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НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íàïîëíÿåìîñòüþ êëàññîâ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåãóëèðó-
þòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæä¸í-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.03.01 ¹ 196, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 26 êîòîðîãî ïðåäåëüíàÿ íàïîëíÿåìîñòü êëàñ-
ñîâ ïî âñåì ñòóïåíÿì îáðàçîâàíèÿ (ò.å. ñ I ïî XI
êëàññû) — 25 îáó÷àþùèõñÿ. 

Òèïîâîå ïîëîæåíèå íå ïðåäîñòàâëÿåò îðãàíàì

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíàì

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâà ïðåâûøàòü óñòà-

íîâëåííóþ íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ; ï. 26 Òèïîâîãî

ïîëîæåíèÿ îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøü âîçìîæíîñòü (ïðè íàëè÷èè

íåîáõîäèìûõ óñëîâèé è ñðåäñòâ) êîìïëåêòîâàòü

êëàññû ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ, ÷òî äîëæíî

áûòü îïðåäåëåíî óñòàâîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, â ï. 27 ïðåäóñìàòðèâàåò-

ñÿ âîçìîæíîñòü, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëå-

íèÿ, îïðåäåëÿòü êîëè÷åñòâî è íàïîëíÿåìîñòü

êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (âêëþ-

÷àÿ ìàëîêîìïëåêòíûå), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé

ìåñòíîñòè, ÷òî ôàêòè÷åñêè óêàçûâàåò íà óñòàíîâ-

ëåíèå ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòè êëàññîâ è âîçìîæ-

íîñòü ñîçäàíèÿ êëàññîâ-êîìïëåêòîâ ïðè ïðîâåäå-

íèè çàíÿòèé ñ îáó÷àþùèìèñÿ â êëàññàõ I ñòóïåíè

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ýòèõ ñëó÷àÿõ. 

Ïîýòîìó íàïîëíÿåìîñòü êëàññà â êîëè÷åñòâå

25 îáó÷àþùèõñÿ — ïðåäåëüíàÿ íîðìà îáñëóæèâà-

íèÿ ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé â êîíêðåòíîì êëàññå,

çà ÷àñû ðàáîòû â êîòîðîì îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ

èç óñòàíîâëåííîé ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðå-

âûøåíèå êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ â êëàññå ó÷èòå-

ëþ äîëæíî êîìïåíñèðîâàòüñÿ óñòàíîâëåíèåì ñî-

îòâåòñòâóþùåé äîïëàòû, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî

ïðè ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ èëè óâåëè÷å-

íèè îáú¸ìà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. Ðàçìåð òàêîé

äîïëàòû îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îï-

ðåäåëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî çà ñ÷¸ò íàäòàðèôíîãî

ôîíäà è îáùåé ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà.

Â êëàññàõ êîìïåíñèðóþùåãî îáó÷åíèÿ îïðå-

äåëåíà òîëüêî íàïîëíÿåìîñòü êëàññà (9–12 ÷åëî-

âåê), à íàïîëíÿåìîñòü ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ íå

óñòàíîâëåíà.

ми дисциплинами и развивающимся в них. Педагог выбирает со-
ответствующую сложность языка, материал, исходя из заявлен-
ного уровня. Степень самостоятельности ученика и возможность
персональных опытов на практике должны определяться в том
случае, когда проблемы ясно сформулированы и решены, матема-
тические процедуры проведены, вопросы проявлены, результаты
критически проанализированы. И всё это заложено в План инди-
видуального образования.

Êàê òàðèôèöèðîâàòü ïåäàãîãîâ ïðè îðãàíèçàöèè
èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ?

Прежде всего обратим внимание на то, что количество учебных
часов, проведённых педагогами групповым способом в системе
индивидуального образования, может быть таким же, как и при
традиционном образовании. Но если в обычной школе эти часы
рассредоточены по всему учебному году, в нашей школе они про-
водятся сконцентрированно. Практика «нон-стоп» также не уве-
личивает общую годовую нагрузку педагога, так как каждый цикл
соответствует обучению в «класс-комплекте» массовой школы.

Поясним эту особенность организации подробнее.
Система «лекция — индивидуальная консультация» позво-

ляет часы тарификации, предположим, на два традиционных
класс-комплекта использовать следующим образом: 

за класс А — на групповые занятия, лекции;
за класс Б — на индивидуальные консультации (напомним

только, что в нашей школе нет системы классов, поэтому учеб-
ную нагрузку мы перераспределяем удобным для наших учеников
образом).

Пример. У педагога есть нагрузка 2 ч/нед. в 9 «А». Он дол-
жен весь год каждую неделю проводить с учащимися этого клас-
са занятия. Но всю эту нагрузку он вырабатывает за две недели
непрерывных занятий. Далее он отрабатывает непрерывно на-
грузку в 10 «А» классе — 4 часа в неделю, что занимает у него
месяц, и т.д.

Таким образом, примерно за первую четверть он отработал
свою зарплату по параллели с буквой «А». Далее цикл в режиме
«нон-стоп» должен повториться, предположим, в индивидуальных
консультациях. Для оплаты этой работы используется нагрузка
классов «Б» по «вертикали» и т.д. 

Если же вся учебная нагрузка выработана или в этом меся-
це занятия данного педагога не запланированы, то он имеет пол-
ное право на отдых. Выплата же зарплаты может происходить
как ежемесячно, по усреднённым цифрам, так и сдельно — поча-
совая оплата.

Необходимо всё же учитывать, что индивидуальное образо-
вание принципиально предполагает неуклонный рост педагоги-
ческого сообщества в школе. В частности, переход к новому ти-
пу образования потребует увеличения числа освобождённых вос-
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НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Íîðìàòèâû Òèïîâûõ øòàòîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê

ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷ðåæäåíèé, îáú¸ì

ðàáîòû êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ïðåäóñìîòðåííûå

â íèõ ïîêàçàòåëè äëÿ ââåäåíèÿ òîé èëè èíîé

äîëæíîñòè. Âûøåñòîÿùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèåì íà îñíîâàíèè Òèïîâûõ øòàòîâ óòâåðæäà-

åò øòàòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûå

ìîãóò áûòü ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå äîëæíîñòè,

íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà. Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèþ, îíî ñàìîñòîÿòåëüíî óòâåðæäàåò øòàòíîå

ðàñïèñàíèå è èìååò ïðàâî âìåñòî îäíèõ äîëæíîñ-

òåé óñòàíàâëèâàòü äðóãèå. Îòäåëüíûå äîëæíîñòè

ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ââîäèòüñÿ çà ñ÷¸ò

ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö, à òàêæå äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîé äåÿòåëü-

íîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Óòâåðæäåíèå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 32 Çà-

êîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» íàõîäèòñÿ â êîìïåòåí-

öèè ñàìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 

Òèïîâûå øòàòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèé ïîñëåäíèé ðàç óòâåðæäàëèñü Ìèíèñòåðñò-

âîì ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ åù¸ â 1986 ãîäó (ïðèêàç îò

31.12.86 ¹ 264) è íå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåí-

íûì óñëîâèÿì îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà. Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè

ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ

øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

øêîë. Îäíàêî â îòëè÷èå îò Òèïîâûõ øòàòîâ îíè íå

ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè ê ïðèìåíåíèþ. Áîëüøå

øòàòíûõ åäèíèö, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî Òèïîâûìè

øòàòàìè, îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì âûäå-

ëèòü íå èìååò ïðàâà. Åñëè ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöè-

ÿì øòàòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óâåëè÷è-

âàþòñÿ, òî âîçìîæíî âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ

ñòàâîê. Îäíàêî òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäà-

öèé íå èìåþò ïðàâà íè îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

íèå, íè îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Ýòî

âñåãî ëèøü ðåêîìåíäàöèè.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КЛАССЫ ДЕЛЯТСЯ
НА ПОДГРУППЫ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæä¸ííûì ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.01

¹ 96, íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííî-

питателей и тьюторов, поскольку резко возрастает объём (коли-
чество часов) индивидуальной работы. 

Новым учебным планом наконец-то узаконен ученический
компонент, ранее имевший место лишь вне сетки учебных часов.
При его введении в практику работы даже обычной массовой
школы увеличивается количество часов в 5 раз. 

Приведём расчёт. Если 1 час в неделю учитель работает с
одним классом (обычный урок), то оплата ему идёт за 1 час. При
индивидуальных и групповых консультациях, предусмотренных
ученическим компонентом, оплачивается столько часов, сколько
занималось учеников индивидуально, плюс столько часов, каково
количество групп. Таким образом, один час, заложенный в учеб-
ном плане как индивидуальный, увеличивается до 30 (если учени-
ков 30 человек) финансируемых часов. А так как в большинстве
классов (кроме 5-го и 6-го) это 5 часов в неделю по учебному пла-
ну, то общее количество финансируемых часов будет 150 часов в
неделю на один так называемый «класс-комплект». 

150 часов индивидуальной работы с условным классом в
30 человек дадут нагрузку 8 преподавателям, исходя из ставки
18 часов в неделю. Такое обеспечение потребуется в течение бли-
жайших лет, когда из-за объективных демографических условий
изменится соотношение учителей и учащихся. 

Если в школе (при 12-летнем обучении) 12 классов и три
«потока» — классы «А», «Б», «В», то всего получается 36 клас-
сов. Следовательно, в целом по школе это даст работу дополни-
тельно примерно 140 учителям! 

Напоминаем, что эти цифры приведены на основании проек-
та учебного плана 12-летнего образования. Но зачем ждать пере-
хода на 12-летку? Почему нельзя ученический компонент внед-
рить в уже существующие учебные планы? И ученики от этого
выиграют, и затраты государства на оплату индивидуальных уро-
ков будут ниже, и реальнее для учителей эти деньги получить.

Êàêóþ ðîëü èãðàþò òüþòîðû?

Реальной и действенной в нашей школе становится должность
тьютора (куратора, наставника, освобождённого воспитате-
ля). Все они осуществляют, обеспечивают психолого-педагогичес-
кое сопровождение ученика в образовательных процессах. 

Какова специфика работы тьютора в системе индивидуаль-
ного образования? В традиционных школах тьюторы обычно ку-
рируют класс (классы) одновозрастных детей, так сказать, по «го-
ризонтали». Но поскольку в нашей школе подобного разделения
не существует, то становится возможным работа тьютора с раз-
новозрастными детьми, по «вертикали». 

Существуют и сложности, связанные с восприятием ребёнка
нашей системы. Во-первых, дети ещё не привыкли работать в инди-
видуальном, свободном режиме. Во-вторых, они оказываются в си-
туации вне постоянного общения со сверстниками. В-третьих, на за-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  
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ãî äíÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñî-

ñòàâëÿåò 25 ó÷àùèõñÿ. Ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ

óñëîâèé è ñðåäñòâ âîçìîæíî êîìïëåêòîâàíèå

êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ ñ ìåíüøåé íà-

ïîëíÿåìîñòüþ. Ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ïî èíî-

ñòðàííîìó ÿçûêó â 4–11-õ êëàññàõ è òðóäîâîìó

îáó÷åíèþ â 5–11-õ êëàññàõ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

â 10–11-õ êëàññàõ, ïî èíôîðìàòèêå è âû÷èñëè-

òåëüíîé òåõíèêå, ôèçèêå è õèìèè (âî âðåìÿ ïðàê-

òè÷åñêèõ çàíÿòèé) äîïóñêàåòñÿ äåëåíèå êëàññà íà

äâå ãðóïïû â ãîðîäñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ ïðè íàïîëíÿåìîñòè êëàññà 25 ÷åëîâåê,

â ñåëüñêèõ — íå ìåíåå 20 ÷åëîâåê. Ïðè íàëè÷èè

íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ âîçìîæíî äåëåíèå íà ãðóï-

ïû êëàññîâ ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ, à òàêæå

1–3-õ êëàññîâ ïðè èçó÷åíèè èíîñòðàííîãî ÿçûêà.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ?

Â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå èñïîëüçóåòñÿ

òåðìèí «ìàëîêîìïëåêòíàÿ øêîëà», â ÷àñòíîñòè

â Çàêîíå ÐÔ «Î ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè ñåëà» îò

21.12.90 ¹ 438-1 è â Çàêîíå ÐÔ «Îá îáðàçîâà-

íèè». Îäíàêî çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå ýòî-

ìó òåðìèíó íå äà¸òñÿ. 

Â ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷¸òíîñòè ìàëîêîìïëåêò-

íûìè ñ÷èòàþòñÿ íà÷àëüíûå øêîëû ñ ÷èñëåííîñ-

òüþ äî 20 ÷åëîâåê, îñíîâíûå — ñ ÷èñëåííîñòüþ

ìåíåå 100 ÷åëîâåê è ñðåäíèå — ñ ÷èñëîì ó÷à-

ùèõñÿ ìåíåå 200 ÷åëîâåê.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАДИУС ДОСТУПНОСТИ
ШКОЛЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ?

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè ïðàâèëàìè 

(ÑÏ 2.4.2.782-99) ïðåäóñìîòðåíû ãèãèåíè÷åñêèå

òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ

â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñîâðåìåííûõ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàçìå-

ùåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîëæíî

áûòü òàêèì: äëÿ ó÷àùèõñÿ I ñòóïåíè ðàäèóñ äî-

ñòóïíîñòè íå áîëåå 2 êì ïåøêîì è íå áîëåå 15

ìèí (â îäíó ñòîðîíó) ïðè òðàíñïîðòíîì îáñëóæè-

âàíèè, äëÿ ó÷àùèõñÿ II è III ñòóïåíåé — ñîîòâåò-

ñòâåííî íå áîëåå 4 è 30 ìèí, à äëÿ ó÷àùèõñÿ

II–III ñòóïåíåé — íå áîëåå 15 êì. Ïðè ýòîì

òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ïîäëåæàò ó÷àùèåñÿ,

ïðîæèâàþùèå íà ðàññòîÿíèè áîëåå 3 êì îò øêî-

ëû. Ïîäâîç ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ

нятиях они сталкиваются с разновозрастными группами, разными
по интересам, умениям, знаниям. В-четвёртых, непривычна, как ни
странно, и более комфортная обстановка: нет сравнения детей друг
с другом, нет проблем лидеров и изгоев. Поэтому им, как никогда,
требуются поддержка, наставничество, советы взрослого человека. 

Итак, тьютор в нашей школе — это педагог-профессионал,
помощник, защитник, психолог, координатор, посредник, фасили-
татор, организатор по запросу растущего человека.

