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Ñóäüáà íîâûõ îðãàíîâ îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì âûçûâàåò òðåâîãó. 
Ó íàñ óæå áûëè ïîïûòêè ïðåîäîëåòü âåäîìñòâåííóþ «ïðèâàòèçàöèþ» óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì:
â 80-õ ãîäàõ ýíåðãè÷íî ñîçäàâàëèñü îáùåñòâåííûå ñîâåòû âïëîòü äî ñîþçíîãî. Íî ýòà ïîïûò-
êà áûëà ïîãðåáåíà «òèõèì çåìëåòðÿñåíèåì» — ôîðìàëèçìîì èõ äåÿòåëüíîñòè, äåêëàðàòèâíûì
äåëåãèðîâàíèåì îáùåñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé îáùåñòâåííîñòè. Äåëèòüñÿ âëàñòüþ, êàê èçâåñòíî, —
òðóäíàÿ íàóêà. Ïðåîäîëåòü ýòè òðóäíîñòè ìîæíî òîëüêî àêòèâíîé ïîçèöèåé ÷ëåíîâ Óïðàâëÿþùèõ
ñîâåòîâ, èõ ÷¸òêèì âè′äåíèåì âñåõ «ðèôîâ», êîòîðûå èì ïðèä¸òñÿ ïðåîäîëåâàòü. Êàê èçáåæàòü
îøèáîê? Ñ ÷åãî íà÷èíàòü? Êàêèå ñëîæíîñòè ïðèä¸òñÿ ïðåîäîëåâàòü? Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àåò
Âëàäèìèð Ìèíîâ.

О
дна из важнейших характеристик де-
ятельности Управляющего совета —

осмысленное и целенаправленное

строительство будущего школьного

сообщества.
Школьное сообщество — это не-

сколько сотен взаимодействующих людей.
Разных по возрасту (от любопытствующе-
го первоклассника до его дедушки, умуд-
рённого прожитыми годами), по глубине
миропонимания (от тинейджера, считаю-
щего, что он — центр мироздания, до по-
печителя образования, вносящего личный
вклад в общее благо народа), по потреб-
ностям (учителя учили его ценностным ус-
тановкам), по свойствам души и так далее.

Но людей, объединённых временем,
местом — «школой», вынужденных
встречаться и говорить друг с другом, дей-
ствовать (взаимо… и противо…) в одном
пространстве, зависеть от решений и це-
лей других участников школьного сообще-
ства. И эта взаимозависимость и общ-
ность — неотъемлемое свойство школы.
Учёный мог бы определить это так:
«Школьное общее образование является
сложнокооперированной системой дея-
тельностей».

Из всего этого можно вывести и дру-
гие характеристики деятельности Управ-
ляющего совета. Её предмет — деятель-
ность и мышление разных людей. Из их

разной деятельности и разного мышления
складывается нынешнее и будущее состо-
яние школьного сообщества. Улучшение
его (состояния) достигается за счёт изме-
нения способов и содержания мышления
и деятельности всех участников.

Но люди — не пластилин в руках
Управляющего совета. Они, слава Богу,
ставят собственные цели, активны и гиб-
ки в ходе их достижения. Мало таких лю-
дей, которые счастливы тем, что тратят
свою энергию и время на то, чтобы быть
всего лишь — средством достижения це-
лей других. Человек активен только в дея-
тельности, соответствующей целям.
Но при этом в том же месте и в то же вре-
мя, с расчётом на тот же ресурс, другой
человек ставит свою цель. Что же делать
в этой ситуации Управляющему совету,
который имеет свои цели по отношению
ко всему школьному сообществу?! При-
дётся познавать цели людей, создавать
ситуацию их согласования (на почве вза-
имных интересов и выгоды для общего де-
ла). В этой противоречивой многоцелевой
ситуации организовать жизнь школьного
сообщества так, чтобы люди, достигая
своих целей, могли при этом приближать-
ся к тому будущему, к которому стремится
и ведёт их Управляющий совет. 

