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Âñ¸ õîðîøåå â îáðàçîâàíèè íà÷èíàåòñÿ ñ ãðàìîòíîãî óïðàâëåíèÿ

Высокий уровень управленческой деятельности задаёт мэр города Анатолий Никола-
евич Ольшевский. Я наблюдал его работу довольно долго во время так называемой
«горячей линии», когда он давал ответы в прямом эфире местного телевидения, от-
вечая на телефонные вопросы, претензии, просьбы, жалобы горожан. Я увидел, что
мэр досконально знает каждый, даже самый малый объект управления в городе,
каждую улицу, знает по имени-отчеству руководителей всех образовательных учреж-
дений и многих учителей, проблемы каждой школы и муниципальной образователь-
ной системы в целом. Управление объектно ориентировано и начинается не со
структурных перестроек аппарата, что нынче весьма модно, а с выяснения того, что’

нужно изменить в объекте управления, чтобы придать ему динамику развития. Заме-
тил я и такую сущностную деталь: мэр всегда называл время исполнения обещанно-
го. Такой стиль работы, бесспорно, наложил отпечаток и на характер управления
образовательной системой.

Отличительная особенность управленцев и директоров школ проста: они руко-
водствуются наукой управления. Определяют приоритеты в создании условий для ус-
пешной деятельности на основе всестороннего изучения школ и работающих в них
людей, у которых свои цели и ценности, профессиональные затруднения, вкусы,
предпочтения. Такое знание позволяет работникам Управления образования разраба-
тывать грамотные документы, принимать оптимальные управленческие решения. От-
радно, что руководителям муниципального образования совершенно чуждо термино-
логическое словоблудие. Возьми сейчас любого практика, диссертанта или разработ-
чика исследовательского проекта по управленческой проблематике — непременно
погрязнешь в жонглировании терминами без осмысления их сути. Замена понятного
словосочетания «управление в образовании» на безграмотное «педагогический ме-
неджмент» (так теперь именуют труд руководителей органов образования и школ) —
это самое невинное. А то ведь обременяют свой словесный багаж псевдоновыми вы-
ражениями, аналоги которым есть в русском языке: «программа франчайзинга»,

Муниципальная образовательная система Нижнеудинска:

ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

Ãîðîä Íèæíåóäèíñê ðàñïîëîæåí íà ïåðåãîíå Òðàíñèáà ìåæäó Êðàñíîÿðñêîì è Èðêóòñêîì: 450 êì

íà çàïàä äî Åíèñåÿ, ñòîëüêî æå — íà âîñòîê äî Áàéêàëà. Ïðèåõàë ÿ òóäà ïî ïðèãëàøåíèþ

íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Åâãåíèè Àíàòîëüåâíû Ïîëîâèíêèíîé. Äî ýòîãî ÷èòàë

àâòîðñêèå êóðñû â åâðîïåéñêîé Ðîññèè, è âåçäå áûëî îäíî è òî æå: ó÷èòåëÿ æàëîâàëèñü íà

çàäåðæêó íèùåíñêèõ çàðïëàò, äèðåêòîðà — íà äîëãè çà òåïëî è ýëåêòðîýíåðãèþ, îòñóòñòâèå

äåíåã íà ðåìîíò îáâåòøàâøèõ øêîë, íà óíèæåííîñòü è ìðàêîáåñèå ÷èíîâíèêîâ îò îáðàçîâàíèÿ,

íà÷èíàÿ ñ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.

Åñëè â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè òàê âñ¸ ãðóñòíî è áåçûñõîäíî, òî ìîæåò ëè áûòü ëó÷øå

â ïðîâèíöèàëüíîì ñèáèðñêîì ãîðîäå, — äóìàë ÿ, êîãäà åõàë â Íèæíåóäèíñê.

È âîò ÷òî òàì óâèäåë, óñëûøàë, ïîíÿë…

Ìàðê Ïîòàøíèê,

äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí

Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè

îáðàçîâàíèÿ,

äîêòîð

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð
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«венчурные схемы», «бренд школы»,
«позиционирование», «конституирова-
ние», «институирование» и т.д., и т.п.

В Нижнеудинске приятно удивил
культ профессиональной простоты,
управленцы не допускали бездумного
употребления терминов, не «умствовали
лукаво», а потому все их управленческие
документы, схемы, диаграммы, структуры
грамотны, прозрачны, понятны каждому,
кому они адресованы.

Естественным был интерес к осно-
вополагающему управленческому доку-
менту — программам развития. Их так
или иначе разрабатывают везде, проек-
тируют всё и вся. Пишут объёмные
справки о состоянии объекта развития;
проводят проблемно-ориентированный
анализ, разрабатывают концепции, про-
слеживают основные тенденции разви-
тия, определяют стратегии перехода от
прежней системы к новой с обязатель-
ным упоминанием о смене парадигм
и т.п. Но вот о таком разделе, как «Опе-
рациональный план действий», либо за-
бывают вовсе, считая, что умствования
о развитии обеспечивают программно-
целевое управление, либо сохраняют
этот раздел, но в лукавом исполнении:
формулируя конкретные мероприятия
как общие задачи или направления дея-
тельности, а конкретные сроки заменяют
расплывчатой формулой «в течение го-
да», «ежемесячно», «постоянно».
В этом-то и проявляется убийст-
венный для любой программы форма-
лизм. К сожалению, такая практика ха-
рактерна для очень многих муниципаль-
ных органов образования в Российской
Федерации. А ведь операциональный
план действий — главная часть лю-
бой программы, ради него и делали про-
блемно-ориентированный анализ, писа-
ли концепцию, определяли стратегию
преобразований и т.д.

