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Восемь лет назад я опубликовал несколько статей, а затем издал книгу о лучших школах
России. В одной из них уже тогда было 4 спортивных зала, по 6 уроков физкультуры
в неделю в каждом классе, диагностика состояния здоровья каждого ребёнка велась по
десяти параметрам и в динамике, дифференцированное обучение и воспитание детей
в первой и второй половине дня, уже тогда школа умело зарабатывала деньги, создавая
внебюджетный фонд развития и многое-многое другое…

Директор школы из небольшого российского города — умный, эрудированный, со-
временно мыслящий человек — получил почётное звание «За выдающиеся заслуги», как
было сказано в Указе о присвоении звания. Он создал команду единомышленников, его
заместители — управленцы высокого класса, обеспечивающие высокое качество образо-
вания.

Недавно решил поинтересоваться, как живёт сейчас школа, о которой когда-то пи-
сал. Ответ директора взволновал. В этом частном письме, рвущем душу, — обществен-
ная проблема учительства всей страны. Поэтому считаю нужным его опубликовать. Фа-
милию автора письма и школу по понятным причинам не называю. До демократии,
до свободы слова нам ещё очень далеко, в чём убеждают, увы, каждодневные факты.
Уверен: назови я фамилию автора, — расправы ему не избежать. Письмо привожу пол-
ностью, без купюр.

«…Âû ñïðàøèâàåòå, êàê ìû æèâ¸ì, êàê íûí÷å ðàçâèâàåòñÿ íàøà øêîëà. Áóäó êðàòîê,
íî ñ ýìîöèÿìè: îíè òîæå èíôîðìàöèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàøå ìåñòíîå îáðàçîâàíèå ïðîèãðûâàåò íà ðûíêå òðóäà âñåì.
Âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ! Êîììåð÷åñêèì ñòðóêòóðàì, ÌÂÄ, îðãàíàì þñòèöèè, ãîñóäàðñòâåííûì
è ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì. Âíîâü îáðàçóþùèåñÿ ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè ÷åðïàþò
äëÿ ñåáÿ êàäðû èìåííî èç ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êàê èç áåñêîíå÷íîãî è íàä¸æíîãî ðåçåðâó-
àðà. È ïðåæäå âñåãî — êàäðû êâàëèôèöèðîâàííûå. Âåäü õóäóþ ëîøàäü âîð íå óâåä¸ò.

Òîëüêî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö èç íàøåé øêîëû óøëè ÷åòâåðî. Åù¸ òðîå ñîáèðàþòñÿ.
Äâîå óøëè â íà÷àëå ãîäà âî âíîâü ó÷ðåæäàåìûé ó íàñ ìèðîâîé ñóä. Îäèí — â ëèçèíãîâóþ
êîìïàíèþ. Îäèí — â óâåñåëèòåëüíîå çàâåäåíèå. È âñå — èç-çà íèùåòû, íà áîëåå âûñîêóþ
çàðïëàòó. Â øêîëå áûëî 28 ìóæ÷èí-ïåäàãîãîâ, îñòàëîñü… 6.

Èç äâóõ ïîñëåäíèõ âûïóñêîâ ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íàøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà (150 ÷åëîâåê) â øêîëó íå ïîø¸ë ðàáîòàòü íè îäèí. Êîíñåðâàòèçì, êîòîðûé ðàíåå ñîõðà-
íÿë îáðàçîâàíèå, ñåé÷àñ ðàáîòàåò íà åãî ðàçðóøåíèå.

Ïîíÿòíî: äåëî â çàðïëàòå. Ó ìåíÿ, íàïðèìåð, ïîëòîðû ñòàâêè, à çàðïëàòà — 2800 ðóáëåé.
Ïîïûòêè øêîëû ñàìîé çàðàáîòàòü âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà ïîäàâëÿþòñÿ íàëîãîâîé ñëóæáîé,
òî åñòü ãîñóäàðñòâîì. Íà îñíîâàíèè Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ìû èìååì ïðàâî íà õîçÿéñò-
âåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Â çàêîíå ñêàçàíî: «Åñëè çàðàáîòàííûå øêîëîé ñðåäñòâà ðåèíâåñòèðóþòñÿ
â ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, òî ýòè ñðåäñòâà îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ».