Цели — не мечты и не фантазии.
Это то, чего можно достичь, действуя
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целенаправленно. Но действовать-то
приходится в особым образом устроен-
ной системе школьного общего образо-
вания с присущими ей способами отно-
шений людей, финансированием, тради-
циями, ритуалами и т.п. Есть учебный
год, классы, уроки, преподаватели, под-
сказки, директор школы, педагогический
совет, классный журнал с оценками
и многое другое, вплоть до особого воз-
вышения перед классной доской в класс-
ных комнатах, именуемого подиумом,
и всё это — проявления устройства
школы. Школа — это некая «машина»,
у которой есть свои возможности и свои
ограничения. Опасно не учитывать это
обстоятельство при разработке Управля-
ющим советом своих целей, поскольку
тогда он может превратиться в Совет
фантазёров. Но опасно и другое: не по-
нимать того, что решение улучшить со-
стояние школьного сообщества связано
с изменением движения этой «машины»,
и не ставить цели изменить его. Следо-
вательно, ещё одна сущностная характе-
ристика деятельности Управляющего со-
вета в том, что он знает устройство шко-
лы, её особенности и ставит перед собой
реальные цели.

Итак, обобщим характеристики дея-
тельности Управляющего совета:
1. Он ведёт школьное сообщество к луч-
шему состоянию.
2. В своей деятельности всегда строит
будущее.
3. Строя будущее, имеет дело с живой де-
ятельностью и мышлением разных людей.
4. Своё будущее люди строят сами, а Уп-
равляющий совет сорганизует их движе-
ние, следуя своей цели.
5. Управляющий совет действует, пони-
мая устройство школы и преобразуя его.

Эти характеристики позволяют как-
то «ухватить» сущность управленческой
деятельности совета, ответить на вопрос
о смысле, назначении и характере рабо-
ты, именуемой «разработка и реализация
программы развития школы», в управле-
нии которой этот общественный орган
участвует.

Сегодня каждая школа разрабатывает свою программу
развития. Это вносится в её Устав. Действительно: как можно
строить будущее, не имея «проектно-сметной документации»
этого строительства? К тому же учёные, занимающиеся теорией
управления, единодушно утверждают: нет программы — не мо-
жешь управлять.

И программы создаются. Их пишут директора школ, осо-
бые творческие группы. Часто нанимают и «варягов со сторо-
ны», считая, что слова у «варягов» особенные и как-то солидно,
что умные люди «со стороны» написали умную программу.

Вот только одна неувязка: идеи таких программ никак не
хотят воплощаться в практику школы. Об одной из причин та-
кой ситуации замечательно писал Джордж Элиот в книге «Фе-
ликс Холт, радикал»: «Вообразите, что представляла бы из се-
бя игра в шахматы, если бы деревянные фигуры обладали
страстями и разумом, пусть ограниченным, но изворотливым;
если бы вы не знали не только то, как поведёт себя «войско»
противника, но и ваше собственное; что если бы ваш конь са-
мым коварным образом перепрыгивал с одной клетки на дру-
гую; если бы ваша ладья, невзирая на рокировку, вновь пере-
местилась на исходную позицию; а ваши пешки, ненавидя вас
просто за то, что они всего лишь пешки, вдруг разом подстави-
лись бы под бой противника, так что в итоге вы нежданно-не-
гаданно получаете мат? Возможно, вы самый высоколобый, ос-
торожный, предусмотрительный игрок, но где гарантия, что вас
не побьют ваши же пешки?».

Отсюда простой вывод: программу должны создавать те,
кто её реализует. Программа развития школы — это очертания
предстоящей общей деятельности участников школьного сооб-
щества, созданные самим сообществом. Это некая собствен-
ность каждого участника общей жизни: он её создавал, это его
детище, потому и действует он в соответствии с её положениями.

Программой, как известно, называют особый письменный
текст с соответствующим названием и даже частенько с печатью
вышестоящей организации и каменным словом «Утверждаю».

Но текст — лишь одна из форм существования програм-
мы, он «удерживает» содержание договорённостей участников
школьного сообщества о предстоящей общей деятельности.
К тексту можно и должно обращаться в разных ситуациях.