Программа развития Нижнеудинской
муниципальной системы образования
и другие проектировочные документы, раз-
работанные в Управлении образования,
заканчиваются разделом «План дейст-

вий». Но именно он-то и делает программу и проекты реалистич-
ными, выполняемыми. Начальник Управления образования Евге-
ния Анатольевна Половинкина не боится, что её упрекнут в при-
верженности традиционным формам планирования, при любом
управленческом действии у неё тут
же стоят ответы на шесть основных
вопросов: что, как, где, кто, когда
и сколько средств. В былые времена
это называлось графическим плани-
рованием и обеспечивало выполне-
ние плана как прежде, так и сейчас.
Кроме этого, есть ещё и план-график
на месяц по таким разделам: «Анали-
тико-прогностическая работа», «Ор-
ганизационно-методические меро-
приятия с управленческими и педаго-
гическими кадрами», «Организаци-
онно-педагогические мероприятия
с учащимися», «Контрольно-инспек-
ционная деятельность».

Мне могут возразить: «А что тут особенного, нового, что-
бы занимать страницы российского журнала?» Отвечаю: новое
(и вечное!) в том, что это программы — для жизни, для реали-
зации, а не для предъявления в «инстанции». Теория современ-
ного управления образованием требует простой вещи: любая
программа должна заканчиваться — и это категоричное
требование! — планом действий. Иначе её ни выполнять не-
возможно, ни проверить выполнение.

Ïîïðîáóéòå íàéòè â ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ñâîåé øêîëû èëè

ìóíèöèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû èìåííî ïëàí äåéñòâèé,

ðàçðàáîòàííûé òàê, ÷òî åãî âûïîëíåíèå ìîæíî ïðîêîíòðîëèðîâàòü.

Повторю: замена конкретных сроков исполнения и контро-
ля намеченного неопределённым «в течение года», «ежемесяч-
но» — всегда лукавство! В Нижнеудинске никто не жалуется на
то, что контроль «душит творчество», «нервирует» школы и т.п.

— Как же без контроля? — говорит Е.А. Половинки-
на. — Только контроль и обеспечивает необходимую для гра-
мотного управления обратную связь. Без контроля управление
слепо. Лучший способ развалить любую образовательную сис-
тему — убрать разумный контроль.

Мы подолгу беседовали с начальником управления, и я
поражался её простым, мудрым и безупречно грамотным, с точ-
ки зрения управленческой науки, мыслям. Не раз приходилось
слышать от руководителей: «Терпеть не могу все эти програм-
мы, планы, нескончаемые хозяйственные заботы. Я отдыхаю,
когда вижу счастливые глаза детей на уроках». Отвечу таким
руководителям: это не управленческая, а совершенно другая —
педагогическая деятельность.

Ì à ð ê  Ï î ò à ø í è ê М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я

С И С Т Е М А  Н И Ж Н Е У Д И Н С К А :  О П О РА

Н А С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы  РА З В И Т И Я

Евгения Анатольевна

Половинкина 
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УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,

ШТАТЫ

Ëþáîâü Ïîãðåáíÿê,

þðèñò, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Â ýòîì ãîäó ÿ äîñòèãëà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà,

íî õî÷ó ïðîäîëæèòü ðàáîòó â øêîëå, çäîðîâüå ïîç-

âîëÿåò. Ìîãóò ëè ïåðåäàòü ìîè ÷àñû áåç ìîåãî ñî-

ãëàñèÿ äðóãîìó ó÷èòåëþ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì ïîëîæåíèåì îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,

óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.01 ¹ 196,

îáú¸ì ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-

íèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó

è ó÷åáíûì ïðîãðàììàì, îáåñïå÷åííîñòè êàäðàìè, äðóãèõ óñëîâèé ðàáîòû

â äàííîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Ó÷åáíàÿ íàãðóçêà, îáú¸ì êî-

òîðîé áîëüøå èëè ìåíüøå íîðìû ÷àñîâ çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòà-

íàâëèâàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà.