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуаль-
ного образования предполагает:
� организацию групповых обсуждений проблем с другими учащи-
мися школы, благодаря которым дети могут выявить истоки собст-
венных затруднений, помочь друг другу в решении общих важных
вопросов (формирование позиции «я не одинок в этой проблеме»);
� совместное с учеником обсуждение результатов индивидуаль-
ной работы и возникающих трудностей с учителями;
� постоянное предоставление информации о возможностях шко-
лы и индивидуального выбора, помощь в осмыслении процесса
выбора («важно, что выбирают и как»);
� диагностику социально-бытовых условий, возможностей и инте-
ресов ученика, его жизненных планов и устремлений, мотивов
поведения, уровня реальных умений и знаний, причин выбора; 
� конструктивную работу с родителями. 

Для выполнения своих задач тьютор имеет право:
� получать помощь в работе со стороны специалистов (психоло-
гов, валеологов, медицинских работников, социального педагога
и т.д.) в изучении проблем ученика и его поддержке в процессе
их разрешения; 
� присутствовать на занятиях в группах, где обучаются его ученики;
� координировать работу педагогов, организуя педагогические
консилиумы и являться, по сути, «капитаном» команды педагогов
для своего ученика.

Как обеспечить психолого-педагогическое сопровожде-
ние каждого учащегося? Значительную помощь оказывают про-
думанные и систематизированные наблюдения, совместное об-
суждение результатов диагностики, постоянное неформальное
общение тьюторов, воспитателей и психологов с детьми. 

Для обобщения и анализа накапливающихся материалов нуж-
но уметь вести документацию. Это — личные дела учащихся, рабо-
чая тетрадь тьютора, психолого-педагогические карты учеников. 

Что должно быть в рабочей тетради тьютора? В ней
обычно содержится вся необходимая текущая информация. Тет-
радь тьютора — это и записная книжка, и план работы, и повод
для рефлексии, и своеобразная форма самоотчёта.

Кроме традиционных сведений об учениках и их родителях,
различных списков, мы рекомендуем внести в неё информацию о
способах экстренной медицинской помощи ученику, его хрониче-
ских заболеваниях, противопоказаниях, номера телефонов, пейд-
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ñïåöèàëüíûì øêîëüíûì òðàíñïîðòîì. Ìåñòî ñáîðà

íà îñòàíîâêå äîëæíî áûòü ðàñïîëîæåíî íå áîëåå

÷åì â 500 ì îò ïðîæèâàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Äëÿ ó÷àùèõñÿ, ïðîæèâàþùèõ íà ðàññòîÿíèè

ñâûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî òðàíñïîðòíîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ, à òàêæå â ïåðèîä íåáëàãîïðèÿòíûõ

ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèøêîëü-

íûé èíòåðíàò èç ðàñ÷¸òà 10% ìåñò îò îáùåé âìåñ-

òèìîñòè ó÷ðåæäåíèÿ. 

КАКОВ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ-
КОМПЛЕКТОВ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
ШКОЛЫ?

Ïðè îáúåäèíåíèè îáó÷àþùèõñÿ I ñòóïåíè â êëàñ-

ñû-êîìïëåêòû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû, ñîäåðæàùèå óêàçàíèÿ î ðàñ÷¸òå êîëè÷åñòâà

÷àñîâ, â òå÷åíèå êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ çàíÿ-

òèÿ ñ îáó÷àþùèìèñÿ ðàçíûõ êëàññîâ â êëàññå-

êîìïëåêòå è çà êîòîðûå áóäåò îïëà÷èâàòüñÿ òðóä

ó÷èòåëåé, à òàêæå ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìàëî-

êîìïëåêòíîé øêîëû:

� ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

02.11.84 ¹ 122 «Î ïîðÿäêå ðàñ÷¸òà øòàòîâ è îïëà-

òû òðóäà ó÷èòåëåé I–IV êëàññîâ â ìàëîêîìïëåêòíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ» ñ èçìåíåíèÿìè, âíå-

ñ¸ííûìè ïðèêàçîì Ãîñîáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ îò 23.12.88

¹ 542 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç Ìèíèñòåð-

ñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò 02.11.84 ¹ 122»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

22.02.85 ¹ 15-Ì «Îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ äå-

òåé â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ïåðâûé êëàññ

øêîëû è ïîðÿäêå îïëàòû òðóäà ó÷èòåëåé, ïðèâëå-

êàåìûõ ê ýòîé ðàáîòå»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò

04.04.86 ¹ 23-Ì «Î ðàáîòå ìàëîêîìïëåêòíîé

øêîëû â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà íà îáó÷åíèå äåòåé

ñ øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà»;

� ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ è Ìè-

íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÑÔÑÐ îò 29/30.05.90

¹ 30-ó/08/151 «Î ââåäåíèè â øòàò ìàëîêîìï-

ëåêòíûõ ñåëüñêèõ øêîë âòîðîãî ó÷èòåëÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåí

ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ðàñ÷¸òà øòàòîâ è îïëàòû òðóäà

ó÷èòåëåé I–IV (ïîäãîòîâèòåëüíûõ è I–III) êëàññîâ

ìàëîêîìïëåêòíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë:

� ïðè íàëè÷èè äâóõ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñ îáùèì

êîíòèíãåíòîì ó÷àùèõñÿ â íèõ äî 30 ÷åëîâåê, òð¸õ

íà÷àëüíûõ êëàññîâ — äî 15 ÷åëîâåê, ÷åòûð¸õ íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ — äî 10 ÷åëîâåê ó÷àùèåñÿ îáúå-

äèíÿþòñÿ â êëàññ-êîìïëåêò, ñ êîòîðûì çàíèìàåò-

жеров для экстренной связи. К сожалению, опыт показывает, что
эти данные часто бывают востребованы.

Рабочий же план мы советуем оформлять в соответствии с
основными направлениями работы тьютора: психологическим,
индивидуально-консультирующим, координирующим, социаль-
ным, организационным. Приведём фрагмент.

Психолого-педагогическая карта ученика оформляется
при его поступлении в школу. Для этого лучше подойдёт папка-
скоросшиватель, которую следует хранить в сейфе или в запираю-
щемся шкафу. Что должно быть в ней? Информация об индивиду-
альных консультациях (предмет обсуждения и намеченные пути
разрешения проблемы), тексты тестов, анкет, которые заполняет
ребёнок или его родители, их результаты. На страницах обяза-
тельно указывается дата, приводится анализ и делается вывод. 

В школе индивидуального образования функции многих ра-
ботников имеют свои особенности.

Методист в нашей школе — это человек, понимающий
суть свободного воспитания и индивидуального образования и по-
могающий учителям организовать самостоятельную работу школь-
ников. Это творчески мыслящий помощник учителя, создающий
вместе с ним новые карточки, тесты с заданиями, диагностики, ди-
дактические игры, творческие задания и обучающие программы. 

Есть в школе и «лечебный педагог». Он умеет лечить
«учебные» проблемы детей. Если ребёнок медленно читает, не
может организовать выполнение самостоятельной работы, не
умеет работать со справочной литературой, такой специалист
первым приходит на помощь.

Осмысливая новые образовательные пространства, возника-
ющие при индивидуальном образовании, лишний раз убеждаешь-
ся в том, что должна сформироваться и новая дидактика шко-
лы. Надеемся, что она перейдёт из разряда науки, предписываю-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Ñðîêè Íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû

Ïñèõîëîãè-

÷åñêîå

Èíäèâèäó-

àëüíî-êîí-

ñóëüòèðóþ-

ùåå

Êîîðäèíè-

ðóþùåå

Ñîöèàëü-

íîå

Îðãàíè-

çàöèîí-

íîå

1–7 

ôåâðàëÿ

Ïðîâåäå-

íèå òåñòà,

åãî àíàëèç,

îáñóæäå-

íèå ðåçóëü-

òàòîâ äèà-

ãíîñòèêè,

ïðè íåîá-

õîäèìîñ-

òè — ïñèõî-

ëîãè÷åñêèé

òðåíèíã 

Âñòðå÷è ñ

ó÷åíèêàìè,

íå çàõîòåâ-

øèìè çàïîë-

íÿòü òåñò,

âûÿñíåíèå

ïðè÷èí, íîð-

ìàëèçàöèÿ

îáñòàíîâêè.

Ðàáîòà íàä

èíäèâèäó-

àëüíûì ìàð-

øðóòîì ñ

ó÷åíèêîì Ç.

Ïåäàãîãè÷å-

ñêèé êîíñè-

ëèóì, ïîñâÿ-

ù¸ííûé âî-

ïðîñàì

èíäèâèäó-

àëüíîãî ñòè-

ëÿ ó÷åíèÿ

ó÷åíèêà Ï.

Ïîñåùåíèå

çàíÿòèé äëÿ

àíàëèçà

ïðîöåññà

ó÷åíèÿ

øêîëüíèêîâ

Áåñåäû ñ

ðîäèòåëÿ-

ìè ó÷åíè-

êîâ X, Y,

Z ïî ïî-

âîäó èõ

ïðîáëåì

Ïîäãî-

òîâêà ê

ïðàçäíî-

âàíèþ

Âñåìèð-

íîãî äíÿ

âëþá-

ë¸ííûõ
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ñÿ îäèí ó÷èòåëü â ïîëòîðû ñìåíû â çàâèñèìîñòè

îò êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó;

� åñëè ÷èñëî ó÷àùèõñÿ â äâóõ íà÷àëüíûõ êëàññàõ

ñîñòàâëÿåò 30 è áîëåå ÷åëîâåê, òî êàæäûé ó÷èòåëü

çàíèìàåòñÿ ñ îòäåëüíûì êëàññîì;

� åñëè ó÷àùèõñÿ â òð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ 15

è áîëåå ÷åëîâåê, à â ÷åòûð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ

10 è áîëåå ÷åëîâåê, òî ó÷àùèåñÿ îáúåäèíÿþòñÿ

â äâà êëàññà-êîìïëåêòà, ñ êàæäûì èç êîòîðûõ çà-

íèìàåòñÿ ó÷èòåëü.

Â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ìàëîêîìïëåêòíûõ ñåëü-

ñêèõ øêîë ïðè íàëè÷èè òð¸õ-÷åòûð¸õ êëàññîâ, íå-

çàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà â íèõ ó÷àùèõñÿ, â øòàò

øêîëû ìîæåò ââîäèòüñÿ âòîðîé ó÷èòåëü çà ñ÷¸ò

ýêîíîìèè ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû, âûäåëÿåìîãî

íà ñîäåðæàíèå ó÷ðåæäåíèé íàðîäíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è ïðèâëå÷¸ííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðè òð¸õ íà÷àëüíûõ êëàññàõ îäèí ó÷èòåëü ìî-

æåò âåñòè çàíÿòèÿ ñ îäíèì êëàññîì, âòîðîé —

ñ êëàññîì-êîìïëåêòîì; ïðè ÷åòûð¸õ êëàññàõ —

îäèí ó÷èòåëü âåä¸ò çàíÿòèÿ ñ îäíèì êëàññîì, âòî-

ðîé — ñ êëàññîì-êîìïëåêòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëÿì âûïëà÷èâàåòñÿ çà

ôàêòè÷åñêîå ÷èñëî ÷àñîâ ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðà-

áîòû â íåäåëþ, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïî

ó÷åáíîìó ïëàíó ïî âõîäÿùåìó â êëàññ-êîìïëåêò

êëàññó, èìåþùåìó íàèáîëüøèé îáú¸ì ó÷åáíîé íà-

ãðóçêè. Ïðè ýòîì ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ

ïðîèçâîäèòñÿ äîïëàòà çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî,

ïðîâåðêó òåòðàäåé çà êàæäûé êëàññ (êëàññ-êîì-

ïëåêò) â óñòàíîâëåííûõ ïðèêàçîì ¹ 464 äåïàðòà-

ìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 25.11.92. Ó÷èòåëÿì,

ðàáîòàþùèì ñ êëàññîì (êëàññîì-êîìïëåêòîì) äî

15 ó÷àùèõñÿ, äîïëàòû çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî

è ïðîâåðêó òåòðàäåé ïðîèçâîäÿòñÿ â ðàçìåðå 50%

ñîîòâåòñòâóþùèõ äîïëàò.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАЙОННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНИТЬ КЛАССЫ-

КОМПЛЕКТЫ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

(НАПРИМЕР, 5-й КЛАСС С 6-м)?

Äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè äîêó-

ìåíòàìè (ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ

ÐÔ) ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ

â êëàññû-êîìïëåêòû ëèøü íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20 Çàêîíà ÐÔ îò 21.12.90

¹ 438-1 «Î ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè ñåëà» îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûå øêîëû (âêëþ÷àÿ ìàëîêîìïëåêòíûå)

îòêðûâàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïðåä-

щей обязательные нормы, приёмы, методы в разряд науки,
ищущей и обеспечивающей разнообразные способы и формы
самообразования. 

Êàê ñòðîèòñÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè?

На первый план в школе, естественно, выходит индивидуальная
работа с семьёй. Это нужно для разработки маршрута учения ре-
бёнка и обучения его самостоятельной работе в условиях свобод-
ного воспитания. Речь идёт о семейном сопровождении индиви-
дуального образования, родительском мониторинге его до-
стижений, а следовательно, о практике сотрудничества
детей и родителей, которое рассматривается как одна из за-
дач понимающей педагогики.

Развивая сотрудничество с родителями, надо стремиться не
афишировать трудности и просчёты детей. Установление нефор-
мальных отношений родителей и педагогов как равноправных уча-
стников единого взросло-детского сообщества поможет решать и
«чисто» учебные проблемы детей. В этом случае сработает и выве-
шенное в вестибюле расписание работы «круглого стола» педаго-
гов для родителей по актуальным проблемам воспитания. Такое
общение может перерасти в общий педагогический клуб (универ-
ситет). Можно приглашать в школу для встречи и участия в раз-
личных коллективных делах небольшие группы родителей тех де-
тей, у которых есть сходные проблемы в учении по отдельным дис-
циплинам или затруднения, предположим, в сфере общения.

Общие родительские собрания незаменимы в тех случаях,
когда имеется информация, интересная всем. Традиционны такие
собрания в начале учебного года и по окончании его. Тематичес-
кие встречи в неформальной обстановке лучше проводить в тече-
ние года, в ходе публичных защит проектов детей и других кол-
лективных дел. 

В начале года тьютор объявляет родителям о продуктивнос-
ти индивидуального образования, новых возможностях выбора
дисциплин, о педагогах и особенностях их курсов, о каких-либо
изменениях в планах деятельности школы. 

Начало каждого года — это часто и переход детей в новый
«возрастной этап». Родители могут не знать психологические осо-
бенности детей этого возраста. Поэтому следует поговорить об
этом и о педагогических подходах, предупредить родителей о воз-
можных осложнениях в поведении детей, рассказать о приорите-
тах и ценностях данного возраста.

Но родители сегодня редко идут в школу! На собраниях при-
сутствует не больше 50% родителей. 