Но ключевая форма жизни программы — неявные для по-
стороннего атмосфера, дух, направленность школьной среды, кото-
рые складываются за счёт того, что при разработке программы
участники согласовали свои цели, пришли к общим договорённос-
тям, повлияли на некоторые человеческие основания друг друга.

Эффективная программа адекватно отражает содержание
общих договорённостей о предстоящей деятельности. 

Такая программа пишется не на языке «что будет» или «что
должно быть», а на языке «что сделаем». И «сделаем по-крупно-
му» (дабы не попасть при программировании в другой тип дея-
тельности — планирование). Но при этом будем помнить: текст

СТАНЕТ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛЬНЫМ ШАГОМ В ЕГО РАЗВИТИИ?



Ïðîôåññèîíàëîâ íå íàäî óáåæäàòü â òîì, êàêîå çíà÷åíèå â ëþáîì äåëå èìåþò êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû. Ê ñîæàëåíèþ,
â Êîíöåïöèè ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ î íóæäàõ ó÷èòåëÿ, î ïîâûøåíèè åãî ñòàòóñà ñêàçàíî âñêîëüçü è âåñüìà
îáùèìè ôðàçàìè: «îïåðåæàþùèé ðîñò çàòðàò íà îáðàçîâàíèå», «ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì
îáðàçîâàíèÿ», «óñèëåíèå ñòèìóëèðîâàíèÿ êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà» — áåç öèôð è ñðîêîâ.

Ïðîøëî ÷åòûðå ãîäà, è îñåííèå (2005 ã.) çàáàñòîâêè ó÷èòåëåé âûÿâèëè íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü îñíîâíûõ ðåàëè-
çàòîðîâ ìîäåðíèçàöèè íèùåíñêîé çàðàáîòíîé ïëàòîé, êîòîðóþ ê òîìó æå äî ñèõ ïîð çàäåðæèâàþò â íåêîòîðûõ ðåãè-
îíàõ. Íîâóþ íàäåæäó íà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ îòðàñëè â öåëîì, è ó÷èòåëüñòâà â ÷àñòíîñòè, äàþò ñî-
áûòèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ.
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никогда не отражает всю палитру и богатство выработанных про-
граммных представлений, он всего лишь элемент в организации
общей деятельности школьного сообщества.

Программная организация деятельности не в том, что уча-
стники школьного сообщества совместно разрабатывают пред-
ставления о предстоящей общей деятельности, оформляют их
в текст и затем бодро и настойчиво действуют в соответствии
с этими представлениями и текстом программы.

Так не бывает и не может быть. Не бывает потому, что как
только мы поняли друг друга (вернее, как только нам показа-
лось, что мы поняли друг друга) и как только мы начали каждый
на своём месте действовать (как нам первоначально кажется —
действовать адекватно программе и друг другу), так тотчас ви-
дим, что и не поняли друг друга, и действуем неадекватно. А кто-
то и вовсе действует так, как будто ни о чём и не договаривались.
Более того: жизнь оказывается штукой мало прогнозируемой
и преподносит сюрпризы, которые мы не предусматривали
в своих программных представлениях. А кое-что просто не так
понимали, пока не начали действовать. 

Каждое действие, каждая ситуация вносят коррективы
в наши программные представления и в последующие действия.
Каждый из нас так и живёт: программно организованно. У от-
дельного человека редко бывает по-другому. Но в нашей ситуа-
ции речь идёт о многолюдной общности школы.

Ключевым аспектом программной организации становятся
при этом целенаправленные планируемые «остановки» школь-
ного сообщества для осмысления происходящего и для коррек-
ции — дополнения, изменения, уточнения — своих программ-
ных представлений (а значит, и текста программы).

Внешне эти «остановки» выглядят очень просто: люди со-
бираются вместе и говорят о том, что собирались делать, что де-
лали, что сделалось, почему так получилось и что надо делать
дальше. Качество этой дальнейшей деятельности зависит от ха-
рактера коммуникации людей в ходе «остановок».