Óñòàíîâëåííûé â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà îáú¸ì ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïå-

äàãîãè÷åñêîé ðàáîòû) íå ìîæåò áûòü óìåíüøåí â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà

ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óìåíüøåíèÿ êî-

ëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì íîðìàì è ïðîãðàììàì, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñò-

âà êëàññîâ (ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ). Ïðè óñòàíîâëåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè

íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä ó÷èòåëÿì è äðóãèì ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì,

äëÿ êîòîðûõ äàííîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì

îñíîâíîé ðàáîòû, êàê ïðàâèëî, ñîõðàíÿåòñÿ å¸ îáú¸ì è ïðååìñòâåííîñòü

ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòîâ â êëàññàõ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñîêðàùåíèè êîëè÷åñòâà êëàññîâ è óìåíüøåíèè

êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì ïëàíàì è ïðîãðàììàì äîëæåí ó÷èòûâàòüñÿ

ïðèíöèï ïðååìñòâåííîñòè ïðåïîäàâàòåëåé ïðåäìåòîâ â êëàññàõ. Ïîýòîìó

åñëè â âàøèõ êëàññàõ íå ïðîøëî òàêèõ ñîêðàùåíèé, òî è âàøà íàãðóçêà íå

äîëæíà óìåíüøàòüñÿ.

Òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèé ïî ïîâîäó

òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåíñèîíåðîâ, ïîýòîìó òîò ôàêò, ÷òî ó÷èòåëü ÿâëÿ-

åòñÿ ïåíñèîíåðîì, íå ìîæåò áûòü îñíîâàíèåì äëÿ óìåíüøåíèÿ åãî íà-

ãðóçêè. Ïî íîâîìó Òðóäîâîìó êîäåêñó ÐÔ ñ ó÷èòåëÿìè-ïåíñèîíåðàìè çà-

êëþ÷àþòñÿ ñðî÷íûå òðóäîâûå äîãîâîðû (ñ 1 ôåâðàëÿ 2002 ã.), íî åñëè

ýòîò ó÷èòåëü ðàáîòàåò â øêîëå äî óêàçàííîé äàòû, òî îí ñ÷èòàåòñÿ ðàáîòà-

þùèì ïî áåññðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó è èìååò ðàâíûå ïðàâà ñ îñ-

òàëüíûìè ðàáîòíèêàìè.

Ïî îáùåìó ïðàâèëó ó ïåäàãîãîâ ïðè ðàñïðåäåëåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè íà íîâûé

ó÷åáíûé ãîä äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ ïðååìñòâåííîñòü êëàññîâ è îáú¸ì ó÷åáíîé

íàãðóçêè, óñòàíîâëåííûé â ïðåäûäóùåì ãîäó. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðååìñòâåííîñòü

íå ñîõðàíÿåòñÿ?

Íå ñîõðàíÿåòñÿ ïî âûïóñêíûì êëàññàì è ïðè îáúåäèíåíèè (ðàçäåëåíèè)

êëàññîâ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ó÷èòåëþ ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà íàãðóçêà

â äðóãèõ êëàññàõ, åñëè ðàáîòà â íèõ ñîîòâåòñòâóåò åãî äîëæíîñòè, êâàëè-

ôèêàöèè è åñëè èíûå óñëîâèÿ íå îãîâîðåíû ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà.

От Евгении Анатольевны услышал
иное: «Люблю управленческую работу.
У меня и у коллег — работников аппара-
та управления — своё предназначение:
создавать благоприятные условия для де-
ятельности школ и других образователь-
ных учреждений. А тем, кто не любит
всего этого — ставить цели, прогнозиро-
вать, следить за исполнением решений,
осуществлять документооборот, — луч-
ше не работать управленцем».

Деловой стиль начальника управле-
ния отличает разумное сочетание того
эффективного, что взято из прошлого
опыта, со взвешенным отношением к но-
вому. Здесь не бросались в мутный омут
организационно-деятельностных игр
только потому, что они «вошли в моду»,
хотя зачастую имели нулевой обучающий
эффект. Зато сохранили обязательный
единый методический день для повыше-
ния квалификации и самообразования
руководителей всех учреждений.

Лекции, семинары и практикумы
для директоров и завучей я веду уже
больше тридцати лет. Но именно в Ни-
жнеудинске впервые услышал прось-
бу — подготовить основные вопросы по
прослушанным лекциям для собеседова-
ний, конференций, семинаров, с тем что-
бы стимулировать самообразование слу-
шателей. Цена такой просьбы велика,
ибо вечная перегруженность руководите-
лей школ административно-хозяйствен-
ными заботами вытеснила из их жизни
систематическое самообразование. Мож-
но ли оставаться при этом творческой
личностью, генератором идей для своих
подчинённых?

В России укореняется практика,
при которой многие директора школ, ли-
цеев, гимназий едва ли не с гордостью
говорят, что первыми приходят в школу
и последними уходят из неё ежедневно,
«всех себя отдают детям», не замечая
при этом, что многим из них уже нечего
отдавать…

В Нижнеудинске дело поставлено
так, что руководители учатся постоянно,
и единый методический день, как здесь
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говорят, — дело святое, ответственное,
серьёзное, а не традиционная и ненужная
нагрузка к работе.