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ ÐÎÑÑÈÈ,

ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

×àñòíîå ïèñüìî îáùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ

Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íà êîíôåðåíöèÿõ íåò ñåêöèè, ïîñâÿù¸ííîé æèçíè ó÷èòåëüñòâà —

íå ïðîôåññèîíàëüíîé, à íàøåìó ïîâñåäíåâíîìó, áûòèþ. Õîòÿ èìåííî æèçíü çàñòàâëÿåò ñåãîäíÿ

ýòîò â âûñøåé ñòåïåíè äèñöèïëèíèðîâàííûé è îòâåòñòâåííûé ïëàñò îáùåñòâà âûõîäèòü íà

çàáàñòîâêè, ïðîòåñòîâàòü ïðîòèâ áåñïðåöåäåíòíîãî ðàâíîäóøèÿ ãîñóäàðñòâà, ïðàâèòåëüñòâà

ê ñóäüáàì îáðàçîâàíèÿ, à çíà÷èò, è ê ñóäüáå ñòðàíû…

Ìàðê Ïîòàøíèê,

äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè
îáðàçîâàíèÿ
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Îäíàêî ïîñëå ïðèíÿòèÿ Íàëîãîâîãî êîäåêñà íàñ àâòîìàòè÷åñêè, âîïðåêè
çàêîíó «Îá îáðàçîâàíèè», ïðèðàâíÿëè ê êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,

ê íåôòÿíûì êîìïàíèÿì «ËÓÊÎÉË», «ÑÈÁÍÅÔÒÜ» è ò.ï., è èç êàæäîé
çàðàáîòàííîé òûñÿ÷è ðóáëåé (ïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä äåòåé, ïî-

ñðåäíè÷åñêèå óñëóãè, ïëàòíûå ïåäàãîãè÷åñêèå óñëóãè, ñäà÷à ïëî-
ùàäåé â àðåíäó è ò.ï.) íàëîãè ñîñòàâëÿþò 672 ðóáëÿ, à ïîñëå
îïëàòû ñâåòà è òåïëà îñòà¸òñÿ… 150 ðóáëåé. Ñêàæèòå: ìîæ-
íî ýòî âîñïðèíÿòü áåç îáèäû? Äà ëó÷øå îðãàíèçîâàòü äå-
òåé íà ñáîð áóòûëîê è íå ïëàòèòü íèêàêèõ íàëîãîâ!

Òàê ÷òî ó÷èòåëþ íåò âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü ñåáå
äîñòîéíóþ æèçíü íè çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íè çà

ñ÷¸ò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå äîáûâàþòñÿ äîïîë-
íèòåëüíûì òÿæ¸ëûì è ÷àùå âñåãî ïåäàãîãè÷åñêèì òðóäîì.

Âîçíèêàåò ðåçîííûé âîïðîñ: ïî÷åìó íàøà îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòå-
ìà íå íóæäàåòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ, à îñòàâëÿåò ñåáå òîëüêî
òåõ, êîìó íåêóäà äåòüñÿ? È äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî çàðïëàòà ìàëåíü-
êàÿ, íî è â òîì, ÷òî îíà îäèíàêîâàÿ! Âû ñîãëàñèòåñü: äåÿòåëüíîñòü îäíèõ
ó÷èòåëåé îïðåäåëÿåò ñóäüáó çíà÷èòåëüíûõ ãðóïï ó÷àùèõñÿ, à ñ äðóãèõ íà-
äî áðàòü äåíüãè çà òî, ÷òî èõ ïóñêàþò â øêîëó.

Ïî÷åìó â ïðàâèòåëüñòâå, â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ, â Ìèíèñ-
òåðñòâå òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íå ïîíèìàþò, ÷òî â ïðåäåëàõ
èìåþùèõñÿ ñðåäñòâ íóæíà òàêàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà, â êîòîðîé çàð-
ïëàòû ñîîòíîñÿòñÿ êàê 1:4 â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè. Êîýôôèöè-
åíò 4 áóäóò èìåòü íå áîëåå 6–8% ó÷èòåëåé. Ìóíèöèïàëèòåòû ìîãóò ñî-
çäàòü òàêóþ ñèñòåìó áåç îñîáûõ çàòðóäíåíèé. Íî íåò, íàäî äîæäàòüñÿ,
ïîêà âñå ðàçáåãóòñÿ èç øêîëû è ñòàíåò ëèõî.