Со временем тому, кто стремится управлять ходом движения
школьного сообщества, становится ясно: такие «остановки» надо
специально разрабатывать, эффективная, созидательная комму-
никация между людьми сама по себе вдруг не возникает, что са-
мой такой «остановкой» надо управлять, что если специально не
исследовать происходящее в школьном сообществе до «останов-

ки», то содержание коммуникации может
и не иметь отношения к реальности
школьной жизни. Можно и дальше пере-
числять аспекты программной организа-
ции деятельности. Но остановимся и вер-
нёмся к Управляющему совету, предосте-
режём его от поспешного участия
в программе развития школы, в управле-
нии этим развитием наряду с директором.

Есть «железное» правило эффек-
тивной управленческой деятельности: лю-
дей можно подвинуть к тому или иному
образу жизни только в том случае, если
ты, управленец, сам так живёшь, «не-
сёшь» этот образ жизни в себе. Про-
граммная организация деятельности —
это особый образ жизни.

Обеспечивать соорганизацию целей
людей, а не ломать их целевые установ-
ки — это особый образ жизни.

Понимать друг друга в ходе совмест-
ной коммуникации — это особый образ
жизни.

Совместно вырабатывать согласо-
ванные представления — это особый об-
раз жизни.

А образ жизни осваивается одним-
единственным способом: нужно так жить.

Следовательно, у школьного Управ-
ляющего совета нет другого пути, кроме
как самому программно организоваться.
Это значит, что группа людей, которые
собрались вместе для того, чтобы участ-
вовать в управлении происходящим
в школьном сообществе, на своём пер-
вом заседании вынуждены поставить во-
прос о программе деятельности Управля-
ющего совета. Основательно его обсу-
дить и вынести своё первое решение
о себе самом…



44 77Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/06

Êàê èçâåñòíî, ãîä íàçàä Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îäîáðèëî Ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàäàþùèå îðèåíòè-
ðû ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè. Îñíîâíûå äåéñòâèÿ ïî èõ ðåàëèçàöèè îïðå-
äåëåíû â ñîîòâåòñòâóþùåì êîìïëåêñå ìåð è â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå», êîòîðûé ïðåäñòîèò ðåàëèçîâûâàòü â áëèæàéøèå äâà ãîäà. Áîëåå äâóõ ìåñÿ-
öåâ âåëîñü øèðîêîå îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíîå îáñóæäåíèå ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà. Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ñîñòîÿëîñü Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, íà êîòîðîì ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû çà ãîä è îïðåäåëåíû îñíîâ-
íûå çàäà÷è ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñòðàíû íà 2006 ãîä, îáóñëîâëåííûå Ïðèîðèòåòíûìè
íàïðàâëåíèÿìè è íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì.

Îñíîâíîé àêöåíò ñäåëàí  íà âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è åãî ïðîáëåìàõ.
Íà÷èíàþòñÿ îíè ñ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: îõâàò äåòåé äîøêîëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ëèøü
íåìíîãèì ïðåâûøàåò ïîëîâèíó äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ýòîãî âîçðàñòà. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
íå ÿâëÿåòñÿ îáùåäîñòóïíûì, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ñ ó÷¸òîì ðåãèîíàëüíîãî îïûòà
(ñì. î í¸ì ïóáëèêàöèþ «Ïðåäøêîëüíàÿ ïîäãîòîâêà ìàëûøåé: îïûò ïåðâûõ èòîãîâ» // ÍÎ.
2005. ¹ 5) ìèíèñòåðñòâî ïîäãîòîâèò â ýòîì ãîäó ðåêîìåíäàöèè î ðàçíîîáðàçíûõ ôîðìàõ
îáðàçîâàíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Ïðåäñòîèò ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó â ñðåäíåé ñòóïåíè îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðèõîäèòñÿ íà «òðóäíûé» ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò: çäåñü îñîáåííî âûñîê
ðèñê àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ñòàðøàÿ ñòóïåíü îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ îáÿçàòåëüíîé. Â 90-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà îòðàñëü ñäåëàëà íåïðîñòèòåëüíûé øàã íàçàä, îòêàçàâøèñü îò òàêîãî ñîöèàëü-
íîãî çàâîåâàíèÿ, êàê îáÿçàòåëüíîå ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Òåïåðü ïðåäñòîèò èñïðàâëÿòü
îøèáêó è âîçâðàùàòüñÿ ê îáÿçàòåëüíîìó ïîëíîìó ñðåäíåìó îáðàçîâàíèþ. Ïðè÷¸ì äëÿ âñåõ
ñëî¸â íàñåëåíèÿ.

Ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñ-
ëå — äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåñóðñîâ. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò âåä¸òñÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî èíôîðìàòèçàöèè è êîì-
ïüþòåðèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ñîçäàíû ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïîðòàëû,
áîëüøèíñòâî øêîë â ðàìêàõ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì îñíàùåíî êîìïüþòå-
ðàìè è êîìïüþòåðíûìè êëàññàìè (â ñðåäíåì ïî øêîëàì Ðîññèè îäèí êîìïüþòåð ïðèõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî íà 40 ó÷àùèõñÿ). Îêîëî 10 òûñÿ÷ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
èìåþò âûõîä â Èíòåðíåò. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à — òàê îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó ó÷èòåëåé, ÷òî-
áû Èíòåðíåò, êîìïüþòåðû, ýëåêòðîííûå ðåñóðñû øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü íà âñåõ ó÷åáíûõ
ïðåäìåòàõ.

Îòðàäíî, ÷òî íà ñîâåùàíèè âñåñòîðîííå îáñóæäåíà ïðîáëåìà ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà. Ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ïðàâà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îïðåäåëåíèè óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è â óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îïëàòû. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿù¸ííîé
èòîãàì ñîâåùàíèÿ æóðíàëèñòîâ, ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îçíàêîìèëè
æóðíàëèñòîâ ñ ðàçìåðîì ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòåëåé â ñâîèõ ðåãèîíàõ:

• Ìîñêâà: ó÷èòåëÿ è ïðèðàâíåííûå ê íèì ðàáîòíèêè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé — 10 700 ðóá. Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ñòîëè÷íûõ øêîë ïîëó÷àþò 40% íàäáàâêè îò
ñòàâêè â òå÷åíèå 3 ëåò, îêîí÷èâøèå ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñ «êðàñíûì» äèïëîìîì — 50%
äîïëàòû îò ñòàâêè. Êðîìå òîãî, 15% îò ñòàâêè âûäà¸òñÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì íà ïðîåçä íà
ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå.

• Õàíòû-Ìàíñèéñê: ó÷èòåëÿ — 12 500 ðóá., 3 ãîäà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì èä¸ò
äîïëàòà, îíè èìåþò ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëó÷åíèå æèëüÿ, èì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ññóäû.

СТАНЕТ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛЬНЫМ ШАГОМ В ЕГО РАЗВИТИИ?

До 2007 года в 20 тысячах

российских школах

появятся свои

компьютерные классы

с выходом в Интернет.

Об этом сообщил на

Всероссийском совещании

руководителей органов

управления образованием

субъектов РФ начальник

управления

информатизации

российского образования

Алексей Анопченко.

На информатизацию

российских школ в рамках

национального проекта

«Образование»

в 2006–2007 годах будет

выделено 3 млрд рублей.

Многие школы,

в основном городские,

уже обзавелись

компьютерными классами,

подключёнными ко

«всемирной паутине».

На подключение

к Интернету будет

затрачено по 600 млрд

рублей в год, — сказал

начальник управления

информатизации. Скорость

Интернета значительно

возрастёт, и ученикам не

придётся по полчаса

ждать, пока загрузится

тот или иной сайт.

Проблемы с передачей

информатизации

исчезнут — Интернет

будет беспроводной.