Многое идёт, конечно же, от личнос-
ти руководителя Управления образования.
Евгения Анатольевна Половинкина ин-
теллектуальна, интеллигентна, что по ны-
нешним временам всё реже и реже в че-
ловеческой характеристике (вспомним хо-
тя бы речи депутатов Госдумы). Она
влияет на подчинённых не только и не
столько обоснованными приказами, рас-
поряжениями, сколько своей личностью,
своей профессиональной зрелостью, ком-
петентностью и управленческим обаяни-
ем. Евгения Анатольевна — очень гра-
мотный управленец. Понимаю, что такие
оценки нужно аргументировать. Извольте.

Ðàçíîîáðàçèå, äîñòóïíîñòü,

êà÷åñòâî

Любая муниципальная образовательная
система, претендующая на то, чтобы
удовлетворять образовательные потреб-
ности жителей города, должна отвечать
как минимум трём требованиям:
● обеспечивать разнообразие образова-
тельных услуг;
● доступность;
● высокое качество этих услуг.

Для города, удалённого от ближай-
ших областных и краевых центров на пол-
тысячи километров, — это непростая за-
дача. Решали её вдумчиво, системно.

По инициативе мэра Нижнеудин-
ска А.Н. Ольшевского реконструировано
здание административно-бытового корпу-
са слюдяной фабрики (основное вложе-
ние в реконструкцию составило полтора
миллиона рублей — сумма для бюджета
маленького города огромная). В этом зда-
нии открыто муниципальное учреждение
Центр образования «Перспектива» как
школа III ступени на корпоративной осно-
ве с вузами и ссузами и гибкой системой
профилей (директор А.А. Кечина). Это ог-
ромное достижение управленцев малень-
кого города, их вполне обоснованная гор-
дость. На базе «Перспективы» работают

представительства Братского и Красноярского государственных
технических университетов, Иркутского государственного уни-
верситета, Современной гуманитарной академии, Иркутского
государственного межрегионального колледжа строительства
и предпринимательства. Очной, заочной и дистантной формами
обучения охвачено около 500 человек.

Совместными усилиями этих вузов и колледжа создаются
учебно-материальная база, библиотечный фонд, приобретены
множительная техника, спутниковое оборудование, компьютер-
ные классы и т.д. В рамках непрерывного образования студен-
ты-нижнеудинцы в течение первых двух лет получают высшее
и среднее профессиональное образование, не выезжая за пре-
делы города. В образовательный процесс внедрена уникальная
информационно-спутниковая образовательная технология для
студентов дистантной формы обучения (спутниковые TV-лек-
ции, модульные лекции, импринтинговые учебные фильмы,
слайд-лекции и т.д.).

Образовательные запросы населения и потребности мест-
ного рынка труда определяют и профили обучения как в классах
общеобразовательной школы III ступени, так и в студенческих
группах филиалов вузов и колледжа. Для тех выпускников
школ, кто хотел бы продолжать образование в высшей и сред-
ней специальной школах, условия в городе созданы.

Проблемой любого муниципального управления образова-
ния остаются дети, которые по разным причинам оказались вне
школы до её окончания — из неблагополучных семей, со слож-
ными характерами и изуродованными судьбами, наконец, дети,
с которыми не справились общеобразовательные школы. По-
требности этой категории молодёжи Нижнеудинска обеспечи-
вает (и, замечу, хорошо) другой Центр образования, созданный
на базе вечерней сменной школы, учебно-производственного
комбината и профучилища. Напомню, что сейчас в России при-
мерно около двух миллионов детей школьного возраста нигде не
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Ñîãëàñíî ï. 66 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óò-

âåðæä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.01 ¹ 196, óñòàíîâ-

ëåííûé â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó îáú¸ì ó÷åáíîé íàãðóçêè (îáú¸ì ïåäàãîãè÷å-

ñêîé ðàáîòû) íå ìîæåò áûòü óìåíüøåí ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè íà ñëå-

äóþùèé ó÷åáíûé ãîä, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà ÷àñîâ

ïî ó÷åáíûì ïëàíàì è ïðîãðàììàì, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà êëàññîâ (ãðóïï).

Óìåíüøåíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè ïðè ðàñïðåäåëåíèè å¸ íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä,

êàê è óìåíüøåíèå å¸ â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó, — ýòî òå èçìåíåíèÿ â îðãàíè-

çàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðè êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå

óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà ó÷èòåëÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Â êàêîì ïîðÿäêå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ó÷ðåæäåíèè íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äîëæíîñòü ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ? Ê êàêîé êàòåãî-

ðèè ðàáîòíèêîâ îòíîñèòñÿ ýòà äîëæíîñòü è êàê èñ÷èñëÿåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé

ñòàæ òàêîãî ðàáîòíèêà?

Äîëæíîñòü ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ èç òà-

êîãî ðàñ÷¸òà: 1 åäèíèöà íà ó÷åáíóþ ãðóïïó ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ,

à äîëæíîñòü ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ âîæäåíèÿ òðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ — 1500 ÷àñîâ â ãîä ó÷åáíîé íàãðóçêè.