Для того чтобы родители с желанием приходили в школу,
стоит тщательно продумать содержание и форму диалога.

Сначала вспомним некоторые правила:
�Не назначайте собрание на тот вечер, когда по телевизору идёт
интересный фильм или футбольный матч (впрочем, зачастую
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ñòàâèòåëüíîé âëàñòè, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòè íàñå-

ëåíèÿ, áåç îãðàíè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ. 

Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî

â îñóùåñòâëåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,

ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå êàäðîâ, ñâîåé ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ, óñòàíîâ-

ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, âêëþ÷àÿ Òèïîâîå

ïîëîæåíèå îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñîîò-

âåòñòâóþùåãî òèïà è Óñòàâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ. Ïîýòîìó îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì íå èìåþò ïðàâà ïðèíóæäàòü îáúåäèíÿòü

â êëàññû-êîìïëåêòû â ñðåäíåì çâåíå, òàê êàê ýòî

íå ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì è íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ìåñòíûõ îðãàíîâ

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

КАКИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ?

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå íîðìû ê îáðàçîâàòåëü-

íûì ó÷ðåæäåíèÿì óñòàíîâëåíû Ñàíèòàðíî-ýïèäå-

ìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè ÑÏ 2.4.2.782-99.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè êîëè÷åñòâî äåòåé â øêîëå

íå äîëæíî ïðåâûøàòü å¸ âìåñòèìîñòè, ïðåäóñìî-

òðåííîé ïðîåêòîì, ïî êîòîðîìó ïîñòðîåíî èëè

ïðèñïîñîáëåíî çäàíèå. Îïòèìàëüíàÿ âìåñòè-

ìîñòü â ãîðîäñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ — 1000 ó÷àùèõñÿ. Â êàæäîì êëàññå íå

äîëæíî áûòü áîëåå 25 ÷åëîâåê. Âìåñòèìîñòü

ñåëüñêèõ øêîë òàêîâà: äëÿ íà÷àëüíûõ ìàëîêîìï-

ëåêòíûõ øêîë — íå áîëåå 80 ó÷àùèõñÿ, äëÿ øêîë

I, II ñòóïåíåé — 250 ó÷àùèõñÿ, äëÿ øêîë I, II, III

ñòóïåíåé — íå áîëå 500 ó÷àùèõñÿ.

Íîâûå âèäû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé (ëèöåè, ãèìíàçèè, ÷àñòíûå øêîëû è äð.) ðàç-

ìåùàþòñÿ â îòäåëüíûõ çäàíèÿõ èëè îòäåëüíûõ îò-

ñåêàõ ñ èçîëèðîâàííûì âõîäîì íà áàçå ôóíêöèî-

íèðóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ïîäâàëüíûõ è öîêîëüíûõ ýòàæàõ çäàíèÿ íå

äîëæíî áûòü ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé.

Âûñîòà çäàíèÿ øêîëû íå äîëæíà ïðåâûøàòü

3 ýòàæåé, õîòÿ â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêè ãîðî-

äîâ äîïóñêàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî øêîë âûñîòîé

â 4 ýòàæà. Ïðè ðàçìåùåíèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé â ðàíåå âûñòðîåííûõ 4–5-ýòàæíûõ çäà-

íèÿõ ÷åòâ¸ðòûé è ïÿòûé ýòàæè íåîáõîäèìî îòâîäèòü

ïîä ðåäêî ïîñåùàåìûå ó÷àùèìèñÿ êàáèíåòû.

Ó÷àùèåñÿ I ñòóïåíè â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ

øêîëàõ îáó÷àþòñÿ â çàêðåïë¸ííûõ çà êàæäûì

êëàññîì ó÷åáíûõ ïîìåùåíèÿõ, âûäåëåííûõ â îò-

даты проведения собрания определяет администрация шко-
лы, но здесь необходимо согласованное решение). 
� Не затягивайте собрание искусственно («Вдруг заглянет за-
вуч, а мы расходимся!»). 
� Никогда не говорите на общих родительских собраниях о кон-
кретных детях. Для этого есть индивидуальное консультирование
и другие, более приватные формы встреч. На них мы и приглаша-
ем именно тех родителей, для кого данный вопрос актуален.
� Всегда сообщайте родителям что-либо новое, то, что они могут
применить на практике, причём сразу. 
� Не забывайте, что родители могут поделиться друг с другом
своим опытом и создавайте для этого условия: неформальное об-
щение — лучшая среда для совместного размышления о детях.

Предлагаем вам проследить процесс подготовки и проведе-
ния только одного родительского собрания. Его особенность в
том, что тьютор, проводя его, …больше молчит, чем говорит. Ро-
дители же начинают сами делиться своим опытом, перестают бо-
яться ходить на собрания и сами предлагают помощь тьюторам.

Итак, подготовка к родительскому собранию. Любое собра-
ние имеет тему, не так ли? Тема должна быть злободневной, ин-
тересной, актуальной. Как её определить? По результатам анкет,
тестов, высказываний ребят и родителей. Например, собрание, о
котором мы хотим вам рассказать, началось с высказывания стар-
шеклассника: «Родители меня не понимают!» Чтобы выяснить
причины непонимания, предложили ребятам заполнить анкету. 

Вопросы, как видите, простые, касались сферы общения
старшеклассника, совместного посещения театров и музеев с ро-
дителями, потребностей старшеклассника, возможности родите-
лей пойти им на уступки. После того как ребята ответили на во-
просы (анонимно!), мы каждому из них вручили аналогичную ан-
кету для того, чтобы их родители ответили практически на те же
вопросы. Но попросили учеников «не помогать, не подсказывать»
родителям, а родителей — заполнить анкеты и передать их в не-
подписанных конвертах через детей. При этом мы несколько ви-
доизменили текст вопросов, оставив ответы такими же.

Через некоторое время мы получили анкеты, и для нас на-
ступил этап открытий и даже, в некоторых случаях, потрясений.
Вначале мы проанализировали ответы старшеклассников. Приве-
дём несколько интересных цифр. Проводят время в одиночестве
51% ребят, с мамой — 21%, с папой — 6%. Это при условии,
что ребята в подавляющем большинстве из полных благополуч-
ных семей! Ребята считают: в 51% случаев родители снимают за-

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Êàê ÷àñòî ðîäèòåëè 

îáùàþòñÿ ñ Âàìè?

×òî Âû äåëàåòå â ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Íè÷åãî

Ñìîòðþ òåëåâèçîð

Èãðàþ, îáùàþñü ñ äðóçüÿìè

Çàíèìàþñü òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì

×èòàþ êíèãè, ïîñåùàþ êðóæîê

Ïî ñëó÷àþ

Â âûõîäíîé

Äâà ðàçà â íåäåëþ

Ðåãóëÿðíî
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äåëüíûé áëîê. Îáó÷åíèå ó÷àùèõñÿ II–III ñòóïåíè

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êëàññíî-êàáèíåòíîé ñèñòåìå.

Ó÷åáíûå êàáèíåòû è ëàáîðàòîðèè ìîãóò ðàçìå-

ùàòüñÿ íà ëþáûõ ýòàæàõ, êðîìå ïîäâàëüíûõ è öî-

êîëüíûõ. Â ñåëüñêîé øêîëå ïðè ìàëîé íàïîëíÿå-

ìîñòè êëàññîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ó÷åáíûå êàáè-

íåòû ïî 2 äèñöèïëèíàì.

Ïëîùàäü êàáèíåòîâ ïðèíèìàåòñÿ èç ðàñ÷¸òà

2,5 êâ.ì íà 1 ó÷àùåãîñÿ ïðè ôðîíòàëüíûõ ôîðìàõ

çàíÿòèé, 3,5 êâ.ì — ïðè ãðóïïîâûõ ôîðìàõ ðàáî-

òû è èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèÿõ.

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãà-

íèçóåòñÿ äâóõðàçîâîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå äëÿ äåòåé

ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ è ãîðÿ÷èå çàâòðàêè äëÿ

îñòàëüíûõ äåòåé â ñòîëîâîé, ðàáîòàþùåé íà ñû-

ðüå èëè ïîëóôàáðèêàòàõ, à òàêæå â áóôåòå-ðàç-

äàòî÷íîé ñîãëàñíî ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì

ê îðãàíèçàöèÿì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âêëþ-

÷àÿ êîíäèòåðñêèå öåõè è îðãàíèçàöèè, âûðàáà-

òûâàþùèå ìÿãêîå ìîðîæåíîå. Ñòîëîâûå ïðåäóñ-

ìàòðèâàþòñÿ â øêîëàõ ñ ÷èñëîì ó÷àùèõñÿ áîëåå

100 ÷åëîâåê.

Ïðè øêîëüíûõ áóôåòàõ è ñòîëîâûõ îáÿçàòåëü-

íî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáåäåííûé çàë ïëîùàäüþ

èç ðàñ÷¸òà 0,7 êâ.ì íà îäíî ìåñòî, èñõîäÿ èç ïî-

ñàäêè 100% ó÷àùèõñÿ â 3 î÷åðåäè. Ïðè ñòîëîâûõ

óñòàíàâëèâàþòñÿ óìûâàëüíèêè èç ðàñ÷¸òà 1 êðàí

íà 20 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, êîòîðûå ðàçìåùàþò

â ðàñøèðåííûõ ïðîõîäàõ, êîðèäîðàõ, âåäóùèõ

â îáåäåííûé çàë, èëè â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè ðÿ-

äîì ñ îáåäåííûì çàëîì.

КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА? КАКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К НИМ?

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà â ñî-

îòâåòñòâèè ñî ñò. 189–190 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ

ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñàìèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-

äåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñíîâå Òèïîâûõ ïðà-

âèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, óòâåðæ-

ä¸ííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ

ÑÑÑÐ îò 22.12.85 ¹ 223. Ïðàâèëà óòâåðæäàþòñÿ

ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîò-

íèêîâ îðãàíèçàöèè.

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà

îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèåì ê êîëëåêòèâíîìó

äîãîâîðó. Òèïîâûå ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñ-

òè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-

òåëüñòâó.

преты, если дети их вынудят, 42% старшеклассников пытаются
для этого родителям надоесть, а 12% — разжалобить. Затем мы
провели анализ ответов родителей.

Подсчитав результаты и сравнив их с ответами детей, мы
поняли, что это материал для монолога Михаила Задорнова. Не
сами ответы, а степень непонимания и незнания друг друга самы-
ми близкими людьми на свете! Так родилась тема собрания, не
надуманная, а живая… 

Приведём результаты исследований по изучению системы вза-
имодействия «ребёнок — родитель». 45% мам сказали, что они ча-
ще других членов семьи общались со своими детьми. Но только
27% детей согласилось с этим: мамы приукрашивали ситуацию в
два раза чаще. Треть родителей не знали, что их дети воспринимали
общение с ними как «по случаю»; для взрослых картина более чем
благополучна — по их ответам почти 40% общались с детьми регу-
лярно. Оказалось, что детям личностное общение с родителями
нужнее в 7 раз чаще, чем думали родители. В материальной же под-
держке ребёнок нуждался в 9 раз чаще, чем это замечали взрослые.

Некоторые родители вообще не подозревали, что в гостях у
детей никого не бывает. Мало кто из них знал, что у их детей
только один товарищ. Чаще всего они думали, что у ребёнка не-
сколько небольших групп знакомых или постоянная компания.
Так вот, дети в 6 раз чаще заявляли о своём одиночестве, чем о
нём догадывались родители, и в 2 раза чаще о том, что они усту-
пают им в покупке вещей, а родители — что в 2 раза чаще усту-
пают детям в совместной игре. Так, о проведении совместных с
детьми игр и поездок по интересным местам заявили 24% родите-
лей и лишь 12% детей. В 9 раз чаще, чем это признавали родите-
ли, дети считали, что они могут вынудить родителей пойти им на
уступки. Родители в 2 раза чаще говорили о том, что они уступа-
ют подросткам при своей формальной правоте.

Поразительнее всего, по результатам опроса, в 39 раз чаще
(!), чем это предполагали родители, старшеклассники проводили
время «ничего не делая» и в 1,5 раза чаще (смешная цифра!) смо-
трели телевизор.

Конечно, кое-что про детей родители знали: проведение ими
свободного времени в кружках и за чтением, про общение с отца-
ми, бабушками и дедушками, но совершенно не знали о посеще-
нии музеев и театров.

Таким образом, у родителей по поводу степени комфортнос-
ти подростка в семье и в общении со сверстниками есть собствен-
ное мнение, основанное на ощущении мнимого благополучия.

Êàê ÷àñòî Âû îáùàåòåñü ñ Âàøèì

ðåá¸íêîì?

Êàê Âû äóìàåòå, ÷òî äåëàåò Âàø

ðåá¸íîê â ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Íè÷åãî

Ñìîòðèò òåëåâèçîð

Èãðàåò, îáùàåòñÿ ñ äðóçüÿìè

Çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì

×èòàåò êíèãè, ïîñåùàåò êðóæîê

Ïî ñëó÷àþ

Â âûõîäíîé

Äâà ðàçà â íåäåëþ

Ðåãóëÿðíî
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КАКОВ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА?

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð — ïðàâîâîé àêò, ðåãóëè-

ðóþùèé ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ â îðãà-

íèçàöèè è çàêëþ÷àåìûé ðàáîòíèêàìè è ðàáîòîäà-

òåëåì â ëèöå èõ ïðåäñòàâèòåëåé. Ïîðÿäîê ïðèíÿ-

òèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà îïðåäåë¸í Òðóäîâûì

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì ÐÔ îò

11.03.92 ¹ 2490-1 «Î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ

è ñîãëàøåíèÿõ».

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-

òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âåäåíèÿ êîëëåêòèâíûõ ïå-

ðåãîâîðîâ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ êîëëåêòèâíîãî

äîãîâîðà è èõ çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåøåíèþ ñòîðîí

(òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è àäìèíèñòðàöèè) îáðàçó-

åòñÿ êîìèññèÿ èç íàäåë¸ííûõ îïðåäåë¸ííûìè

ïîëíîìî÷èÿìè ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí. Ïðåäñòà-

âèòåëè ñòîðîí, ïîëó÷èâøèå óâåäîìëåíèå â ïèñü-

ìåííîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì î íà÷àëå êîëëåê-

òèâíûõ ïåðåãîâîðîâ, îáÿçàíû âñòóïèòü â ïåðåãî-

âîðû â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ

ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ.

Ñòîðîíû äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü äðóã äðóãó

èìåþùóþñÿ ó íèõ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ

âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, íå ïîçäíåå äâóõ íåäåëü ñî

äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà. Ó÷àñò-

íèêè êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ íå äîëæíû ðàç-

ãëàøàòü ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ. Ñðîêè, ìåñòî è ïî-

ðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ îï-

ðåäåëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòîðîí, ÿâëÿþùèõñÿ

ó÷àñòíèêàìè óêàçàííûõ ïåðåãîâîðîâ.