Для успешной реализации

проекта необходимо на

региональном уровне

провести инвентаризацию

сетевой инфраструктуры

и определить

приоритетные объекты

подключения.
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• ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà: ó÷èòåëÿ — 3400 ðóá., ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû — 2900 ðóá.
• Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü: ó÷èòåëÿ — 8300 ðóá. (ýòî áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ áþäæåòíûõ

ñôåðàõ). Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ïîëó÷àþò ãóáåðíàòîðñêóþ íàäáàâêó è åäèíîâðåìåííîå ïîñî-
áèå. Åæåãîäíî 200 ëó÷øèõ ó÷èòåëåé øêîë Ïîäìîñêîâüÿ íàãðàæäàþòñÿ ïåðñîíàëüíûìè ãðàí-
òàìè â ðàçìåðå 40 000 ðóá.

• Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü: ó÷èòåëÿ — 3400 ðóá., ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû — 2900 ðóá.
Òàêîé ðàçáðîñ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ðåãèîíîâ, êîòî-

ðûå, êàê è ìóíèöèïàëèòåòû, ìîãóò ñåãîäíÿ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü ñèñòåìó îïëàòû
è óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê å¸ èçìåíåíèÿ, ðàçìåð íàäáàâîê. Ñîõðàíåíû ïðàâà ñàìèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî óñòàíîâëåíèþ äîïëàò, íàäáàâîê, ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.
Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíî ó÷àñòèå â ýòîì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ øêîëàìè.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáðàçîâàíèè Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Èãîðü Ðåìîðåíêî ñîîáùèë ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ î òîì,
÷òî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè äîïëàòó â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ÷è
ðóá. â ìåñÿö êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì ïðè íàïîëíÿåìîñòè êëàññîâ â 25 è áîëåå ó÷àùèõ-
ñÿ — â ãîðîäñêèõ øêîëàõ, íàïîëíÿåìîñòè ñâûøå 14 ó÷àùèõñÿ — â ñåëüñêèõ øêîëàõ.
Â êëàññàõ ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ äîïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà
ó÷åíèêîâ. Çàäà÷à ýòîãî íàïðàâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà — óñèëèòü ïîääåðæêó êëàññ-
íûõ ðóêîâîäèòåëåé. Ïîýòîìó îðãàíàì âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî íå ñíèæàòü
óñòàíîâëåííûå ðàíåå ðåãèîíàëüíûå äîïëàòû è íàäáàâêè, à òàêæå îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå
äîâåäåíèå âñåõ ñðåäñòâ, äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó êëàññíûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, äî ïîëó÷àòåëåé.

Ñðåäñòâà íà äîïëàòû êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ
ÐÔ â âèäå ñóáñèäèé åæåêâàðòàëüíî, íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà.

Â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» ïîääåðæêó ïîëó÷àò
3 òûñÿ÷è øêîë, àêòèâíî âíåäðÿþùèõ èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, èì áóäåò
âûïëà÷åíî ïî 1 ìèëëèîíó ðóáëåé. Âåñíîé ýòîãî ãîäà áóäóò îòîáðàíû ëó÷øèå øêîëû,
à â ìàå — èþíå îíè ïîëó÷àò ñðåäñòâà, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ïðîãðàì-
ìîé ðàçâèòèÿ. Êðèòåðèÿìè ó÷àñòèÿ øêîë â êîíêóðñå íà ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó ÿâëÿþòñÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ëèöåíçèÿ è ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íàëè-
÷èå îðãàíîâ îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ïîïå÷èòåëüñêèå è óïðàâëÿþùèå ñî-
âåòû), íàëè÷èå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ. Êðîìå òîãî, øêîëà äîëæíà èìåòü ñòàòóñ ðåñóðñíîãî
öåíòðà èëè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêè â ñâî¸ì ðåãèîíå, èìåòü êîìïüþòåðíûé êëàññ.

Åæåãîäíî ïóò¸ì îòêðûòîãî êîíêóðñà è îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû â Ðîññèè áóäóò îïðå-
äåëÿòüñÿ 10 òûñÿ÷ ëó÷øèõ ó÷èòåëåé. Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ ïîëó÷àò ïðåìèè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óêàç î åæåãîäíîì ïîîùðåíèè ëó÷øèõ ó÷è-
òåëåé óæå çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè.