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå ïî âñåì ïðîôåññèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ãðóïïàõ ïî 12–15 ÷åëîâåê, à ïî ïðîôåññèÿì, ñâÿçàííûì ñ îáñëóæèâàíè-

åì ñëîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåíèåì îïàñíûõ ðàáîò, — 8–10 ÷åëî-

âåê (ï. 25 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè íà÷àëüíîãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 05.06.94 ¹ 650).
Ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ðàáî÷åé íåäåëè ñîñòàâëÿåò
36 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ðàçðÿäû îïëàòû òðóäà ïî ETC ïî ýòîé äîëæíîñòè óñòà-
íàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáðàçîâàíèÿ è ñòàæà ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-
òû. Ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé
î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ.
Ïðè ýòîì ìàñòåðàì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ â óêàçàííûé ñòàæ çàñ÷è-
òûâàåòñÿ òàêæå âðåìÿ ðàáîòû (ñëóæáû) íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ
è îðãàíèçàöèÿõ â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ èõ
ïîñëåäóþùåé äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè (ïðîôåññèè,
ïî êîòîðîé âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà îáó÷àþùèõñÿ) è, êðîìå òîãî, âðåìÿ ðàáîòû
íà ðàáî÷èõ äîëæíîñòÿõ ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñîîòâåòñòâóþùèõ
âûñøèì ðàçðÿäàì äëÿ äàííîé ïðîôåññèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Ìîæåò ëè ó÷åíèê ïîäàòü â ñóä íà ó÷èòåëÿ, åñëè ó÷èòåëü íà óðîêå î÷åíü ãðóáî

âûðàæàåòñÿ è ïðèìåíÿåò ôèçè÷åñêóþ ñèëó? (Ó÷åíèêó 15 ëåò.)

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïðàâî ïîäàòü èñê â ñóä äëÿ çà-
ùèòû ñâîèõ ïðàâ, à òàêæå ïîðó÷àòü âåäåíèå ñâîåãî äåëà ñâîåìó ïðåäñòà-
âèòåëþ íàñòóïàåò ñ 18 ëåò. Ýòî íàçûâàåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíàÿ
äååñïîñîáíîñòü (ñò. 17 ÃÏÊ). Ñ 15 äî 18 ëåò èíòåðåñû ðåá¸íêà çàùèùàþò
åãî çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè): îíè äåéñòâóþò íåïîñðåäñòâåííî
âìåñòå ñ ðåá¸íêîì. Îäíàêî ñò. 56 Ñåìåéíîãî êîäåêñà îãîâàðèâàåò âîç-
ìîæíîñòü, êîãäà ðåá¸íîê (íà÷èíàÿ ñ 14 ëåò) ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä äëÿ
çàùèòû ñâîèõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ. Â îñíîâíîì êîãäà ðîäèòåëè ïëîõî âû-
ïîëíÿþò ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè èëè ïðåâûøàþò èõ.

Ê ñîæàëåíèþ, íà ïðàêòèêå âîçíèêàåò êîëëèçèÿ ìåæäó íîðìàìè Ãðàæäàí-

ñêî-ïðîöåññóàëüíîãî è Ñåìåéíîãî êîäåêñîâ. Ïîýòîìó ñàìîñòîÿòåëüíîå îáðà-

учатся. Центр выполняет функцию соци-
альной защиты детей средствами образова-
ния, обеспечивает материальную и соци-
альную поддержку «трудных» детей, даёт
им возможность попробовать себя в раз-
ных ипостасях и получить начальное про-
фессиональное образование (к услугам
учащихся — более двадцати специальнос-
тей) и полноценное среднее. Причём Центр
ориентирует каждого из своих воспитанни-
ков на получение двух-трёх специальнос-
тей, среди которых оператор электронно-
вычислительных машин, продавец, повар,
кондитер, парикмахер, швея-модистка, во-
дители категории А, В и С, печник, токарь,
бухгалтер, младшая медицинская сестра,
пчеловод и т.д. Полное среднее образова-
ние по программам классов III ступени
можно получить и за один, и за два, и за три
года. Такое разнообразие возможностей
вряд ли может предложить ученику обыч-
ная общеобразовательная школа. Есть ещё
один аспект деятельности Центра, заслу-
живающий внимания. В «Народном обра-
зовании» (2004, № 1) я писал о сложней-
шей проблеме российских школ — об уче-
ническом самоуправлении и формальной
его организации. В Нижнеудинском Цент-
ре образования «трудные» дети избрали
свой реально действующий парламент как
орган ученического самоуправления. Каж-
дый класс на общем собрании избирает
члена парламента, который представляет
интересы своих «избирателей». Выборы
проводятся на альтернативной основе от-
крытым голосованием. Полномочия члена
парламента могут быть досрочно приоста-
новлены решением выбравшего его обще-
классного собрания. (Нашей Госдуме пере-
нять бы эту практику!) Новый член парла-
мента выбирается в недельный срок.
Избирается парламент в первый месяц но-
вого учебного года. Директор посылает
своего представителя в парламент, и он ку-
рирует его работу. В составе парламента
и директор Центра. Повседневной работой
руководит президент, который избирается
из числа учащихся III ступени обучения на
общешкольных выборах на альтернативной
основе тайным голосованием.
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В компетенцию парламента входит
контроль за соблюдением прав всех уча-
стников образовательного процесса, вы-
полнения обязанностей учащимися, их
родителями, формирование рабочих ко-
миссий, проведение общешкольных ме-
роприятий и совместных с педагогичес-
ким советом школы заседаний, участие
в решении спорных и конфликтных во-
просов. Парламент имеет право вносить
предложения по улучшению учебно-вос-
питательного процесса, знакомиться
с необходимыми материалами и докумен-
тами, издаваемыми администрацией или
поступающими от вышестоящих органи-
заций; участвовать в работе педагогичес-
кого совета; проводить собственное рас-
следование по чрезвычайным ситуациям;
вносить предложения по изменению и до-
полнению к Уставу; принимать решения
о возмещении материального ущерба,
нанесённого учащимися Центру. Решение
парламента обязательно для исполнения
всеми учащимися Центра, родителями,
учителями и директором.