Åñëè íå äîñòèãíóòî ñîãëàñèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè

ïî îòäåëüíûì ïîëîæåíèÿì ïðîåêòà êîëëåêòèâíîãî

äîãîâîðà â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà êîë-

ëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ, òî ñòîðîíû äîëæíû ïîä-

ïèñàòü êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà ñîãëàñîâàííûõ

óñëîâèÿõ ñ îäíîâðåìåííûì ñîñòàâëåíèåì ïðîòî-

êîëà ðàçíîãëàñèé.

Ñòðóêòóðà êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà îïðåäåëå-

íà ñò. 41 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ. 

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê

íå áîëåå òð¸õ ëåò è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïè-

ñàíèÿ åãî ñòîðîíàìè ëèáî ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî

êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì. Ñòîðîíû èìåþò ïðàâî

ïðîäëÿòü ñðîê äåéñòâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà

íà ñðîê íå áîëåå 3 ëåò.

КАКОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ?

Âî âòîðîì ðàçäåëå Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðîïè-

ñàíî íîâîå ïîíÿòèå «ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî».

Сказывается стереотип: «Ребёнок вырос. Ему с нами неинтерес-
но». А дети испытывали одиночество! Им был необходим контакт
с родителями! 

Эта проблема и стала темой для обсуждения. Но как на эту
тему говорить с родителями? Мы решили: «говорить» и не надо.
Пусть сами всё поймут.

Надо было создать неформальную обстановку. Обычно на
собрании родители рассаживаются за парты как ученики. Здесь
не тот случай: ставим парты подковой. На партах — проспекты и
информация о семинарах для родителей, детских и семейных кон-
сультациях, центрах матери и ребёнка, планирования семьи. В
центре «подковы» на столике цветы. Готовим чай. 

Результаты сравнительного анализа анкет детей и родите-
лей оформили в виде графиков на листах ватмана. Рядом — срав-
нительная таблица всех ответов. 

Приведём фрагмент графика (число фрагментов должно со-
ответствовать числу вопросов в анкете).

Заранее готовим информацию по каждому ученику. Исполь-
зуем необходимые для этого данные из психолого-педагогических
карт учащихся, но информацию отдаём в конце собрания, чтобы
родители осмыслили её дома. 

Вот родители собрались. Поздоровавшись с ними и пригла-
сив их отведать чаю, извиняемся перед ними, сообщая, что вы-
нуждены срочно покинуть кабинет на 15 минут. Но ставим перед
родителями задачу ознакомиться с результатами анкетирования,
графиками, всей информацией по сравнительному анализу анкет. 

Через 20 минут тихо заходим в класс и садимся в стороне.
Почему? Потому, что наше вмешательство и не нужно. Дело

Í à ò à  Ê ð û ë î â à ,  

Å ê à ò å ð è í à  À ë å ê ñ à í ä ð î â à  

К А К  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Ш К О Л Ь Н И К А  И  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

У Ч Е Н И Я ?  

Âîïðîñ ÑðàâíåíèåÎòâåòû äåòåéÎòâåò Îòâåòû 
ðîäèòåëåé

Êàê ÷àñòî Âû îá-
ùàåòåñü ñ ðåá¸í-
êîì?
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Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî — ñèñòåìà âçàèìî-

îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêàìè (ïðåäñòàâèòåëÿìè

ðàáîòíèêîâ), ðàáîòîäàòåëÿìè (ïðåäñòàâèòåëÿìè

ðàáîòîäàòåëåé), îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-

òè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàïðàâ-

ëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ

ðàáîòíèêîâ è ðàáîòîäàòåëåé ïî âîïðîñàì ðåãóëè-

ðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé è èíûõ íåïîñðåäñò-

âåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøåíèé. Ñòîðîíàìè

ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè

è ðàáîòîäàòåëè â ëèöå óïîëíîìî÷åííûõ â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâèòåëåé, à ïðåäñòàâè-

òåëÿìè ðàáîòíèêîâ — ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû

è èõ îáúåäèíåíèÿ, èíûå ïðîôñîþçíûå îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìîòðåííûå óñòàâàìè îáùåðîññèéñêèõ

ïðîôñîþçîâ, èëè èíûå ïðåäñòàâèòåëè, èçáèðàå-

ìûå ðàáîòíèêàìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-

êîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðè îòñóòñòâèè â îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïðè íàëè÷èè

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåé ìåíåå

ïîëîâèíû ðàáîòíèêîâ, íà îáùåì ñîáðàíèè (êîí-

ôåðåíöèè) ðàáîòíèêè ìîãóò ïîðó÷èòü ïðåäñòàâëå-

íèå ñâîèõ èíòåðåñîâ óêàçàííîé ïðîôñîþçíîé îð-

ãàíèçàöèè ëèáî èíîìó ïðåäñòàâèòåëþ.

Ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ: ðóêîâîäèòåëü

îðãàíèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûå èì ëèöà

â ñîîòâåòñòâèè ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

îðãàíèçàöèè è ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòà-

ìè. Ïðåäñòàâëÿòü ðàáîòîäàòåëåé îðãàíèçàöèé,

ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà, ìîãóò

îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðåä-

ñòàâèòåëüñòâî çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè ðàáîòî-

äàòåëåì.

À. Âèôëååìñêèé,

Î. ×èðêèíà

сделано. Созданы условия для того, чтобы родители сами заду-
мались над тем, как складываются их взаимоотношения с деть-
ми. Родители разобрались в значении точек и линий на графи-
ках и цифр в таблице. Кроме того, в любом родительском кол-
лективе всегда находится человек, способный начать разговор.
Цифра же «в 39 раз» кого угодно поразит! И вот из отдельных,
вначале шутливых или раздражённых реплик и мнений рожда-
ется серьёзный разговор родителей между собой, обмен мнения-
ми и опытом.

Каковы результаты такого собрания? Прямой эффект: в бли-
жайшее воскресенье в театре были четыре семьи, а 7 — в лесу.
Ребята рассказывали, что с собрания родители домой пришли
озадаченные. Многие родители стали чаще приходить в школу.
Побочный эффект: на следующий год у нас не было проблем с вы-
борами в родительский комитет, быстро решался вопрос с помо-
щью по ремонту класса, с дежурствами родителей на дискотеках,
с их участием во всех коллективных делах школы. А на собрани-
ях теперь — аншлаг, как в театре, да ещё и традиционный чай с
конфетами — родители сами заботятся.

Что ещё можно сделать? Мы уже говорили о создании чи-
тального зала для родителей, где у них есть возможность ознако-
миться с психолого-педагогической литературой; об обустройстве
музея воспитания. Для достижения цели не стоит пренебрегать
ни одним из возможных каналов передачи педагогических знаний
родителям. Значит, педагогическому коллективу (а ещё лучше —
всему взросло-детскому сообществу школы, включая и родите-
лей) надо продумать, как сделать свой опыт общения и сотрудни-
чества достоянием общественности.

Завершая серию статей, посвящённых концепции школы ин-
дивидуального образования, обратим внимание на то, что его эле-
менты уже присутствуют в школьной практике, но только в каче-
стве вкраплений в традиционные формы организации образова-
тельных процессов. Мы убеждены, что школа может быть
организована так, что она обеспечит индивидуальные программы
учёбы каждого ученика. Такая школа внешне будет похожа на
прежнюю массовую, но это уже будет новая школа.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНОШЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИЕЙ?

Òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îçíà÷àåò,

÷òî â ó÷ðåæäåíèè ðàáîòàåò «ñâîé» ãëàâíûé áóõãàë-

òåð (ëèáî ïðîñòî áóõãàëòåð). Êðîìå òîãî, íåîáõî-

äèì êàê ìèíèìóì êàññèð, à ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé íà-

ëîãîâûõ îðãàíîâ ïî ïåðåäà÷å äàííûõ î äîõîäàõ ðà-

áîòíèêîâ åù¸ è êîìïüþòåð, è ñïåöèàëèñò, óìåþùèé

ðàáîòàòü ñ ñîâðåìåííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíè-

åì (ïåðåäàâàòü äàííûå î äîõîäàõ â íàëîãîâóþ èí-

ñïåêöèþ, â Ïåíñèîííûé ôîíä è äð. íà ìàãíèòíûõ

íîñèòåëÿõ). Áîëåå òîãî, èç-çà ÷àñòî ìåíÿþùåãîñÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî îòñëåæè-

âàòü ýòè èçìåíåíèÿ è òðàòèòü çíà÷èòåëüíûå ñðåäñò-

âà íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïåðèîäè-

÷åñêèõ èçäàíèé, ïîñåùåíèå ñåìèíàðîâ ïî áóõãàë-

òåðñêîìó ó÷¸òó è íàëîãîîáëîæåíèþ è ò.ä.

Ïîíèìàÿ ýòî, ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âñ¸ æå íàñòàèâàþò íà ââåäå-

íèè ñîáñòâåííûõ áóõãàëòåðèé, ñ÷èòàÿ, ÷òî òåì ñà-

ìûì èì áóäåò ëåã÷å ðàáîòàòü. Ýòî âî ìíîãîì âûçâà-

íî òåì, ÷òî â íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

ñëîæèëàñü òàêàÿ ïðàêòèêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-

íûõ îòíîøåíèé, êîãäà îðãàíû óïðàâëåíèÿ áåç äîãî-

âîðà è äîâåðåííîñòè ïðèñâàèâàþò ñåáå ïðàâî ñà-

ìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè øêîë

è äåòñêèõ ñàäîâ. Òåì ñàìûì îíè ëèøàþò îáðàçîâà-

òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòàòóñà þðèäè÷åñêèõ ëèö, äå-

ëàÿ èõ ôàêòè÷åñêè ñâîèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäå-

ëåíèÿìè. Òàêèå îòíîøåíèÿ íåíîðìàëüíû â ñîâðå-

ìåííûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Öåíòðàëèçîâàííàÿ

áóõãàëòåðèÿ íå îáñëóæèâàåò, à ðåøàåò, êàêóþ èç

ïðîñüá äèðåêòîðîâ è êîãäà óäîâëåòâîðèòü, òåì ñà-

ìûì óïðàâëÿÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

Äëÿ íåáîëüøèõ ó÷ðåæäåíèé öåëåñîîáðàçíåé

íå ñîçäàâàòü ñîáñòâåííóþ áóõãàëòåðèþ, à ïåðåéòè

íà öèâèëèçîâàííûå äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ ÖÁ.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà áóõ-

ãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå, â êîòîðîì áûëè áû ÷¸ò-

êî ïðîïèñàíû ïðàâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ (ðåàëèçóåìûå åãî ðóêîâîäèòåëåì) è îáÿçàí-

íîñòè Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè. Âåäåíèå

áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòå-

ðèåé áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà ñ îáðàçîâà-

шу успешно занимают и очные вузы. Очевидно, например, что
мехмат МГУ в сетевой форме предпочтительнее, нежели частный
новоявленный «университет» того же профиля. Ведь необходи-
мость общения в педагогике вовсе не предполагает, что оно долж-
но быть непременно очным. Выдающийся русский педагог XVIII
столетия Иоганн Георг Шварц полагал: «Письмо — не что иное,
как записанная беседа отсутствующих лиц». С появлением воз-
можности обмениваться посланиями в режиме, приближённом к
реальному времени, устраняется основной недостаток заочного
образования — его низкая оперативность.

Для того чтобы преподавательская деятельность могла осу-
ществляться, необходимы:
� её адресант — преподаватель;
� её адресант — ученик;
� учебное заведение, осуществляющее встречу ученика и препо-
давателя;
� дидактические материалы, с помощью которых ведётся пре-
подавание, — учебники и сопутствующие материалы.

Несмотря на то что первые два элемента этого списка —
главные, а остальные — служебные, их статус — одинаково вы-
сокий, поскольку без любого из последних процесс возможен
только в теории. Важно понять (и это первая задача дистанцион-
ной педагогики), каким образом будут выполняться функции всех
участников дистанционного обучения. Если изначально не уста-
новить этого, то в будущем неизбежна цепочка технологических
ошибок, способных в конечном счёте свести к нулю одно из нео-
споримых преимуществ дистанционного обучения: дешевизну
электронного послания сравнительно с почтовым. Без многих
технически доступных вещей вполне можно обойтись: воспроиз-
ведение внешности и голоса преподавателя в режиме реального
времени по своей дидактической ценности мало что прибавит к
тексту, но уведёт техническую мысль в неверном направлении.

Что же касается ученика, то в традиционном учебном заве-
дении он подвергается двоякому воспитательному воздействию.
Кроме общения наставника с ученической аудиторией, есть ещё
один весьма мощный и неоднозначный фактор воздействия: обще-
ние учеников друг с другом. Дистанционное обучение обладает
тем преимуществом, что технически исключает распространённое
в русской школе — как средней, так и высшей, — списывание, но
это преимущество влечёт за собой ряд недостатков2. Внеурочное

2

Врождённым недостатком дистанционного обучения является отсутствие
воспитательного элемента. Опыт показывает, однако, что формализовать и
упорядочить воспитательную роль вузов (например, делегируя им функции
надзора за нравственностью и благонадёжностью молодых людей) тоже 
пока не удаётся. Здесь рано делать какие-то предварительные выводы и про-
гнозы; это слишком широкая социологическая тема, связанная с самим ха-
рактером трансформирующегося российского общества, точнее, с вопросами
воссоздания этики и эстетики труда.
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òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå». 

Ñðåäè óñëóã ïî áóõãàëòåðñêîìó îáñëóæèâàíèþ

ìîæíî óêàçàòü îòêðûòèå ñîáñòâåííûõ âíåáþäæåòíî-

ãî è áþäæåòíîãî ñ÷åòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ. Õîòÿ â ïðèíöèïå äîñòàòî÷íî îòêðûòèÿ îòäåëü-

íîãî ñóáñ÷¸òà äëÿ êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ðàìêàõ îä-

íîãî áþäæåòíîãî ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà â áàíêå.

Êðîìå òîãî, â äîãîâîðå ìîæåò áûòü ïðîïèñàí

ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ðàáîòíèêà-

ìè ÖÁ ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, çàêðåïëåíèå êîíêðåòíîãî ñîãëàñîâàííîãî

ñòîðîíàìè ðàáîòíèêà Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàë-

òåðèè â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííîãî çà îáñëóæèâàíèå

äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ò.ä.