Êâîòû ïî êàíäèäàòóðàì íà çâàíèå ëó÷øåãî ó÷èòåëÿ è íà ïîëó÷åíèå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
áóäóò âûäåëåíû ïî òàêîìó ðàñ÷¸òó: ïî îäíîìó ó÷èòåëþ íà 1065 ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ è ïî
îäíîìó íà 2130 ãîðîäñêèõ. Ýòîò ïîêàçàòåëü áóäåò óòî÷íÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò äèíàìèêè êî-
ëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ â ðåãèîíàõ.

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷èòåëåé âêëþ÷àþò íàëè÷èå âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòó íà ïîëíîé ñòàâêå, ñòàæ íå ìåíåå 3 ëåò, âûñøóþ èëè ïåðâóþ êâàëè-
ôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. Ñðåäè êðèòåðèåâ òàêæå ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà ó÷åáíûõ äîñòèæå-
íèé ó÷àùèõñÿ âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé, îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ñâîåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà, íàëè÷èå ó÷¸íîé
ñòåïåíè è ò.ä.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Ãà-
ñàí Ìàìåä-çàäå ðàññêàçàë, ÷òî ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå â 2006 ãîäó ñîñòàâÿò 5,1% îò ÂÂÏ.

На закупку компьютеров

будет выделено по

750 млрд рублей в год.

Новые компьютерные

кабинеты будут

«классами завтрашнего

дня», то есть в течение

ближайших двух-трёх лет

они не устареют.

Обзаводиться техникой

региональные

общеобразовательные

учреждения будут

самостоятельно, исходя

из согласованных

с Министерством связи

технических

характеристик.

Региональные власти

должны сформировать

перечень

образовательных

учреждений

в соответствии

с разработанными

критериями и обеспечить

проведение конкурса на

отбор компаний —

поставщиков

оборудования,

гарантировать целевое

использование средств.

Учителя, конечно,

должны уметь

пользоваться этим

оборудованием, чтобы

компьютеры не стали

подставкой для цветов.

На разработку

электронных

образовательных

ресурсов в рамках

Национального проекта

также будет выделено

300 млрд рублей,

по 150 млрд рублей

в год.



Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà íîðìàòèâíîå ôèíàíñèðîâàíèå îáñóæäàåòñÿ ïåðåõîä íà
îòðàñëåâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, â ÷èñëå ïðèíöèïîâ êîòîðîé — ââåäåíèå áàçîâûõ ñòà-
âîê ïî óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ è èõ äèôôåðåíöèàöèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà,
äîëæíîñòè è òèïà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà äîëæíà ñòðîèòüñÿ
íà îáúåêòèâíûõ ôàêòîðàõ, ñêàçàë Ãàñàí Ìàìåä-çàäå: «Äëÿ ñâîáîäíîé, òâîð÷åñêîé ðàáîòû
ó÷èòåëü íå äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñâîþ çàâèñèìîñòü îò ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ. Ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è ñïîñîáñòâóåò òàðèôíûé ôîíä. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ðóêîâîäèòåëü øêîëû ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ äîëæåí ïî-
ëó÷èòü äåéñòâåííûé ìåõàíèçì ïîîùðåíèÿ ó÷èòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â âèäå íàïîëíåí-
íîãî íàäòàðèôíîãî ôîíäà».

«Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò äîëæåí ïðèâåñòè ê ñèñòåìíûì èçìåíåíèÿì â íàöèîíàëüíîé ñè-
ñòåìå îáðàçîâàíèÿ», — ñäåëàë âûâîä ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Àíäðåé Ôóðñåíêî.
Îí îòìåòèë òàêæå, ÷òî ñî âðåìåíè ïîñëåäíåé âñòðå÷è ñ ëèäåðàìè ðåãèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîèçîøëà «ïðèíöèïèàëüíåéøàÿ âåùü»: Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë îáðàçîâàíèå
íàöèîíàëüíûì ïðèîðèòåòîì ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà. Çàÿâëåíèå Ïðåçèäåíòà ïîäêðåïëåíî ðåàëü-
íûìè øàãàìè è ðåàëüíûìè ðåñóðñàìè.