Директор Владимир Сергеевич Бара-
нов (два высших образования — инфор-
матика и психология) имеет право приос-
тановить решение парламента, если оно
противоречит Уставу Центра образования
или действующему законодательству.

Конечно, всё это в значительной
мере игра в самоуправление, хотя бы по-
тому, что парламент не может наложить
вето на решение администрации. Но не
будем забывать, что это обучающая, вос-
питывающая и развивающая игра, орга-
низованная не в обычной школе с моти-
вированными детьми, а в учреждении для
трудновоспитуемых, педагогически запу-
щенных подростков, успевших хлебнуть
горя в свои детские годы.

Образовательные потребности уча-
щихся города удовлетворяет и Дом дет-
ского творчества, который реализует раз-
личные профессиональные образова-
тельные программы — «Машинопись
и основы делопроизводства», «Стеногра-
фия», «Конструирование и моделирова-
ние одежды».

Специальная коррекционная школа-интернат VIII вида
(читателям профессионального журнала излишне пояснять, ка-
ков её контингент) считает своей обязанностью заниматься со-
циальной адаптацией воспитанников, даёт детям с очень огра-
ниченными возможностями рабочие профессии, занимается их
трудоустройством и не бросает на произвол судьбы. Это осо-
бенно важно, если учесть, что почти половина выпускников
этой школы — сироты.

Такое разнообразие потребностей городского социума чёт-
ко просчитано управленцами, на этой основе планировалась оп-
тимальная сеть учреждений муниципальной образовательной
системы, что стало существенным ресурсом её развития: здесь
нет невостребованных школ. Основное достоинство всех учреж-
дений — их доступность каждому ребёнку. Ну, а качество обра-
зовательных услуг — повседневная забота муниципального ор-
гана управления.

Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé

Руководитель Информационно-методического центра Ольга
Михайловна Булкина определила миссию Центра именно как
службу обеспечения. В составе Центра три школы: руководите-
лей, управленческого резерва и молодого специалиста; две лабо-
ратории — учителей-исследователей и мониторинга качества
образования; экспертный совет (для экспертизы проектов обра-
зовательных учреждений) и предметные экспертные группы (для
экспертизы программ экспериментов учителей-предметников).

Остановлюсь на основных идеях, реализуя которые Центр
из традиционного методкабинета превращается в современную
методическую службу нового типа. Сотрудники Центра переста-
ли диктовать учителям, воспитателям, руководителям школ те
или иные методические темы и перевели повышение квалифика-
ции на диагностическую основу. Источником изучения затрудне-
ний педагогов стали результаты анализа деятельности образова-
тельных учреждений, проводимого управлением образования,
и анкет — открытой и закрытой. Педагогов города просили мак-
симально подробно ответить на вопрос, по каким проблемам они
хотели бы повысить свою квалификацию. При всём достоинстве
этой открытой анкеты (прежде всего — её демократичности)
она не может во всей полноте выявить основные проблемы, так
как эрудиция многих педагогов, их способность к самоанализу,
осведомлённость о новых идеях, тенденциях в образовании ос-
тавляют желать лучшего. Работники Центра проводят второй
опрос уже в виде закрытых анкет, в которых ранжированы про-
блемы, учителям предлагается оценить степень владения тем
или иным профессиональным умением, технологией, методикой,
содержанием и меру своего затруднения. Они выбирают из трёх
оценок: «владею свободно», «владею, но испытываю затрудне-
ния», «не владею». Есть и другие способы опроса, в совокупно-

Ì à ð ê  Ï î ò à ø í è ê М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я

С И С Т Е М А  Н И Ж Н Е У Д И Н С К А :  О П О РА

Н А С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы  РА З В И Т И Я



1 8 6 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/04

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

ùåíèå â ñóä äëÿ çàùèòû ñâîèõ íàðóøåííûõ ïðàâ ðåá¸íêîì â 14 ëåò åù¸ íå

ïðàêòèêóåòñÿ è ìåõàíèçìû çàùèòû åãî ïðàâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íå âûðàáî-

òàíû. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî Ñåìåéíûé êîäåêñ ïðèíÿò íåäàâíî è ïðè åãî ðàç-

ðàáîòêå ó÷èòûâàëèñü òðåáîâàíèÿ Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà. Òàêèì îáðà-

çîì, åñëè ó÷åíèêó 15 ëåò, òî îí âïîëíå ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì

î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ó÷àñòèÿ çàêîííûõ

ïðåäñòàâèòåëåé (÷. 2 ñò. 37 ÃÏÊ). Îäíàêî áûëî áû ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå íà-

ïèñàòü ó÷åíèêó èëè åãî ðîäèòåëÿì â îòäåë óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, òàê

êàê ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî — äîëãàÿ è êðîïîòëèâàÿ ïðîöåäóðà.