Ñàìîé âàæíîé îñîáåííîñòüþ òàêîãî äîãîâîðà

ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå òîãî, áóäåò ëè îí âîçìåçä-

íûì äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã èëè íåò. Äåëî

â òîì, ÷òî ïðÿìîå ñëåäîâàíèå íîðìàì äîãîâîðíîãî

ïðàâà ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðà ïðèâåä¸ò ê òîìó,

÷òî îí áóäåò ñîñòàâëåí êàê äîãîâîð î âîçìåçäíîì

îêàçàíèè óñëóã, à ñëåäîâàòåëüíî, äîëæåí ïðåäóñ-

ìàòðèâàòü öåíó äîãîâîðà è ïîðÿäîê îïëàòû óñëóã

ÖÁ. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò êàê ìèíèìóì îáúåêò

îáëîæåíèÿ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü,

íàëîãîì íà ïîëüçîâàòåëåé àâòîäîðîã, à â îïðåäå-

ë¸ííûõ ñëó÷àÿõ è äðóãèìè íàëîãàìè. Òî åñòü êàê

ìèíèìóì ïÿòàÿ ÷àñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ áóäåò ðàñ-

õîäîâàòüñÿ íå íà íóæäû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.

Ïîýòîìó â äîãîâîðå ñëåäóåò óêàçàòü, ÷òî îí ÿâëÿ-

åòñÿ áåçâîçìåçäíûì, ÷òî íå çàïðåùåíî Ãðàæäàí-

ñêèì êîäåêñîì ÐÔ. Áóõãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå

îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ïîñòóïàþùåãî áþäæåòíîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæä¸ííîé ñìåòû

íà ñîäåðæàíèå ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé è ñåòåâûõ ó÷ðåæäåíèé (â òîì ÷èñëå è ÖÁ).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæ-

íîñòü ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ

Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè ðóêîâîäèòåëåì îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ðå-

çóëüòàòîâ ðàáîòû. Òåì ñàìûì áóäåò îáåñïå÷åíà èõ

ìàòåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, à ñëåäîâàòåëü-

íî, ðàáîòà â èíòåðåñàõ èìåííî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ. ×òîáû îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëüíóþ çà-

èíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà ÖÁ, ðóêîâîäèòåëþ îð-

ãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñëåäóåò óñòàíîâèòü

òàêîé ïîðÿäîê îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ Öåíòðàëè-

çîâàííîé áóõãàëòåðèè, ïðè êîòîðîì åæåìåñÿ÷íîå

ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ÖÁ îñóùåñòâëÿåòñÿ

ëèøü ïðè íàëè÷èè âèç äèðåêòîðîâ îáñëóæèâàåìûõ

èìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

обсуждение учениками изучаемого материала в педагогическом
плане чрезвычайно эффективно и его возможная утрата вызывает
сожаление. Если мы выстраиваем в сети только общение по линии
«ученик — преподаватель», то на последнего, оставшегося с уче-
ником наедине, падает дополнительная нагрузка, а следовательно,
его роль в рамках дистанционного обучения может только возрас-
тать. Ученик и преподаватель — ключевые фигуры процесса и

первоочередная задача — обеспечить их наиболее эффектив-

ное взаимодействие. Поэтому вызывают недоумение попытки за-
менить преподавателя тьютором — функционером, «сетевым ад-
министратором», который лишь обеспечивает встречу ученика с
учебным материалом. Природу обмануть невозможно, и препода-
вательские функции неустранимы; в рамках дистанционного обу-
чения они приобретают чётко выраженный индивидуализирован-
ный характер, требуют от наставника оперативности и высокой
квалификации. Создавать же между ним и его учениками проме-
жуточное звено, как раньше говорили, «средостение» — не самый
удачный ход. Рассматривать его как «приглашённого эксперта»,
высказывающего свои заключения об усвоении учебного материа-
ла, подготовленного посторонними лицами, — одна из самых серь-
ёзных технологических ошибок, какие только могут быть допуще-
ны. Если не будет обеспечено оперативное и полноценное обще-
ние преподавателя с учеником в сетевом режиме, ни о каком
дистанционном обучении не может идти и речи. Но если «невин-
ные удовольствия» вроде видеозаписей с текстами лекций только
понижают КПД преподавательской деятельности, то устранение
самого преподавателя из сферы дистанционного обучения грозит
разрушением всего педагогического процесса. Лишь закрепив за
преподавателем подобающую ему ключевую роль в системе, мож-
но рассчитывать на успех. Оттеснять же его на периферию или во-
обще за её рамки, какой бы экономией средств это ни объясня-
лось, недопустимо.

С проблемой преподавателя тесно связана и проблема учеб-
ных пособий. Очевидно, что авторы программного обеспечения
дистанционного обучения не могут быть теми же лицами, кто на-
полняет дидактическим содержанием («контентом») учебный
процесс. Однако часто мы сталкиваемся с наивными надеждами,
что «программа сама всё сделает», что «дидактическое обеспече-
ние уже есть и где-то лежит во вполне доступном виде и т.д.
Опыт общения автора этих строк с Интернетом показывает: там
нет того, что ты не положил туда сам. И несмотря на то что сей-
час значительное количество учебников заведомо создаётся в
компьютерном варианте, что очень облегчает работу, любое несо-
ответствие настроек в программном обеспечении чревато сбоями
в работе системы. А избежать этого практически невозможно и
при многочисленных группах участников дистанционного обуче-
ния проблемы будут нарастать, как снежный ком. Любая таблица
или иллюстрация к изученному материалу могут сыграть в этом
свою дестабилизирующую роль. Что уж тут говорить о математи-
ческих, физических и химических формулах! А между тем крайне
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НАСКОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНУ
ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА КАЖДОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ И СОЗДАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ БУХГАЛТЕРИЮ?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàëîãîâûå îðãàíû ñòàëè òðåáî-

âàòü îò îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îáÿçà-

òåëüíîãî ïåðåâîäà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà

ïîëíóþ õîçÿéñòâåííóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ñ îòêðû-

òèåì ðàñ÷¸òíûõ ñ÷åòîâ è âåäåíèåì îòäåëüíîãî áà-

ëàíñà. Ýòè òðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò çàêîíó: ñî-

ãëàñíî ñò. 43 Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè» îáðàçîâà-

òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

è ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò. Îäíàêî â ñîâðåìåííûõ ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ââåäåíèå â øòàò êàæäî-

ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòå-

ðà íå âñåãäà îïðàâäàíî, ó÷èòûâàÿ áîëüøèå ðàñõîäû

íà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà.

Äëÿ íåáîëüøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ýêî-

íîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíà öåíòðàëèçàöèÿ ó÷¸òà.

Â òî æå âðåìÿ òðåáîâàíèÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ

îïðàâäàíû â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå îðãàíàìè óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Òîëüêî ïðè íàëè÷èè äîãî-

âîðíûõ îòíîøåíèé âîçìîæíî âåäåíèå ó÷¸òà â Öåíò-

ðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèÿõ. Ïðè ýòîì, åñòåñòâåííî,

îáÿçàòåëüíî ñîñòàâëåíèå îòäåëüíîãî áàëàíñà (è, ñî-

îòâåòñòâåííî, íàëè÷èå îòäåëüíîé ñìåòû, íàäëåæà-

ùèì îáðàçîì îôîðìëåííîé) ïî êàæäîìó îáðàçîâà-

òåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ. À âîò îòêðûâàòü ñàìîñòîÿ-

òåëüíûå ðàñ÷¸òíûå ñ÷åòà äëÿ êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ

íå îáÿçàòåëüíî. Äîñòàòî÷íî îòêðûòü ñóáñ÷åòà ïðè

îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà íà ðàñ÷¸òíûõ

ñ÷åòàõ îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Â ýòîì

ñëó÷àå óñêîðÿåòñÿ äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ

è îïåðàòèâíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ, òàê êàê èñêëþ-

÷àþòñÿ èçëèøíèå áàíêîâñêèå ïåðå÷èñëåíèÿ. Ïîðÿ-

äîê è óñëîâèÿ îòêðûòèÿ òàêèõ ñ÷åòîâ (ñóáñ÷åòîâ)

äîëæíû áûòü îòðàæåíû â äîãîâîðå, çàêëþ÷àåìîì

ìåæäó ÖÁ è îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

À. Âèôëååìñêèé,

Î. ×èðêèíà

желательно, чтобы учебные группы были обеспечены единообраз-
ным и достаточно компактным учебным материалом, чтобы про-
цесс обучения был оперативным и дешёвым. Вот задача для про-
граммиста. К этому нужно прибавить пожелание, чтобы один и
тот же программный продукт мог обслужить все предметы; а это
значит, что оптимальная форма существования дидактического
«контента» — компактные разновидности графических файлов.
Подчеркнём ещё раз — для эффективного функционирования си-
стемы необходимо программное обеспечение, способное единооб-
разно и компактно оформлять весь дидактический материал, не-
зависимо от предметов и их специфических языков.

Теперь рассмотрим роль учебного заведения в процессе
дистанционного обучения. Ограничение административных
функций в пользу собственно педагогических вовсе не означает,
что «головной офис» не нужен. Если в реальной жизни учебный
эффект училища представляет собой нечто большее, нежели
сумму индивидуальных эффектов отдельных преподавателей
(«эффект обучающих стен», столь свойственный вузам с тради-
цией), то подобное явление (хотя и несколько иного характера)
скажется и на дистанционном обучении. Ведь независимо от
формы обучения за вузами сохраняются все традиционные функ-
ции по разработке и конкретному наполнению учебных про-
грамм, обеспечению процесса пособиями3, подбору наиболее
квалифицированных преподавателей. Некоторые функции могут
быть видоизменены, но никак не отменены технологической ре-
волюцией дистанционного обучения. Более того: возможности
по привлечению педагогов к преподавательскому труду в сете-
вом режиме будут постоянно возрастать, а потому, в свою оче-
редь, и от вузовской администрации потребуется более высокая
оперативность, чтобы закрепить за собой лучшие кадры. Мы яв-
ляемся современниками эпохи, когда закладываются новые

традиции в жизни учебных заведений, надолго определяющие

их перспективу.

Какие же основные требования необходимо предъявлять к
информационной среде, в которой будет осуществляться дистан-
ционное обучение? Эта среда должна:
� обеспечивать экономическую эффективность процесса, делать
его дешёвым и конкурентоспособным по сравнению с существую-
щими формами обучения;
� гарантировать равноправное и полноценное присутствие в сети
всех участников учебного процесса — ученика, учителя и учеб-
ного заведения;
� обеспечивать возможность оперативного создания и редактиро-
вания компактного дидактического материала, удобного для ис-
пользования в онлайновом режиме;
� способствовать превращению учебного заведения в динамич-
ную и мобильную структуру, аккумулирующую и использующую
самые разнообразные образовательные ресурсы, востребованные
обществом.

3

Складывающийся рынок программных продуктов
вскоре поставит перед ними серьёзные задачи по
комплектованию электронных библиотек учебных
пособий, не говоря уже о геракловом труде пере-
вода собственных фундаментальных библиотек в
цифровой формат.
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ÄÂÀ ÏÎËÀ? ÁÛÂÀÅÒ, ÍÎ ÐÅÄÊÎ

Â ìèðå æèâîé ïðèðîäû ñâÿùåííîå ïîíÿòèå «ìóæ÷èíà

è æåíùèíà» òåðÿåò âñÿêèé ñìûñë. Íåêîòîðûå ãðèáû

èìåþò ÷åòûðå è äàæå âîñåìü ïîëîâ. Ðæàâ÷èííûå ãðè-

áû, íàïðîòèâ, áåñïîëû: ðàçíîîáðàçèå èì îáåñïå÷èâà-

þò ìóòàöèè. Ó öâåòêîâûõ ðàñòåíèé ïîë ãëóáîêî çàïðÿ-

òàí: äàæå ïðåñëîâóòûå òû÷èíêè è ïåñòèêè — ýòî áåñ-

ïîëûå âèäîèçìåí¸ííûå ëèñòüÿ. Àíàëîãàìè «ñàìöà»

è «ñàìêè», ñïîñîáíûõ ïîðîäèòü ïîëîâûå êëåòêè, ÿâ-

ëÿþòñÿ òîëüêî êðîõîòíûå îáðàçîâàíèÿ — ïûëüöåâîå

çåðíî è çàðîäûøåâûé ìåøîê (ãàìåòîôèòû).

Â öàðñòâå æèâîòíûõ — ñâîè ïðè÷óäû. Íà÷í¸ì

ñ òîãî, ÷òî ìíîãèå ïðåêðàñíî îáõîäÿòñÿ îäíèì áåñïî-

ëûì ðàçìíîæåíèåì: ïî÷êóþòñÿ, êëîíèðóþò ñàìè ñåáÿ.

Òàê, íàïðèìåð, îáðàçóþòñÿ îãðîìíûå êîðàëëîâûå ðè-

ôû. Íî è ïîëîâîå ðàçìíîæåíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü

áåç ìóæñêîãî ó÷àñòèÿ, äåëåíèåì íåîïëîäîòâîð¸ííîãî

ÿéöà. Òàêîâ ïàðòåíîãåíåç (áóêâàëüíî «äåâñòâåííîå

ðàçìíîæåíèå»). Òàê ðàçìíîæàþòñÿ ìíîãèå ðàêîîáðàç-

íûå, íàñåêîìûå è äàæå ðûáû. Ó òàêèõ âèäîâ ñàìöû ïî-

ÿâëÿþòñÿ ðåäêî, à èíîãäà è îêîí÷àòåëüíî âûìèðàþò.

Äðóãàÿ, íåîáû÷íàÿ íà íàø êîíñåðâàòèâíûé

âçãëÿä, ôîðìà ïîëà — ãåðìàôðîäèòèçì. Â îäíîì îðãà-

íèçìå åñòü è ìóæñêèå, è æåíñêèå ïîëîâûå òêàíè —

ãîíàäû: õî÷åøü — îïëîäîòâîðÿé ñåáÿ ñàì, õî÷åøü —

îòâå÷àé äâóêðàòíîé âçàèìíîñòüþ òàêîìó æå äâóåäèíî-

ìó ïàðòí¸ðó. Ïðèìåð ãåðìàôðîäèòîâ — âèíîãðàäíûå

óëèòêè. Íåêîòîðûå æèâîòíûå (íàïðèìåð, âûñøèå ðà-

êîîáðàçíûå) âîîáùå ìåíÿþò ïîë, êàê ïåð÷àòêè! È áåç

âñÿêèõ îïåðàöèé. Ó íèõ ïîïåðåìåííî ðàáîòàþò òî

ìóæñêèå, òî æåíñêèå ãîíàäû.

Áûâàåò, ÷òî ëè÷èíêè ïðèîáðåòàþò ïîë «ïî óêàç-

êå» ñòàðøèõ îñîáåé. Íàïðèìåð, ãèãàíòñêàÿ ñàìêà

÷åðâÿ-ýõèóðèäû âûäåëÿåò îñîáûå âåùåñòâà-ðåãóëÿ-

òîðû, êîòîðûå ïðåâðàùàþò âñåõ ëè÷èíîê ïîáëèçîñòè

â êàðëèêîâûõ ñàìöîâ. Òàê îíà ñîçäà¸ò íåêèé «ãàðåì

íàîáîðîò».