Ñ ó÷¸òîì íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå
2006 ãîäà âûðîñëè íà 47%. «Ýòî î÷åíü çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå, — ñêàçàë ìèíèñòð. —
Â òî æå âðåìÿ î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ êîðåííîãî èçìåíåíèÿ âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå è äëÿ ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû âñåõ ïåäàãîãîâ äî äîñòîéíîãî óðîâíÿ, ýòèõ ñðåäñòâ íåäî-
ñòàòî÷íî. Îäíàêî, îáëàäàÿ òàêèì èíñòðóìåíòîì, êàê íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, íóæíî ñäåëàòü
êîíêðåòíûå øàãè, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïåðåéòè ê ñèñòåìíûì ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ… Åñëè ìû ïðîñòî íà÷í¸ì ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷èâàòü ðàñõîäû ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ ãîäàìè íàêàïëèâàëèñü ïðîáëåìû, íè îäíó èç íèõ ðå-
øèòü íå óäàñòñÿ. Îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì — ýòî íå îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ìû âîçãëàâëÿåì êëþ÷åâóþ è ñòðàòåãè÷åñêóþ îòðàñëü, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò áó-
äóùåå ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì ìû äîëæíû âìåñòå ñ âàìè íàéòè òàêèå íà-
ïðàâëåíèÿ è òàêèå ìåõàíèçìû, ÷òîáû â îáîçðèìûå ñðîêè îáåñïå÷èòü äâèæåíèå âïåð¸ä. Îò-
âåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå îáðàçîâàíèÿ, à çíà÷èò, çà áóäóùåå ñòðàíû íåñóò è ôåäåðàëüíûé
öåíòð, è ðåãèîíû».

Òàê ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñòàëè åù¸ îäíèì ñóáúåêòîì íàøåãî çàî÷íîãî êîëëåêòèâíîãî èíòåðâüþ,
ïîñâÿù¸ííîãî âîïëîùåíèþ â æèçíü Êîíöåïöèè ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà
ïåðèîä äî 2010 ãîäà è ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå».

Ñäåëàíî, áåññïîðíî, íåìàëî. Íî âïåðåäè — îãðîìíûé ïëàñò ðàáîòû. Áåç èëëþçèé
è ñàìîîáìàíà. Ðàáîòû íàïðÿæ¸ííîé, êàæäîäíåâíîé, íàïðàâëåííîé ê òîìó, ÷òîáû ìîäåðíè-
çàöèÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàëà ðåàëüíûì øàãîì âïåð¸ä è íå ïðåâðàòèëàñü â «îáùå-
óêðåïëÿþùèé áåã íà ìåñòå».

Материалы заочного коллективного интервью подготовили

Светлана Вишникина,

Ирина Зотова, 

Антон Зверев, 

Ирина Лушагина,

Ольга Подколзина, 

Нина Целищева

СТАНЕТ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛЬНЫМ ШАГОМ В ЕГО РАЗВИТИИ?

В ноябре 2006 года станут

известны имена 2,5 тыс.

самых способных

российских учеников,

студентов и молодых

специалистов в возрасте

14–25 лет. Каждый из них

получит президентский

грант в размере 60 тыс.

рублей. Об этом сообщил

директор Департамента

государственной

молодёжной политики,

воспитания и социальной

защиты детей Сергей

Апатенко на

Всероссийском совещании

руководителей органов

управления образованием

субъектов Федерации.

Конкурс среди

талантливой молодёжи

в рамках национального

проекта «Образование»

начнётся в июле

2006 года. В течение

4 месяцев специалисты

будут выбирать лучших.

Среди лауреатов будут

победители Всероссийских

предметных олимпиад,

творческих конкурсов,

профессиональных

состязаний, а также

молодые люди, активно

проявившие себя

в общественно-полезной

и социальной работе,

лидеры добровольчества

и другие.