Ïðàâäà ëè, ÷òî ñ 2003 ãîäà îòìåíÿåòñÿ ñîâìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííîé

(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè â øêîëàõ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùåéñÿ âñòóïèòåëüíûìè

èñïûòàíèÿìè â âóç?

Äà. Â ïðèêàçå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ «Î êîíòðîëüíûõ öèôðàõ

ïðè¸ìà ìîëîä¸æè â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â 2002 ãîäó» îò 18.04.02 ¹ 1275 îòìå÷åíî ñëåäóþùåå: «Ñ öåëüþ îáåñïå-

÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ñåëüñêîé è ãîðîäñêîé ìîëîä¸æè ñ÷è-

òàòü öåëåñîîáðàçíûì îòìåíó ñ 2003 ãîäà ïðàêòèêè ñîâìåùåíèÿ ãîñóäàðñò-

âåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,

îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùåéñÿ âñòóïèòåëüíûìè èñïûòàíèÿìè â âóç».

Â ïèñüìå Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò 13 ìàÿ 2002 ãîäà

¹ 14-52-331 èí/13 ìèíèñòåðñòâî ïðîñèëî îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìèíèñòåðñòâà (âåäîìñòâà) ÐÔ, èìåþùèå â ñâî¸ì ïîä-

÷èíåíèè âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîñ-

ñèè, «ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ïåðèîä âåñíà — îñåíü 2002 ãîäà íå

ïðåäóñìàòðèâàòü ñîâìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè

â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùåéñÿ âñòóïè-

òåëüíûìè èñïûòàíèÿìè â âóç» (Ìåæâåäîìñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé

áþëëåòåíü. 2002. ¹ 17. Ñ. 43).

Ðåá¸íîê óïàë ñ òóðíèêà â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ñëîìàë ðóêó. Êòî ìîæåò

îïðåäåëèòü ñòåïåíü òÿæåñòè íàíåñ¸ííîãî âðåäà çäîðîâüþ? Ìîæíî ëè

ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè âîñïèòàòåëÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ? Êàê

âçûñêàòü óùåðá?

Ñòåïåíü òÿæåñòè íàíåñ¸ííîãî âðåäà çäîðîâüþ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ýêñïåðòèçû. Ñîãëàñíî ñò. 1064 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ âðåä,
ïðè÷èí¸ííûé ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ïîëíîì
îáú¸ìå ëèöîì, ïðè÷èíèâøèì âðåä, à òàêæå ýòà îáÿçàííîñòü ìîæåò
áûòü âîçëîæåíà è íà ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ ïðè÷èíèòåëåì âðåäà (ï. 1
ñò. 1064 ÃÊ ÐÔ).

Â ï. 15 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ «Î ñóäåáíîé

ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî ïîâðåæäåíèåì

çäîðîâüÿ» îò 28.04.97 ¹ 3 îòìå÷àëîñü, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè äåë ïî èñ-

êàì î âîçìåùåíèè âðåäà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå:
— åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî ïðè÷èíåíèå âðåäà èìåëî ìåñòî ïî âèíå

ó÷åáíûõ, âîñïèòàòåëüíûõ èëè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, òî âðåä âîçìåùàåòñÿ
ïîëíîñòüþ;

— ïîä âèíîé ó÷åáíûõ, âîñïèòàòåëüíûõ è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîíè-
ìàåòñÿ íåîñóùåñòâëåíèå èìè äîëæíîãî íàäçîðà çà íåñîâåðøåííîëåòíèìè
â ìîìåíò ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. Òàêèì îáðàçîì, ðåêîìåíäóåì ïðåäúÿâèòü èñê
î âîçìåùåíèè ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî âðåäà ê äîøêîëüíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ, â êîòîðîì íàõîäèëñÿ ðåá¸íîê.

сти они позволяют оптимально скомплек-
товать группы по степени профессио-
нальных затруднений учителей.