Âåðõè íåäîîöåíèâàþò îïàñíîñòü íàêîïëåíèÿ îáèä ó÷èòåëåé. Ýòî
íå ïðîñòî îïàñíî! Ìûñëèøêè-òî â ãîëîâå ðàçíûå íåò-íåò äà è âîçíèêà-
þò! Ìîæåò, ïîäàòüñÿ â ðàçáîé? Âû æå, Ìàðê Ìàêñèìîâè÷, îòìå÷àëè,
÷òî òàëàíòèøêî-òî ó íàñ åñòü. Òîãäà ìàëî íèêîìó íå ïîêàæåòñÿ! À?..

Ïðîøó ïðîùåíèÿ çà òàêîé ÷¸ðíûé þìîð.
Ñóùåñòâóåò è ñêðûòûé óõîä ó÷èòåëåé èç øêîëû. Âñ¸ áîëüøåå èõ

÷èñëî òîðãóþò, çàíèìàþòñÿ îãîðîäîì è ðàçâåäåíèåì ñêîòà, ïðîìûñëà-
ìè ðàçíîãî ðîäà. Ó÷èòåëüñêàÿ ïðîôåññèÿ — ëþáèìàÿ! — ïðåâðàùàåòñÿ
â ïîáî÷íîå çàíÿòèå. Ýòî ãîðàçäî îïàñíåå óõîäà èç øêîëû. Ïðè ýòîì èç
øêîëû «óõîäèò äóøà», êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò àòìîñôåðó øêîëüíîé æèçíè, êà-
÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå æèçíü ó÷èòåëåé îò Áîãà åù¸ áîëåå
óñóãóáëÿåòñÿ. Òå, êòî ðàáîòàåò êîå-êàê, íå áåäñòâóþò, à òå, êîòîðûå
Ó÷èòåëÿ, íå ìîãóò ïðîêîðìèòü ñâîèõ äåòåé.

Åù¸ îäíà ïðè÷èíà óõîäà ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ èç øêîëû. Ñðåäè òà-
ëàíòëèâûõ ó÷èòåëåé åñòü è òå, êîãî çàðïëàòà îñîáî íå âîëíóåò. Èõ áóê-
âàëüíî åäèíèöû, íî îíè åñòü. Ýòî æåíùèíû, ó êîòîðûõ ëèáî ìóæ, ëèáî
ñûí ðàáîòàåò â êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ è îáåñïå÷èâàåò èõ. Ýòè ëþäè
ðàáîòàþò â øêîëå òîëüêî äî òåõ ïîð, ïîêà õîòü êàê-òî èì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ñâîáîäà òâîð÷åñòâà. Íî ââåäåíèå áåñêîíå÷íûõ íîðìàòèâîâ,
ÅÃÝ, ñòàíäàðòîâ íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, ñîêðàùå-
íèå ÷èñëà ðàçðåø¸ííûõ äëÿ âûáîðà ó÷åáíèêîâ è ò.ä., è ò.ï. — âñ¸
ýòî ñòàëî íå ïðîñòî çëîì, à áåäñòâèåì, óäóøàþùèì âñÿêîå òâîð÷å-
ñòâî ó÷èòåëÿ. È ýòà êàòåãîðèÿ ïåäàãîãîâ òåðÿåò ñâîé åäèíñòâåííûé
ñòèìóë ðàáîòû â øêîëå è óõîäèò èç íå¸.

Óñòàíîâêè ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ (ðåãèîíàëüíûé ãîññòàíäàðò) îï-
ðåäåëÿþò, ÷òî ãëàâíîå — îáåñïå÷èòü ñîöèàëèçàöèþ âûïóñêíèêà. Ñåðäöå

è äóøà ýòî ïðèíèìàþò (ðåäêèé ñëó÷àé): âñå ìû ïîíèìàåì çíà÷åíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ðåáÿò. Íî óñëîâèÿ, â êîòîðûõ äîëæíà
ïðîõîäèòü ýòà ñîöèàëèçàöèÿ, ðåçêî îòëè÷àþòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü â ðàçíûõ óñëîâèÿõ ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, íåîáõîäèìî âûñòðàè-
âàòü ðàçíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû. Ðàíåå, êàê è âî ìíîãîì ñåé÷àñ,
îäèíàêîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû â ðàçíûõ óñëîâèÿõ äàâàëè è äàþò

«Взывающий» кричит от имени тех, кто

молчит, — и молчание становится выносимее.