Âû ñêàæåòå: íó è ÷òî? Çà÷åì âñå ýòè ñâåäåíèÿ?

À çàòåì, ÷òîáû íå âîñïðèíèìàòü «ìóæ÷èíó» è «æåí-

ùèíó» êàê íå÷òî íåçûáëåìîå, àáñîëþòíî öåëåñîîá-

ðàçíîå, óñòàíîâëåííîå êàêèì-òî âûñøèì çàêîíîì, êàê

îáÿçàòåëüíûå «Àäàì è Åâà» èëè «êàæäîé òâàðè ïî ïà-

ðå». Äâà ïîëà — âñåãî ëèøü îäíà èç àäàïòàöèé, îäèí

èç ñïîñîáîâ âûæèâàíèÿ â ìèðå, áóøóþùåì èëè áåç-

ìîëâíîì. È êîãäà äàâëåíèå îòáîðà íà ýòîì ôðîíòå

îñëàáåâàåò, ðàñöâåòàåò áóêåò ïðè÷óäëèâûõ ôîðì.

Îñëàáèòü äåéñòâèå åñòåñòâåííîãî îòáîðà ñóìåë

è ÷åëîâåê ðàçóìíûé. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïîÿâèëèñü âñå-

âîçìîæíûå «ïåðåêîñû» ãåíäåðà è ïîëà: ãåé-êàðíàâà-

ëû, ðèìñêàÿ ëþáîâü, ôåñòèâàëü òðàíñâåñòèòîâ â Ãàâà-

íå, òðàíññåêñóàëû. Êóäà ïðèâåä¸ò òàêàÿ ñâîáîäà? ■

круг близких людей ограничен женщина-
ми: мать, бабушка, учительница. Они, ко-
нечно, стараются выковать из него «спар-
танца», «Суворова», заставляют отжимать-
ся от пола и смотреть противнику прямо
в глаза. Внушения и нотации мамы облада-
ют гораздо меньшим воспитательным эф-
фектом, чем одно действие или слово отца
в той или иной ситуации. А порой попытка
женщины привить «мужское начало» при-
водит к обратному результату: создаёт ген-
дерные и сексуальные аберрации.

Нуждаясь в отцовском примере действий и оценок жизни,
мальчик сам тянется к мужскому обществу. Вопрос только в том,
что он может от него получить. Проблема нашего социума — в раз-
лучённости мальчиков и тех мужчин, которые достойны быть приме-
ром для подражания. Большинство формальных наставников, педа-
гогов, а порой и тренеров, несмотря на мужской род этих слов, носят
юбки. Мальчикам приходится искать неформальных наставников,
а в это время их самих отыскивают авторитеты криминальных груп-
пировок, лидеры молодёжных банд.

Этот фактор способствует тому, что наше общество фемини-
зируется: в нём активнее женщины, они выполняют больше кон-
кретной работы. Это уже отклонение от биологической нормы.
У вида Homo sapiens мужчины и женщины должны давать пример-
но равный вклад в выживание и воспроизводство вида (для сравне-
ния — у гнездовых птиц гораздо выше вклад самок, а у рыбы пина-
гора — самцов, которые при опасности прячут мальков во рту).

Здесь между авторами возобновилась излюбленная «семей-
ная» дискуссия по сакраментальному вопросу: он или она?

ОНА: Палка в руках мужчин привела к политике войны и суще-
ствованию в тюрьме городов, а обезьяны остались в парадизе ди-
кого существования!
ОН: Как бы не так. В условиях неволи звери живут в два раза
дольше, чем в дикой природе. Так и человек, создав цивилиза-
цию, едва ли не вдвое поднял свой уровень жизни.
ОНА: Но я высказываю главную идею современного феминизма,
опирающуюся на авторитет науки.
ОН: Большей частью здесь решает не логика, а эмоции. Начнём
с того, что женщины, скорее всего, участвовали в эволюции инст-
рументальной культуры активнее, чем мужчины. То есть именно
они проторили дорогу из «парадиза джунглей».
ОНА: Возможно. У шимпанзе самки оказались гораздо искуснее
самцов, когда, например, забирались на дерево, взяв с собой ка-
мень, и вскрывали орехи там. Самцы же с горстью орехов брели
за двадцать метров к камням, где и колотили, да всё больше по
пальцам.
ОН: Я, кстати, это первый прочёл. Многие учёные убеждены,
что путь к человеку шёл через женщин: именно они в первую оче-
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ÎÁÓ×ÀÒÜ ÂÌÅÑÒÅ ÈËÈ
ÐÀÇÄÅËÜÍÎ?

«Öâåòíîå áåëü¸ ñòèðàéòå îòäåëüíî îò áåëîãî», — íà-

ïèñàíî íà ñòèðàëüíîì ïîðîøêå. «Îòäåëèòå æåëòîê îò

áåëêà», — ñîîáùàåò êóëèíàðíûé ðåöåïò. «Ìóõè îò-

äåëüíî, êîòëåòû îòäåëüíî», — ðåêîìåíäóåò Ïðåçèäåíò.

À êàêîé ñîâåò äàòü õîçÿéêå ïî ïîâîäó âîñïèòàíèÿ äå-

òåé? Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî äåòè — ýòî íå áåëü¸ è íå êó-

ðèíûå ÿéöà. È äàæå íå ìóõè. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè Homo

sapiens, ñàìîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî âèäà

íà ïëàíåòå. È âîñïèòûâàòü èõ, íåñîìíåííî, íàäî âìåñ-

òå. À âîò îáó÷àòü — ìîæåò, è ðàçäåëüíî. Âïðî÷åì,

ìíîãîå çàâèñèò îò âîçðàñòà.

Â ïåðèîä íåéòðàëüíîãî äåòñòâà ìàëü÷èêè è äåâî÷-

êè íå èìåþò ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé â ïîâåäåíèè, ìû-

øëåíèè, ñîöèàëüíûõ ðîëÿõ. Â ýòî âðåìÿ èì ïðîñòî íå-

îáõîäèìî íàõîäèòüñÿ âìåñòå, ÷òîáû ñîçäàâàëàñü áàçà

äëÿ íîðìàëüíîé ñîöèàëèçàöèè. Äëÿ ýòîãî, êñòàòè, ìàëü-

÷èêàì è äåâî÷êàì íóæíî íå òîëüêî îáùåíèå äðóã

ñ äðóãîì, íî è çíàêîìñòâî ñî âñåì ñïåêòðîì ñîöèàëü-

íûõ ñòðàò. Âåäü â íîðìå â ñîöèóìå äîëæíû áûòü è ìëà-

äåíöû, è ñòàðóøêè, è þíîøè. Äåòè ñàìè èùóò íåäîñòà-

þùèå êîìïîíåíòû ýòîãî ñïåêòðà. Íàïðèìåð, â äåðåâíå

(ãäå ìíîãî ñòàðèêîâ) ïðèåçä ìîëîäîé ïàðû ñòàíîâèòñÿ

äëÿ íèõ íàñòîÿùèì ñîáûòèåì. À â ãîðîäå ìàëûø ñ èí-

òåðåñîì òÿíåòñÿ ê íèêîãäà íå âèäàííîìó äåäóøêå.

Îäíàêî ê êîíöó ïåðèîäà âòîðîãî äåòñòâà (10–12 ëåò)

ïðîèñõîäèò íåêîòîðîå ñíèæåíèå ñîöèàëüíîñòè, íà ôîíå

êîòîðîãî ðàñò¸ò îò÷óæä¸ííîñòü ìåæäó ìàëü÷èêàìè è äå-

âî÷êàìè. Äåòåé — îñîáåííî ìàëü÷èêîâ — áîëüøå èíòå-

ðåñóåò «ìèð âåùåé»: ïðèðîäà, òåõíèêà, ïðåäìåòíûå èã-

ðû. Èíòåðåñ ê «ìèðó ëþäåé», ê ïðîáëåìàì âçàèìîîòíî-

øåíèé ïðèä¸ò ïîçäíåå. Äåòè ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå

ïîñëóøíûìè, îòãîðàæèâàþòñÿ îò âçðîñëûõ íå ñòîëüêî àã-

ðåññèåé, ñêîëüêî ðàâíîäóøèåì è íåâíèìàòåëüíîñòüþ.

Ðàçîáùåíèå óñèëèâàåòñÿ è òåì, ÷òî äåâî÷êè íà÷èíà-

þò ñîçðåâàòü ðàíüøå. Îíè îáãîíÿþò ìàëü÷èêîâ ïî ôèçè-

÷åñêîìó ðàçâèòèþ, óðîâíþ ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ, îñâîå-

íèþ ãåíäåðíûõ ðîëåé. Ó äåâèö óæå ïîëíî «ñåðü¸çíûõ

ìûñëåé» â ãîëîâå, à ìàëü÷èøêè åù¸ íîñÿòñÿ ñ ãëóïûìè

èãðàìè. ×óòü áûñòðåå ñîçðåâàåò è äåâè÷èé èíòåëëåêò,

îñîáåííî ñïåöèôè÷åñêè æåíñêèå êà÷åñòâà: ñïîñîáíîñòü

ê àíàëèçó ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, âåðáàëüíàÿ äåÿòåëü-

íîñòü, óìåíèå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà äåòàëÿõ. Ýòî îáåñ-

ïå÷èâàåò äåâî÷êàì ïðåèìóùåñòâà â ó÷¸áå, ïîñêîëüêó îñ-

íîâíûå ïðåäìåòû: ëèòåðàòóðà, ðóññêèé, àðèôìåòèêà, èñ-

òîðèÿ — îðèåíòèðîâàíû êàê ðàç íà ýòè êà÷åñòâà.

À ìàëü÷èêè? Â ìëàäøåé øêîëå îíè ñëîâíî ïîïàäà-

þò â ñèòóàöèþ «ôåìèííîãî äàâëåíèÿ». Èõ ó÷àò è îïå-

êàþò, èìè êîìàíäóþò æåíùèíû. Åñëè â ïåðâîì-âòîðîì

êëàññå ìíîãèå ìàëü÷èêè ó÷àòñÿ õîðîøî, òî ê ÷åòâ¸ðòî-

редь развивали культуру инструментов и языка, которой обучали
детей. И я с этим согласен. Женщины — сто’ящие создания!
ОНА: Приходится признать, что феминистки нередко спекулиру-
ют приматологическими данными: когда надо — заявляют о пре-
восходстве женщин, их ведущей роли в эволюции человека,
а в другой раз восторгаются «woman, who never evolved» — бли-
зостью женской души к природе, «эволюционной отсталостью».
Как сказала об этом историк Донна Харувэй: приматология и фе-
минизм — наука и политика, производящие факты и фикцию.
ОН: Идеология — это всегда способ добиться влияния.
ОНА: Но цель не так уж и плоха. Если суфражистки начала
XX века боролись за права женщин, норовя превратить тех
в мужчин, то у современного феминизма более зрелый фунда-
мент: обществом управляют мужчины, поэтому в нём царят аг-
рессия, культ войны. Для мужчин война — способ реализовать
себя и даже просто игра. Прислушайтесь к мнению женщин
и станет больше мира!
ОН: Так вот почему в фильмах «День сурка» и «Мисс конгени-
альность» независимые красавицы поднимали тост «за мир во
всём мире»… А какие идеи у реальных «мисс конгениальность» —
женщин-учёных?
ОНА: Некоторые приматологи, участвующие в развитии идеоло-
гии феминизма, в частности Джейн Альтман и Элисон Джолли, ут-
верждают, что социум приматов более мирный и «экологичный»,
нежели человеческий, ибо в нём влияние женских особей выше.
ОН: Но с таким же успехом можно сказать обратное: «человек
проблемный» обязан своему появлению женщинам (и косвенно,
и прямо), а в обезьяньем социуме правят самцы.
ОНА: Несмотря на кажущуюся диктатуру самцов, у самок, как
выяснилось, более калорийное и разнообразное питание, а также
свобода выбора партнёра — там никогда не бывает, чтобы «под
венец» вели силком. Наконец, обезьяны-самки не должны мыть
посуду и стирать одежду!
ОН: Но и самцы гамадрилов это делают нечасто… И всё-таки что
такое «гендер» приматов, есть ли какой-нибудь универсальный
принцип?
ОНА: По моему мнению, этот принцип — в стратегии: мужское
поведение направлено вовне, женское — внутрь. Это касается
коммуникации, агрессии, исследовательского поведения и других
форм активности.
ОН: Своеобразная философия пола: мужское начало, созданное
природой для освоения нового, реализуется в поведении — от
сперматозоидов до самцов-бродяг, создающих генные потоки
между популяциями (а затем и до космических Улиссов). Отсюда
и тяга к войне — ведь война отличается от драки поиском внеш-
него, анонимного врага.

Стало быть, социальный пол, как и биологический, имеет
коренные различия. Поэтому новый феминизм делает акцент не
на уравнивании, а на дистанцировании полов, на возврат к есте-
ству: женщина да будет женщиной.

Ê è ð è ë ë  Å ô ð å ì î â ,  

Í à ò à ë è ÿ  Å ô ð å ì î â à

О Н И О Н А :

М О Б И Л Ь Н О С Т Ь  И  С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь
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ìó îíè «ñêàòûâàþòñÿ». Ê êîíöó âòîðîãî äåòñòâà äåâî÷-

êè ïðåâîñõîäÿò ìàëü÷èêîâ è ïî óñïåâàåìîñòè, è ïî ôè-

çè÷åñêèì ïàðàìåòðàì. Ìàëü÷èøåê, ïîëó÷àþùèõ òðîéêó

çà òðîéêîé, îñóæäàþò ñðàçó òðè ôåìèíû: ñòðîãàÿ ó÷è-

òåëüíèöà, õèõèêàþùàÿ îäíîêëàññíèöà è óñòàâøàÿ, ðàç-

äðàæ¸ííàÿ ìàìà. Êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ?

1. Ðàçðóøàþòñÿ èäåàëû óñïåøíîé ó÷¸áû. Âåäü îòëè÷-

íèêàìè èç ÷èñëà ìàëü÷èêîâ ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ «çóáðè-

ëû», ëèø¸ííûå âûðàæåííîé ìàñêóëèííîñòè. Îíè õîòÿ

è ïîëó÷àþò çà ïîâåäåíèå îöåíêó «ïðèì.», îáû÷íî ÿâ-

ëÿþòñÿ ñîöèàëüíûìè àóòñàéäåðàìè. Íåæåëàíèå áðàòü

ñ íèõ ïðèìåð ðîæäàåò ó ïðî÷èõ ìàëü÷èøåê ñòåðåîòèï

«îòëè÷íàÿ ó÷¸áà — íåäîñòîéíîå çàíÿòèå».

