов рассматривается
как одна из форм участия об-
щества в управлении
образованием, где попечитель-
ский совет — это негосудар-
ственная, неправительственная,
общественная, некоммерческая
организация, объединяющая
на добровольной основе всех,
кто заинтересован в развитии
образования и конкретного об-
разовательного учреждения.
У него возможны два право-
вых статуса: с образованием
юридического лица или без
его образования. 
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Роль попечительского совета за-
ключается не просто в поддерж-
ке и финансировании, а в выст-
раивании диалога с властью от
имени школы и диалога со шко-
лой от имени гражданского об-
щества, что должно быть далеко
от формализма.

Эффективность такого диалога
во многом зависит от степени
осознания и реализации функций
попечительского совета. К ним
относятся:

1) социальная функция, в рам-
ках которой к деятельности по-
печительского совета привлека-
ются представители разных со-
циально-профессиональных
групп населения. Это обстоя-
тельство влияет на состав попе-
чительского совета и в опреде-
лённой степени предопределяет
характер дифференциации обра-
зовательных запросов социаль-
ных групп. Члены совета долж-
ны понимать, что качество полу-
ченного образования будет опре-
делять будущий социальный ста-
тус гражданина;

2) экономическая функция,
определяющая развитие
и функционирование образо-
вательного учреждения на ос-
нове реализации многоканаль-
ных схем внебюджетного, до-
левого финансирования. Клю-
чевым акцентом реализации
данной функции является по-
нимание того, что наличие
финансовой, правовой и иму-
щественной базы попечитель-
ского совета обусловливает
конкурентные преимущества
коллектива образовательного
учреждения на рынке труда
и образовательных услуг;

3) политическая функция, на-
правленная на проведение
в жизнь муниципальным со-
обществом в лице органов за-
конодательной и исполнитель-
ной властей, а также другими
социальными партнёрами оп-
ределённой образовательной
политики, характеризуется как
функция, нацеленная на реа-
лизацию модернизационных
процессов в образовании: раз-
витие творческого потенциала

педагогов и учащихся, стиму-
лирование инновационных
процессов, создание имиджа
образовательного учреждения.

Таким образом, попечитель-
ский совет формирует соци-
альный заказ образованию
в соответствии с потребностя-
ми рынка труда, определяет
перспективы развития образо-
вательной сферы и становится
механизмом формирования си-
стемы государственно-общест-
венного управления образова-
ния.

Осознание всех выше на-
званных аспектов позволит
организовать деятельность
попечительского совета Ва-
шей школы на достойном
уровне. И у Вас появится
естественная потребность не
только видеть и оценивать
деятельность членов попечи-
тельского совета, но и выст-
раивать совместно стратегию
развития образовательного
учреждения, ориентированно-
го на успех. ÍÎ
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