Скульптор В. Сидур
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ðàçíûå ðåçóëüòàòû, ïîðîé âåñüìà äàë¸êèå îò ñîöèàëèçàöèè. Îáðàçîâàíèå è îïûò ïåäàãîãîâ, óï-
ðàâëåíöåâ íå ïîçâîëÿþò èì îñóùåñòâèòü òåõíîëîãè÷åñêîå êîíñòðóèðîâàíèå òàêîãî ðîäà. Ðåãèî-
íàëüíûå Èíñòèòóòû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñî ñâîåâðåìåííîé è íåîáõîäèìîé íàì ïåðåïîäãî-
òîâêîé íå ñïðàâëÿþòñÿ. Çíà÷èò, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû äîëæíû îñóùåñòâèòü îáó÷åíèå êàäðîâ (õî-
òÿ áû ÷àñòè) â îáú¸ìå âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè÷¸ì îáó÷àåìû òå, êòî â ñîñòîÿíèè
èçìåíèòü ìíîãèå ïðèâû÷íûå óñòàíîâêè î ñóùíîñòè îáðàçîâàíèÿ è äåòñòâà. Âîò ïðèìåðû.

Ëåñíîé ïîñ¸ëîê. Ëåñ âûðóáëåí. Âîññòàíîâèòñÿ ÷åðåç 30–40 ëåò. Èç-çà êà÷åñòâà çåìåëü
è ñóðîâîãî êëèìàòà ñàìîîáåñïå÷åíèå íà îñíîâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íåâîçìîæíî.
Èç 60–65 âûïóñêíèêîâ øêîëû íà ìåñòå ìîãóò óñòðîèòüñÿ 6–7. Íèêîìó èç õîçÿéñòâóþùèõ ñóáú-
åêòîâ ïîñ¸ëîê íå íóæåí. Êàêèì äîëæåí áûòü çäåñü îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ñ ñàìîîïðåäåëå-
íèåì â ôèíàëå? Åù¸ íàäî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå è ñîöèàëüíûå êîðíè. Òðàäèöèé íåò, â 30-å ãî-
äû ïîñ¸ëîê ñîçäàâàëñÿ èç ñïåöïåðåñåëåíöåâ. Äà ìíîãîå åù¸ ÷òî íàäî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå.

Äðóãîé ïîñ¸ëîê. Åìó 300 ëåò. Çäåñü îñîáûé óêëàä, òðàäèöèè. Ñåëüõîçóãîäüÿ ïðèåìëå-
ìûå, åñòü âîçìîæíîñòè õîçÿéñòâîâàòü íà ìåñòå, åñòü ïåðñïåêòèâû.

Ìèêðîðàéîí ãîðîäêà, ãäå ðàñïîëîæåíà íàøà øêîëà, — 55% — ñëóæàùèå ñî ñðåäíèì
ñïåöèàëüíûì è âûñøèì îáðàçîâàíèåì. Ñîîòâåòñòâóþùèå îðèåíòàöèÿ è òðàäèöèè. Äà è ãåíå-
òèêà â êîíöå êîíöîâ è ò.ä. Ó íàñ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ñàìîîïðåäåëåíèÿ.

Îò ìóíèöèïàëèòåòà íóæíà âíÿòíàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ñ ðàçíûìè óñëîâèÿìè, ÷òîáû øêîëüíèêè ïðîõîäèëè ïîäëèí-
íóþ ñîöèàëèçàöèþ. Ýòîãî íå áûëî è íåò. Äåéñòâèÿ âëàñòåé òóò î÷åâèäíû: íóæíî ïðîãíîçèðî-
âàòü ðàçâèòèå íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è ìèêðîðàéîíîâ. Ñåé÷àñ ýòî âïîëíå âîçìîæíî. Òîãäà
ìîæíî è îïòèìàëüíûé äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ âûñòðàèâàòü. À òî
òîëüêî íà áóìàãå äà â ðå÷àõ òâåðäèì î ñîöèàëüíîì çàêàçå. Íåò åãî.

Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ñðî÷íî äîëæíû ìåíÿòü ñèñòåìó è ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðó
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà, ôîðìû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Íîâàÿ áåäà: â áþäæåò îáðàçîâàíèÿ çàòàëêèâàþò äðóãèå ðàñõîäû. Ýòî óæå ñîâñåì
äóðäîì. Áþäæåò àïïàðàòà ðàéîííîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ñî âñåìè åãî êîíòîðàìè —
2,5 ìëí ðóáëåé (èç 50 ìëí, âûäåëåííûõ íà îáðàçîâàíèå). Íà ýòè 2,5 ìëí ðóáëåé ìîæíî
îáó÷àòü 1000 äåòåé èç 4200 èìåþùèõñÿ â ðàéîíå. Ðàéîíî ðàáîòàåò íà ñåáÿ è íà âûøåñòî-
ÿùåå íà÷àëüñòâî. Äëÿ øêîë — òîëüêî êîíòðîëü è òî õóäîé, òàê êàê ïîêàçàòåëè ñóãóáî ïîêà-
çóøíûå: ÷èñëî çîëîòûõ ìåäàëåé, ïîáåäèòåëåé îëèìïèàäû è ò.ï. Íèêîãî íå èíòåðåñóåò çäî-
ðîâüå äåòåé, èõ òðóäîóñòðîéñòâî, êóäà îíè äåâàþòñÿ ïîñëå øêîëû è äðóãèå ïîêàçàòåëè,
î÷åíü âàæíûå äëÿ æèçíè, ïîêàçàòåëè ñîöèàëèçàöèè.

Ãîðîäñêîå ïðîôó÷èëèùå ãîòîâèò øâåé, ðåìîíòíèêîâ, ïàðèêìàõåðîâ, ïîâàðîâ èç ãîäà
â ãîä «ïà÷êàìè». À íàøåìó ãîðîäó íóæíî âñåãî 5–6 ÷åëîâåê.

Øêîëà ñòàëà þðèäè÷åñêèì ëèöîì. Íî ýòî æå ÷èñòåéøàÿ ôèêöèÿ. Íà÷àëüíèê îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ ëè÷íî ñîãëàñîâûâàåò êàæäûé ÷àñ ó÷åáíîé íàãðóçêè è ïîäïèñûâàåò ñ÷¸ò íà
êàæäóþ ïîëîâóþ òðÿïêó. Áóõãàëòåðèè â øêîëàõ?! Íî ïàðàëëåëüíî — â ïîëíîì îáú¸ìå áóõ-
ãàëòåðèÿ ðàéîíî (áþäæåò 700 òûñ. ðóá.). ×òî äåëàþò? Äåíüãè-òî äàþò òîëüêî íà çàðïëàòó.
Íî çàòî â áóõãàëòåðèè ðîíî ïîÿâëÿþòñÿ êîìïüþòåðû, äîáàâëÿåòñÿ è íàðîä — äëÿ îáñëóæè-
âàíèÿ êîìïüþòåðîâ. Íå âûñâîáîæäàåòñÿ íèêòî. Âñ¸ ïî çàêîíó Ïàðêèíñîíà: «êîëè÷åñòâî ÷è-
íîâíèêîâ ìîæåò òîëüêî ðàñòè» è ò.ä., è ò.ï.

Ïîçèöèÿ ÷èíîâíè÷åñòâà âñåõ óðîâíåé ôîðìàëüíî áåçóïðå÷íà: «Ìû ñòîèì íà ñòðàæå
çàêîíîâ!» Íî ýòî æå äåìàãîãèÿ. Òîñêà… Îòòîãî è ðàáîòàòü â ýòîé ñèñòåìå íå õî÷åòñÿ.

Íóæíû äðóãèå ñõåìû óïðàâëåíèÿ: ÿñíîå öåëåïîëàãàíèå íà óðîâíå ðàéîíà, ìèêðîðàéî-
íà, îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Åñòü áàçà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Åñòü ïî-
ñ¸ëêè, ãäå ÷àñòíûé êàïèòàë çàèíòåðåñîâàí â ïðîöâåòàíèè ýòèõ ïîñ¸ëêîâ. (Â ëåñó ðàáîòàþò
äâå áðèãàäû, äàþùèå ïðèáûëü 7–8 ìëí ðóá.) Ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò ìàíèïóëèðîâàòü è ìåñò-
íûìè íàëîãàìè. Âñ¸ ýòî ìîæåò äàòü õîòÿ áû ðó÷å¸ê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ â øêîëó. Åñòü âçàèì-
íûé èíòåðåñ! È, ïîâåðüòå, ýòî íå ãîëîñëîâíî.