2. Â «ôåìèííîé øêîëå» óñèëèâàåòñÿ êîíôëèêò «ìàëü-

÷èêè — äåâî÷êè», õàðàêòåðíûé äëÿ âòîðîãî äåòñòâà.

Ìàëü÷èêè ä¸ðãàþò äåâî÷åê çà êîñû, à òå â îòâåò áüþò

êàáëóêàìè ïî ïàëüöàì — âûñòðàèâàåòñÿ òðàäèöèÿ íå-

äðóæåëþáèÿ. Êîãäà ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ïîäðîñòêè íà÷-

íóò èñïûòûâàòü äðóã ê äðóãó ñòðàñòíóþ ëþáîâü, êîí-

ôëèêò âñïëûâ¸ò: îòíîøåíèÿ áóäóò íàïðÿæ¸ííûìè, íå-

ðåøèòåëüíûìè, ñ ýëåìåíòàìè âðàæäåáíîñòè, êîãäà

ñòðàñòü äîëæíà ïðåîäîëåòü àãðåññèþ. Ãäå óæ òóò äó-

ìàòü î êîíòðàöåïöèè. Èòîã: ðàñò¸ò ÷àñòîòà íåæåëàòåëü-

íûõ çà÷àòèé è ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ ñî ñòîðîíû òîâà-

ðèùåé, êîãäà óõàæèâàíèå çàõîäèò ñëèøêîì äàëåêî.

3. Ðàçâèâàåòñÿ êîíôëèêò ìåæäó ìàëü÷èêàìè è ó÷èòå-

ëåì è äàæå ñàìîé øêîëîé. Îíè ïðèâûêàþò îòòîðãàòü

ñèñòåìó, ãäå èñïûòûâàþò óíèæåíèå ñî ñòîðîíû æåí-

ùèí, âîïðåêè çàêîíàì ïðèðîäû è îáùåñòâà. Ìàëü÷èêè

ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì ïðîÿâëÿþò íåìîòèâèðîâàííóþ

àãðåññèþ ê æåíùèíàì-ïåäàãîãàì. Ïîâçðîñëåâ, îíè îò-

íîñÿòñÿ ê æåíùèíàì íåäðóæåëþáíî, áåç óâàæåíèÿ.

4. Èíòåëëåêò ìàëü÷èêîâ «îãëóøàåòñÿ» íåñâîéñòâåí-

íîé åìó äåÿòåëüíîñòüþ. Ó÷åíèêè ïðèâûêàþò áûòü «òó-

ãîäóìàìè», òåìè, êòî îòìàë÷èâàåòñÿ íà óðîêå. Îíè íå

ó÷àòñÿ ôîðìèðîâàòü ìûñëè, èçëàãàòü èõ ÷¸òêèì, ÿñíûì

ÿçûêîì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ðå÷ü ìàëü÷èêîâ-ïîäðîñò-

êîâ îêàçûâàåòñÿ íåäîðàçâèòîé, èñêàæ¸ííîé ïîâòîðà-

ìè, ñëîâàìè-ïàðàçèòàìè è áðàííûìè âûðàæåíèÿìè.

Ïîýòîìó ìàëü÷èêàì âòîðîãî äåòñòâà ëó÷øå îáó-

÷àòüñÿ îòäåëüíî îò äåâî÷åê, ïîëó÷àÿ ïðèìåðíî ïîëî-

âèíó âîñïèòàíèÿ îò ïåäàãîãîâ-ìóæ÷èí. Îäíîâðåìåí-

íî íåëüçÿ äîïóñêàòü, ÷òîáû èõ êîëëåêòèâ ïðåâðàòèë-

ñÿ â çàìêíóòûé «ëàãåðü», ãäå êóëüòèâèðóåòñÿ

âðàæäåáíîå è íèçìåííîå îòíîøåíèå ê æåíùèíå. Íà-

ïðîòèâ, íåîáõîäèìî âîñïèòûâàòü ïðèíöèïû äðóæå-

ëþáèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, ðî-

ìàíòèçèðîâàòü îáðàç ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.

Äëÿ ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü ñîâìåñòíûìè ëèøü íåêîòî-

ðûå èç óðîêîâ è êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ïîçäíåå, â ïîäðîñòêîâûé ïåðèîä è ê íà÷àëó þíîøå-

ñòâà (13–17 ëåò), êîãäà ó ìàëü÷èêîâ ïîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ

ОНА: Это правда, но сказанная устами мужчин. Всё-таки феми-
низм — это не только поиск истины, а в значительной мере борь-
ба женщин за влияние. В конечном счёте смысл различия,
да и самого существования полов — приспособление ради выжи-
вания. И феномен пола нельзя объяснить, если не осознавать,
что пол — это

Ïîë àäàïòèâíûé

Немало животных доверяет выращивание потомства самцам.
У широконосых обезьян, если беременность ослабляет самку, ма-
лыша носит папа. Самец морских коньков вынашивает икру
в особой складке на брюхе — своеобразная беременность. Поз-
вольте, да самцы ли это? Разве что по наличию мужских гонад.
Но встречаются куда бо’льшие чудеса, когда определить «он» или
«она» невозможно.

Каков же приспособительный смысл полового размноже-
ния? Ведь это дорогое удовольствие, требующее расхода энергии
и живой массы. Тем не менее оно стало ключевой стратегией для
живых организмов (бесполый процесс обычно возникал у них
уже как вторичное приспособление.)

Ответ на этот вопрос содержится даже в учебнике биоло-
гии — половое размножение повышает генетическое разнообра-
зие и нейтрализует вредные мутации. Однако не следует забы-
вать, что гены — всего лишь программа, а на организмы действу-
ет отбор, которому безразлично, какие там спрятаны гены,
разнообразны ли они, повреждены ли мутациями. Поэтому если
пол не даёт адаптивных преимуществ, он исчезает, как бы ни был
хорош сам по себе.

В каких условиях половой процесс предпочтителен? Напра-
шивается ответ: в нестабильных, потому что позволяет быстрее
приспособиться к изменениям. Однако эколог Г. Белл доказал об-
ратное: организмы неустойчивых экосистем (например, сорняки
на пустыре или рачки в пересыхающей луже) почти всегда раз-
множаются бесполым путём. А в стабильном сообществе (таком,
как лес или коралловый риф) преобладает половое размножение.
Какая же в нём выгода? Оно позволяет увеличить разнообразие
жизненных форм, чтобы занять всевозможные ниши и тем самым
снизить конкуренцию.

Ещё один плюс полового размножения — возможность пре-
вратиться в микроба. Так организм может сбросить с себя груз
паразитов, одолевших родительское тело, переждать неблаго-
приятные условия, спрятавшись в крохотную спору, и преодоле-
вать большие расстояния. Как бы ещё щука смогла летать вер-
хом на утке, а сосна ездить на муравье? Только в виде икринки
или семечка.

Почему же возникло именно два пола, а не десять? Из-за
двух — и только двух — противоположных требований природы.
Это было в ту пору, когда спор «что раньше — курица или яй-



íå òîëüêî ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó, íî è ê ñîöèàëüíûì

öåííîñòÿì è «âçðîñëûì» îòíîøåíèÿì âîîáùå, ðàçäåëü-

íîå îáó÷åíèå ìîæåò ïðèíåñòè îùóòèìûé âðåä. Íå èìå-

þùàÿ íîðìàëüíîãî âûõîäà ïîäðîñòêîâàÿ ñåêñóàëüíîñòü

âåä¸ò ê àíîìàëèÿì ïîëîâîãî è ãåíäåðíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ïîÿâëÿþòñÿ àãðåññèâíûå è èçâðàù¸ííûå îòíîøåíèÿ.

Çàìêíóòûé êîëëåêòèâ ðàññëàèâàåòñÿ íà äâà «ïñåâäîïî-

ëà», ãäå îäíè íà÷èíàþò âûïîëíÿòü æåíñêèå ñîöèàëüíûå

ðîëè, à äðóãèå — ìóæñêèå. Ïîäðîñòêàì-ìàëü÷èêàì îñò-

ðî íåîáõîäèìî îáùåíèå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñî ñòàðøèìè

ìóæ÷èíàìè, à ñ äðóãîé — ñî ñâåðñòíèöàìè. Î÷åâèäíî,

÷òî ïîìåùåíèå ïîäðîñòêîâ â îäíîïîëóþ øêîëó, ãäå ïðå-

ïîäàþò îäíè æåíùèíû (âåñüìà âåðîÿòíàÿ ñèòóàöèÿ),

íå ñîîòâåòñòâóåò ýòèì ïîòðåáíîñòÿì.

Îò ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ òåðÿþò è äåâî÷êè. Â ñðàâ-

íåíèè ñ íåïîñëóøíûìè è íåàêêóðàòíûìè ìàëü÷èêàìè èõ

îöåíèâàþò çà ïîñëóøàíèå, ïðèëåæàíèå, õîðîøèé ïî-

÷åðê. Îíè ïðèâûêàþò «âûåçæàòü» çà ñ÷¸ò âûïîëíåíèÿ

ïðàâèë, ïðèäóìàííûõ äðóãèìè. Íå óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå,

ìûñëèòü, à àêêóðàòíî âûïîëíÿòü óïðàæíåíèÿ, ñîáëþäàòü

ôîðìàëüíûå ïðàâèëà, òðåáîâàíèÿ ó÷èòåëüíèöû. Òàê,

ó äåâî÷åê ìåíüøå ðàçâèâàþòñÿ êðåàòèâíîñòü, èíòåëëåêò.

Ïåðåä íàìè ïðîòèâîðå÷èå: íåäîñòàòêè åñòü êàê

ó ñìåøàííîé øêîëû (îñîáåííî ó ñîâðåìåííîé, ôåìèí-

íîé), òàê è ó ðàçäåëüíûõ êîëëåêòèâîâ. Ðåøèòü åãî ìîã

áû äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä: ðàöèîíàëüíîå âîñ-

ïèòàíèå äîëæíî áûòü ñîîáðàçíî åñòåñòâåííîé ïåðèî-

äèçàöèè è ãåíäåðíîé ñïåöèôèêå. À èìåííî: â ïåðèîä

íåéòðàëüíîãî äåòñòâà è íà÷àëà âòîðîãî äåòñòâà (äî

9 ëåò) ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñìåøàííûå êîëëåêòèâû. ×àñòü

âòîðîãî äåòñòâà è íà÷àëî ïóáåðòàñà (10–14 ëåò) — ðàç-

äåëüíûå êîëëåêòèâû, à çàòåì âíîâü ñìåøàííîå îáó÷å-

íèå. Îäíàêî «ðàçäåëüíîñòü» íå äîëæíà áûòü àáñîëþò-

íîé. Ëó÷øå, êîãäà êîëëåêòèâû îñòàþòñÿ ñîâìåñòíûìè,

ñîõðàíÿåòñÿ «÷óâñòâî êëàññà», íî ïðè èçó÷åíèè îñíîâ-

íûõ ïðåäìåòîâ (îñîáåííî ÿçûêîâ) ìàëü÷èêè è äåâî÷êè

ðàñõîäÿòñÿ íà äâå ãðóïïû (êàê äåëÿò íåêîòîðûå êëàññû

íà àíãëèéñêóþ è ôðàíöóçñêóþ ïîäãðóïïû). Ïðè ýòîì

ïîäà÷à ìàòåðèàëà è, ÷òî åù¸ âàæíåå, îöåíèâàíèå èäóò

ïî ãåíäåðíî-îðèåíòèðîâàííûì ïðîãðàììàì.

Ýòî, êîíå÷íî, èäåàë, äîñòè÷ü êîòîðîãî â ðåàëüíûõ

øêîëàõ íåïðîñòî. Íàì â ñâîåé ïðàêòèêå óäà¸òñÿ ïðè-

ìåíÿòü ãåíäåðíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, íî òîëüêî

ïîòîìó, ÷òî â íàøåì ëàãåðå íåêîòîðûå îòðÿäû îäíîïî-

ëûå. Äåâî÷êàì ìû äà¸ì áîëåå ýìîöèîíàëüíóþ, äåòàëü-

íóþ è ñîöèàëèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèþ, à ìàëü÷è-

êàì — áîëåå ðàöèîíàëüíóþ, îðèåíòèðîâàííóþ íà ïðè-

ðîäó, íà îáùèå çàêîíîìåðíîñòè îêðóæàþùåãî ìèðà.

Âîîáùå ãåíäåðíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ âîñïèòà-

íèÿ — ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíàÿ è ïðîòèâîðå÷èâàÿ

ïðîáëåìà. Ëó÷øå ïîñâÿòèòü åé ðàçâ¸ðíóòóþ ñòàòüþ —

÷òî ìû, âåðîÿòíî, è ñäåëàåì â äàëüíåéøåì. ■

цо?» решался очень легко: кур никаких ещё не было, яйца росли
и размножались сами. То есть существовали только одноклеточ-
ные организмы. Уже перед ними встала дилемма: чтобы найти
друг друга для оплодотворения, клетки-гаметы должны быть по-
движны. А чтобы обеспечить дальнейшее развитие зиготы, им
нужен изрядный запас питания (который подвижности препятст-
вует). У бактерий, простейших и грибов эти качества подели-
лись поровну между обеими гаметами. А животные пошли по пу-
ти разделения труда: одна гамета стала наращивать подвиж-
ность, а другая — питание. Так появились самцы —
производители быстрых сперматозоидов и самки — обладатели
крупных и богатых желтком яйцеклеток. По этому признаку сам-
кой называют какого-нибудь грача или осьминога, не имеющих
явных признаков женственности.

Подвижности сперматозоида можно позавидовать: для него
путь до яйцеклетки — всё равно что для нас расстояние от
Москвы до Владивостока. А он проходит этот путь за несколько
часов. Ничего удивительного в том, что мужчины — более по-
движная и агрессивная форма жизни. По мнению известного
специалиста по биологии пола В.А. Геодакяна, это «авангард
эволюции»: начиная от генетического и кончая социальным
уровнем, мужчины более склонны к переменам, чем женщины.
И демократическое равенство полов не способно отменить эту
природную стратегию.

Появление двух полов — извечная попытка удовлетворить
противоположные требования жизни: стабильность и мобиль-
ность, незыблемость и изменчивость, одинаковость и разнообра-
зие. А по форме это, пожалуй… возврат к предкам. Так, пребыва-
ние человека в одноклеточном состоянии — возврат к микробам.
Эмбриональное развитие — «воспоминание» о рыбообразных
предках. Наконец, сколько бы ни рядился человек в одежды циви-
лизации, репродуктивное поведение уподобляет его животным
предкам, которые точно так же умели ухаживать, заниматься лю-
бовью, вынашивать, рождать и вскармливать дитя. Но о том, что
собою представляет это «репродуктивное поведение», мы бы хо-
тели поговорить в следующий раз. 