Êòî äîëæåí çàíèìàòüñÿ ýòîé óâÿçêîé? Êîíå÷íî æå, ìóíèöèïàëèòåò. Íî ýòîãî íåò, òàê
êàê íåò óêàçàíèÿ ñâåðõó. Íåò è èíèöèàòèâû ñíèçó…

Íàâåðíîå, õâàòèò âîïëåé? Êàê ìîã, ÿ îòâåòèë íà Âàø âîïðîñ. Âû æå òàì — â Ìîñê-
âå — ïîáëèæå ê Ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè. Ìîæåò, êàê-òî îáðàòèòå èõ âíèìàíèå íà
íàøè èñòèííûå ïðîáëåìû… Õîòÿ âðÿä ëè ÷òî èçìåíèòñÿ. Åñëè íåò ñîâåñòè ó íàøèõ ÷èíîâíè-
êîâ, òî âñ¸ îñòàëüíîå áåññìûñëåííî…

Ñ óâàæåíèåì…»
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Вот такое я получил письмо. И глубоко за-
думался…

Когда читаю лекции в российских ре-
гионах, то стремлюсь уйти от ответов на
вопросы, не находящиеся в моей компе-
тенции, и потому предупреждаю слушате-
лей — руководителей образовательных уч-
реждений и учителей: вопросы нужно ста-
вить перед теми людьми, кто их решает.

Но как можно отделить науку от
практики? Как можно не ответить на такое
письмо отчаявшегося директора, на его
просьбу — «обратите их внимание»…

Вспоминаю программу «Свобода
слова» на канале НТВ от 27 декабря
2002 г. Дискуссия была посвящена ре-
форме школы (одна точка зрения) или мо-
дернизации российского образования
(другая точка зрения), высказанные глав-
ным участником программы — минист-
ром образования В.М. Филипповым.
Вспоминаю и другие довольно частые
в последнее время выступления министра
на эти темы в печати, по радио и на ТВ.
И везде министр говорил почему-то не
о главном, существенном, в жизни шко-
лы, а о второстепенном — о Едином гос-
экзамене, о переходе с пятибалльной сис-
темы оценивания знаний на двадцати-
балльную или стобалльную (никак рефор-
маторы отметки не выберут, что лучше),
об упразднении плюрализма школьных
учебников и т.д., и т.п. Всё это выдава-
лось как новаторские идеи министерства.

Выступивший в той передаче «Свобо-
да слова» известный в стране директор
московской школы и, что очень важно, ау-
дитория, состоявшая из работников обра-
зования и науки, активно и открыто не
поддержали министра.

Размышляя над письмом директора
одной из лучших школ, доведённого до от-
чаяния, не перестаю удивляться: как в ми-
нистерстве не понимают, что все предлага-
емые им «новации» обречены на провал,
ибо относятся к категории всего лишь
средств и сами по себе ничего изменить не
могут. Неужели министр не понимает, что
главной фигурой в школе был, есть и ос-
таётся учитель! Униженный чиновным

гнётом, нищенской зарплатой, лишён-
ный возможности на достойную жизнь
и работу, фактически лишённый чести
и достоинства, а потому и уважения
в глазах детей, родителей, учитель не
может, не хочет и не будет реформиро-
вать (или модернизировать) школу. Аз-
бучная истина — только мозгом, серд-
цем, руками учителя можно что-то из-
менить в школе.

Участники телепрограммы «Свобода
слова» говорили: пока не будут обеспече-
ны финансовые условия нормальной жиз-
ни учителя, до тех пор…

Но письмо директора школы свиде-
тельствует о ещё худшей ситуации: ни-
щенство уже выдавило из школы лучших,
и школа деградирует, разваливается как
государственный институт, обеспечиваю-
щий достойное будущее страны. Так ведь
за этот развал министру отвечать рано или
поздно придётся, отвечать даже тогда, ког-
да он уже не будет министром.

Но, похоже, министерство наше к се-
бе никаких упрёков не относит. Зарплату
ведь устанавливает не министерство, а Го-
сударственная Дума. Так что претензии
к председателю Комитета Госдумы по об-
разованию А.В. Шишлову (члену фракции
«Яблоко»). Председатель комитета выгля-
дел жалко и убого и как законодатель,
и как человек. Министр справедливо попе-
нял г-ну А.В. Шишлову, что сам-то Алек-
сандр Владимирович голосовал (как и все
демократические фракции Госдумы) про-
тив увеличения зарплаты учителям. (Я не
разделяю взгляды КПРФ, но фракция
КПРФ всегда голосовала за увеличение
зарплаты работникам образования, но ока-
зывалась в меньшинстве.) Здесь, конечно,
есть проблема, есть над чем задуматься
и школьным педагогам, и всем нам: тех ли
людей выбираем мы в законодательный ор-
ган? Сейчас, когда страна накануне выбо-
ров в Госдуму, самое время задуматься:
почему такое голосование в Госдуме было
на протяжении уже многих лет?

Конечно, мы знаем, что не Минис-
терство образования устанавливает ни-
щенскую зарплату учителям. Обидно, что



министр не использовал трибуну телевиде-
ния, с тем чтобы обратиться с болью к Го-
сударственной Думе, к Правительству,
членом которого состоит и по представле-
нию которого Дума рассматривает (или не
рассматривает) вопросы зарплаты работ-
никам образования. Стоило бы обратиться
и к Президенту России — глядишь, может,
и достучался бы до сердца Первого Лица
в государстве.

Вспоминаю массовые совещания
в Министерстве образования и Всероссий-
ские конференции в областных центрах,
где присутствовали федеральные чиновни-
ки. Они, как правило, говорили о своём,
а сидящие в зале думали совсем о другом…
Пропасть между трибуной и залом каза-
лась непреодолимой. Те, кто сидел в зале,
донашивали вещи, приобретённые
10–15 лет назад (аудитория педагогов вы-
глядит сегодня в прямом смысле слова ни-
щей), а вот госчиновники в президиумах
вызывали своей внешностью недоумённые
вопросы. Откуда у чиновника костюм сто-
имостью 12 тысяч долларов США или ча-
сы стоимостью 32 тысячи долларов? Ведь
заниматься коммерческой деятельностью
они не имеют права…

Пресса писала, как высокий госчи-
новник из сферы социальной защиты от-
правил свою жену рожать в Швейцарию
(и высокий чин не опроверг это сообще-
ние). Тут уж стоимость вышеупомянутых
костюма и часов выглядит просто мело-
чью, ибо расходы на роды в Европе состав-
ляют несколько сот тысяч долларов. Отку-
да у государственных чиновников такие
деньги? А учителям постоянно эти же гос-
чиновники твердят, что денег на увеличе-
ние зарплаты в госбюджете нет…

В канун Нового 2003 года по телеви-
дению в одной из программ выступил не-
потопляемый министр труда и социального
развития Александр Починок — тот са-

мый, что был сначала министром по нало-
гам, а потом установил уравниловку в зар-
плате и талантливым учителям, на кото-
рых держится школа, и тем, кого надо
гнать из школы. Интересно было бы знать:
на этом «изобретении» ведомства
г-на А. Починка есть виза министра обра-
зования России? А если есть, то… Скучно,
господа, задавать риторические вопросы.

Так вот, учителя надеялись, что ми-
нистр труда и социального развития (!)
скажет что-то обнадёживающее об улучше-
нии их финансового обеспечения в новом
году. Но услышали изумлённые учителя
в этой передаче о том, что форма бокалов
для шампанского должна повторять… фор-
му груди фаворитки одного из французских
королей. А сам министр труда и социально-
го развития разъяснял, как нужно нали-
вать в бокал и как пить вино в новогоднюю
ночь, чтобы ощутить истинную прелесть
его аромата и вкуса. Ну как можно всё это
назвать? Социально-гражданской деграда-
цией? Или октровенной пошлостью?

Коллеги спросили меня: что бы я сде-
лал на месте министра, чтобы голос в за-
щиту жизненно важных интересов учи-
тельства был услышан? Отвечаю. Я бы
публично боролся за интересы учительст-
ва страны, а если бы увидел, что меня не
слышат, то в знак протеста — и так, чтобы
это видело и знало всё учительство, — по-
дал бы в отставку. Чтобы не быть соучаст-
ником развала российской школы, этого
деяния, которое отнимает у России буду-
щее. Такой поступок не мог бы остаться
без внимания тех, кто принимает решения,
столь важные для судеб Отечества.

Но боюсь, что письмо директора шко-
лы, как и многие публикации в прессе,
и учительские забастовки останутся гласом
вопиющего в пустыне. Может, и прав дирек-
тор школы: «Если нет совести у чиновни-
ков, то всё остальное бессмысленно»…
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