Ê è ð è ë ë  Å ô ð å ì î â ,  

Í à ò à ë è ÿ  Å ô ð å ì î â à

О Н И О Н А :

М О Б И Л Ь Н О С Т Ь  И  С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь  
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

ОБЯЗАНА ЛИ ЦБ РУО ОПЛАЧИВАТЬ ЛЬГОТЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,
ЗАКЛЮЧЁННЫМ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ШКОЛЫ И РАБОТНИКАМИ, НАПРИМЕР, ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА?

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ëî-

êàëüíûì àêòîì, ðåãóëèðóþùèì ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàáîòíèêàìè êîí-

êðåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è àäìèíè-

ñòðàöèåé-ðàáîòîäàòåëåì. Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì

Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ è Çàêîíà ÐÔ îò 11.03.92

¹ 2490-1 «Î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ è ñîãëàøå-

íèÿõ» ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû ñîáëþäàòü óñëîâèÿ

êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà è íåñòè îòâåòñòâåííîñòü

çà åãî íåâûïîëíåíèå. Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷å-

íèÿ, îáñëóæèâàåòñÿ ëè îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

íèå Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèåé èëè â í¸ì

åñòü ñîáñòâåííàÿ áóõãàëòåðèÿ. Ïîýòîìó Öåíòðàëè-

çîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ îáÿçàíà âûïîëíÿòü ïî

ïèñüìåííîìó ðàñïîðÿæåíèþ äèðåêòîðà îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèêàçó) òðåáîâàíèÿ êîë-

ëåêòèâíîãî äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå è ïî ïðåäîñòàâ-

ëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ.

Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî àäìèíèñòðà-

öèÿ øêîëû ìîæåò áðàòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî

óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà è îòäûõà ðàáîòíèêîâ,

ïîâûøåíèþ îïëàòû èõ òðóäà çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ òîëüêî â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ ïî ñìåòå

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ àññèãíîâàíèé èëè

çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ èíûõ èñòî÷íèêîâ (äîõîäîâ

îò ïëàòíîé îáðàçîâàòåëüíîé è äðóãîé äåÿòåëüíîñ-

òè, áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè è ò.ä.).

ВПРАВЕ ЛИ РУО ИЛИ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ?

Îñíîâûâàÿñü íà íîðìàõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ â ÐÔ» îò 28.08.95 ¹ 154-ÔÇ, îðãàíû

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (â òîì ÷èñëå èõ ñòðóê-

в Париж на Всемирную промышленную выставку. Тогда химичес-
кая промышленность только зарождалась. Многие химические
производства ещё не были созданы. Не был изобретён двигатель
внутреннего сгорания, поэтому роль нефтяной промышленности
сводилась к получению продуктов для освещения и отопления.
По возвращении из командировки Дмитрий Иванович составляет
научный отчёт, где, в частности, пишет: «На Парижской всемир-

ной выставке 1867 г. предметы искусств и этнографические

занимали гораздо большее пространство, чем произведения

промышленности. Сперва этнография, потом изящные ис-

кусства, потом машинные ткани, продукты металлургии

и сельского хозяйства — вот главные, резко выдающиеся

предметы выставки. Среди них, хотя и в особом ряду, в по-

рядке расположены предметы химических производств».

Но они, отмечает автор, не вызывали особого интереса у посети-
телей, потому что «здесь важнее всего не осмотр продукта.

Здесь всего важнее определение роли известных на практике

продуктов, объяснение новых способов, которыми вырабаты-

ваются разные вещества». Да и этого, на его взгляд, недоста-
точно, потому что научные данные составляют только малую до-
лю того, что нужно технику. Для него важны данные о приёмах,
приборах и условиях производства. Но благодаря «стечению за-

водчиков и химиков, какое можно встретить на выставке»,
Менделеев добывает сведения о французских, немецких, англий-
ских содовых и нефтяных производствах. Наряду с изучением
способов производства, интересуется ценами и элементами каль-
куляций, что даёт ему возможность составить экономическую ха-
рактеристику различных технологий и условий производства.
В свой отчёт наряду с обзором изученных способов производства
он включил и собственные рекомендации. Молодой профессор
предлагает систему мер, способствующую развитию в России ря-
да отраслей химической промышленности. Внимательно ознако-
мившись с техническими достижениями Запада и отдавая им
должное, российский учёный отмечает приоритет некоторых об-
ластей отечественной промышленности, например, технологию
переработки нефти на Бакинском заводе, производство поташных
солей, добычу хромпика, обработку сланцев. Но... даже эти про-
дукты промышленного производства продолжают закупать за гра-
ницей. Всё это происходит, по мнению Менделеева, из-за консер-
ватизма русских купцов и промышленников.

Научный отчёт о Парижской выставке вызвал такой инте-
рес, что его издали отдельной книгой. Тираж её быстро разошёл-
ся, и «успех превзошёл ожидания». Как и предполагал молодой
исследователь, «посещение заводов особенно поучительно для

той преимущественной цели, для которой составлена эта

книга, а именно для пользы нашим заводчикам». На двухстах
печатных страницах издания он помещает информацию о химиче-
ских производствах, которые «наиболее важные для России

в настоящее время, по крайней мере, по моему мнению», и ос-
танавливается «на них с той степенью подробности, какая
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òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ — îðãàíû óïðàâëåíèÿ îá-

ðàçîâàíèåì) èíîãäà ïûòàþòñÿ ðåãóëèðîâàòü öåíû

íà ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñ-

ëóãè. Äåéñòâèòåëüíî, ï. 1 ñò. 31 íàçâàííîãî çàêî-

íà ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíè-

çàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-

íîñòè, îñóùåñòâëÿþò ðåãóëèðîâàíèå öåí è òàðè-

ôîâ íà èõ ïðîäóêöèþ (óñëóãè), óòâåðæäàþò èõ óñ-

òàâû, íàçíà÷àþò è óâîëüíÿþò ðóêîâîäèòåëåé

äàííûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé,

çàñëóøèâàþò îò÷¸òû îá èõ äåÿòåëüíîñòè.

Îäíàêî ñîãëàñíî ñò. 424 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-

ñà èñïîëíåíèå äîãîâîðà îïëà÷èâàåòñÿ ïî öåíå,

óñòàíîâëåííîé ñîãëàøåíèåì ñòîðîí è ëèøü â ïðå-

äóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿþòñÿ öå-

íû, óñòàíàâëèâàåìûå èëè ðåãóëèðóåìûå óïîëíî-

ìî÷åííûìè íà òî ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. 

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò

â ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, à â Ïåðå÷åíü

ïðîäóêöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, òî-

âàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è óñëóã, íà êîòîðûå

ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåò

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ è ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîë-

íèòåëüíîé âëàñòè (óòâåðæä¸í ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.03.95 ¹ 239), îáðàçîâà-

òåëüíûå óñëóãè íå âõîäÿò.

Áîëåå òîãî, ñîãëàñíî ñò. 38 Çàêîíà ÐÔ «Î çà-

ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» îò 07.02.92 ¹ 2300-I,

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò

05.07.2001 ã. ¹ 505 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà îêàçà-

íèÿ ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

óñëóã. Ñîãëàñíî ï. 18 ýòèõ Ïðàâèë ñòîèìîñòü îêà-

çûâàåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â äîãîâîðå îï-

ðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó èñïîëíèòåëåì

è ïîòðåáèòåëåì.

Ïîýòîìó ñòîèìîñòü äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íå ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ

ó÷ðåäèòåëåì, à óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ

ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ è îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ èìåþò ïðàâî ðåêîìåíäîâàòü îïðåäåë¸í-

íûå ãðàíèöû öåí íà îêàçûâàåìûå ïîäâåäîìñò-

âåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàòåëüíûå

óñëóãè, ñèñòåìó ñêèäîê è ò.ä. Îäíàêî îòâåòñòâåí-

íîñòè çà íåâûïîëíåíèå òàêîãî ðîäà ðåêîìåíäà-

öèé íå íàñòóïàåò è ñëåäîâàíèå èì âîçìîæíî

òîëüêî ïî æåëàíèþ ñàìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ.

возможна по существу предлагаемой книги». В конце жизни
Дмитрий Иванович заметил: «Меня с того времени стали слу-

шать в этих вопросах».

Íàóêà íà ñëóæáå îáùåñòâà

Дмитрий Иванович был лёгок на подъём. Почти ежегодно, а ино-
гда и по нескольку раз в год он предпринимает далёкие путешест-
вия в различные районы обширной России. Часто бывал он и за
границей: посетил Англию, Францию, Германию, Голландию,
Швецию, Австрию, Италию, Испанию. Всюду интересовался раз-
личными производствами или состоянием отдельных областей
промышленности и науки.

В Америке он был один-единственный раз, но это единст-
венное посещение сыграло большую роль в жизни Менделеева.
На пароходе «Лабрадор» французской трансатлантической ком-
пании Д.И. Менделеев вместе с другом и помощником В.А. Геми-
лианом пересёк Атлантический океан, направляясь на Всемир-
ную выставку в Филадельфии. Служебное поручение Министер-
ства финансов совпало с настойчивым желанием учёного
«самому видеть, хоть в немногих чертах, но лично особеннос-

ти, поражающие по описаниям. К этому стремлению присое-

динилось желание узнать на месте развитие нефтяного про-

мысла в Америке, особенно в Пенсильвании, которая снабжа-

ет весь мир своим осветительным маслом».
Имея непосредственное отношение к нефтяной промышлен-

ности в России, он жаждал сопоставить отечественный опыт
с американским и разобраться в механизме формирования цен.
В 1875 году на русском рынке вдруг резко упали цены на нефть
и керосин. В стране разразился нефтяной кризис. На Кавказе за-
крылось множество заводов. В промышленных кругах началась
паника, тем более страшная, что большинству заинтересованных
лиц причины падения цен представлялись совершенно загадочны-
ми. Для рассмотрения вопроса были срочно составлены комиссии
в Баку, Тифлисе и Петербурге. В одну из них пригласили
Д.И. Менделеева. Работая в комиссии по нефтяным делам, он яс-
но понял, что истоки кризиса лежат за океаном. США были тогда
главным поставщиком нефти, цены на неё складывались именно
там. И нефтяной кризис 1875 года он непосредственно связал
с кризисом в американской экономике. В этой командировке он
рассчитывал выявить истину. Экспозиция, посвящённая нефти,
на Филадельфийской выставке не отличалась богатством: образ-
цы сырой нефти из Пенсильвании, Кентукки и Виргинии да осве-
тительные и смазочные масла. Внимание привлекла продукция
завода «Алладин» (близ Питсбурга) — петроцен — жёлтое, твёр-
дое, порошкообразное вещество, полученное из нефти. Менделе-
ев вместе с Гемилианом решили посетить этот завод и предприня-
ли путешествие в Питсбург. В этот день — 4 июля 1876 года —
страна отмечала столетний юбилей независимости Северо-Аме-
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риканских Соединённых Штатов (САСШ). Это событие, как
и другие стороны жизни заокеанской державы, найдёт позже от-
ражение в его книге. Он считал своим долгом посетить природ-
ную достопримечательность американского континента Ниагару,
и в его книге мы читаем: «Описывать Ниагарский водопад я не

решаюсь; скажу только, что видевшие все швейцарские водо-

пады, Рейнский, Иматру и т.п. найдут на Ниагаре совершен-

но новые поразительные картины. Если собрать все водопады

Европы — всё-таки они составят только часть Ниагарского

не только по массе воды и её высоте, но и по сумме оставляе-

мых впечатлений».
Изучая положение дел в американской нефтепромышленно-

сти, Менделеев утвердился во мнении, что причиной кризиса мог-
ли стать лишь экономические причины. В 1870-х в Америке про-
изошли два события, изменившие ситуацию в отрасли. Первое —
отмена акциза на нефть, которая привлекла в эту область свобод-
ные капиталы и вызвала оживлённую конкуренцию. Второе — от-
крытие новых месторождений нефти. Прыткие джентльмены,
на участках которых ударили нефтяные фонтаны, начали прода-
вать эту почти даровую нефть за бесценок, чтобы возможно быст-

рее получить плывущие им в руки деньги. Цены катастрофически упали, и кризис пора-
зил нефтепромышленность сначала в Америке. Американские нефтяные неурядицы
в 1874 году докатились до России. К началу следующего года из 100 нефтеперерабаты-

вающих заводов в Баку осталось только 20, а потом — 4. Положение пред-
ставлялось катастрофическим, но Менделеев считал, что безысходных си-
туаций не бывает. Всегда можно найти выход, соответствующий месту,
времени и обстоятельствам. И он его нашёл.

Вернувшись в Россию, он выступает в Русском техническом общест-
ве и формулирует условия, необходимые для того, чтобы русская нефтяная
промышленность смогла соперничать с американской. Тогдашний министр
финансов расценил его рекомендации как «профессорские мечтания».
Но учёный не ограничился выступлением в техническом обществе. Через
год после заокеанской командировки он выпускает фундаментальный труд
«Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания
и на Кавказе». Идеи, изложенные в этом труде, он в скором времени стал
воплощать в действиях.

Çà ãðàíèöåé — õîðîøî, à äîìà — íàäî ñäåëàòü ëó÷øå

Всё увиденное в Америке произвело на Менделеева сильное впечатление.
«Миллиарды, полученные Америкой за нефть, — поучительны и, конеч-

но, составляют одно из важных средств для поддержания САСШ на

их высоком уровне благосостояния.

У нас нефтяные местности не менее обильны и не менее, если не

более надёжны, чем в Америке. Все возможности для соперничества с нею имеют-

ся, отчего же дело движется так медленно?»
И настоятельная потребность избавиться от мучений, причиняемых этим непони-

манием, побудили Дмитрия Ивановича заняться изучением взаимосвязей между частью
и целым, между гражданином и государством, между личностью и обществом. К этим

КАК ЧАСТО МОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬ

(ЕГО ЦБ)?

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñðîêàìè è èõ ïåðèîäè÷íî-

ñòüþ, âî èçáåæàíèå ñïîðîâ ñëåäóåò îòðàçèòü

â äîãîâîðå ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-

åì è ó÷ðåäèòåëåì (îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçî-

âàíèåì).

Êðîìå òîãî, ïðîâåðêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè

ïðèêàçà îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì (ó÷ðå-

äèòåëÿ). Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, èíèöèàòèâíàÿ ïðîâåð-

êà Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

À. Âèôëååìñêèé,

Î. ×èðêèíà