Отсюда вытекает вторая идея пере-
стройки работы муниципальной методи-
ческой службы — проектирование
учителями содержания, методов,
форм повышения квалификации. Учи-
телю не только предоставляется возмож-
ность стать субъектом собственного раз-
вития, но это стремление всячески и сти-
мулируется. За всем этим стоит ещё
более значимая для развития муници-
пальной образовательной системы идея:
отказ от обязательности (по сути — при-
нудительности) работы над собой и пере-
ход к её добровольности. А охота, как из-
вестно, пуще неволи. Если учитель по-
чувствует потребность в работе над
собой, то эффективность педагогической
деятельности возрастёт многократно.
Интересен такой факт: некоторые учите-
ля Нижнеудинска увидели причину недо-
статочной профессиональной компетент-
ности не в том, что не знали те или иные
методические рекомендации, а в недоста-
точном уровне общей культуры, эрудиро-
ванности. В планах самообразования по-
явились имена Чехова, Достоевского,
Шекспира, Пушкина, просмотр на ком-
пакт-дисках и видеокассетах ведущих му-
зеев мира, прослушивание концертов вы-
дающихся музыкантов. Редко ещё пока
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в России понимают, что основной фактор
развития ребёнка, влияния на него — не
формы и методы преподавания и даже не
содержание предмета, а личность учите-
ля. И я искренно порадовался тому, что
в Нижнеудинске это стали понимать.

Развитие службы методического
обеспечения её работники видят и в том,
что разрабатывают критерии оценки сво-
ей деятельности. А это — свидетельство
зрелости любой образовательной систе-
мы. Показателен прежде всего отказ от
распространённой в стране глупости —
оценивать работу методических служб
по… процентам успевающих и обучаю-
щихся на «4» и «5» и по другим показа-
телям обученности — знаниям, умениям,
навыкам учащихся. В Нижнеудинске взя-
ли в качестве критерия корректный пока-
затель — уменьшение профессиональ-
ных затруднений учителей благодаря
адресно организованной методической
работе. А на перспективу, хоть и с опас-
кой, но назвали критерий стимулирующей
роли методической деятельности. Это уже
серьёзная предпосылка к новому совре-
менному стилю работы с педагогами.

Информационно-методический
Центр, его психологическая и другие
службы занялись подготовкой педагогов
к грамотному, квалифицированному изу-
чению ребёнка, его врождённых качеств
и на этой естественной природной основе
определяют, как учить, воспитывать,
взращивать его способности, влиять на
ребёнка. От прежних педагогических
консилиумов перешли к медико-психоло-
го-педагогическим, к медико-психолого-
социальному сопровождению образова-
тельного процесса. Идея возрождения
многосторонней и целостной (педологи-
ческой) диагностики ребёнка — серьёз-
ный заказ тем учёным, кто занят разра-
боткой технологий изучения школьников.

Очевидно, в ближайшее время ин-
формационно-методический Центр будет
преобразован в самостоятельное муници-
пальное учреждение, что позволит ему
улучшить финансовые возможности по-
вышения квалификации учителей города.

Êàæäîå ó÷ðåæäåíèå —

öåíòð îáðàçîâàòåëüíîé êóëüòóðû

Известно, что огромные размеры нашей страны создают серьёз-
ные трудности в повышении профессионального мастерства пе-
дагогических кадров. Посылать для повышения квалификации,
на переподготовку всех учителей и воспитателей города нет воз-
можности. Приглашать для работы с ними специалистов различ-
ного профиля из научных центров бюджет тоже не позволяет.

В Нижнеудинске с такой ситуацией не смирились и нашли
свой оптимальный способ решения проблемы. Конечно, при-
глашают и учёных из Иркутска, Братска, Красноярска, Моск-
вы, насколько позволяют финансы. Но и сами не сидят сложа
руки. Управление образования вместе с информационно-мето-
дическим Центром, как уже говорилось, на основе диагностики
определяют перечень проблем, приоритетных для развития му-
ниципальной образовательной системы. Затем этот перечень
соотносится с кадровыми возможностями образовательных уч-
реждений. А далее каждое учреждение берёт в разработку ту
или иную важную для всех проблему и всесторонне её исследу-
ет: подбирает и изучает литературу, ищет необходимую инфор-
мацию в Интернете, анализирует имеющийся методический
материал, проводит мозговые штурмы. Школы, детские до-
школьные и учреждения дополнительного образования разра-
батывают программу их освоения. Таким образом, накаплива-
ется опыт по выбранной теме (в науке это называется направ-
ленной организацией прогрессивного опыта).

Øêîëà èëè äðóãîå ó÷ðåæäåíèå ñòàíîâÿòñÿ ñâîåîáðàçíûì öåíòðîì

îáðàçîâàòåëüíîé êóëüòóðû ïî àêòóàëüíîé äëÿ âñåõ ó÷ðåæäåíèé

ãîðîäà ïðîáëåìå.

На базе каждого учреждения планируется и проводится
серия методических мероприятий, с тем чтобы распространить
опыт. Информационно-методический Центр множит и распро-
страняет по образовательным учреждениям всё, что необходимо
для его освоения. Управление образования отслеживает про-
цесс внедрения до тех пор, пока тема не снимается с контроля
как вошедшая в практику каждого учреждения.

Конечно, здесь ещё много проблем, муниципальная обра-
зовательная система — живой организм, одни её аспекты раз-
виваются быстро, другие с трудом. Но в целом система образо-
вания в Нижнеудинске развивается и по ряду направлений —
ничуть не хуже, чем во многих краевых, республиканских и об-
ластных центрах. Причём развитие это идёт на базе собст-
венных ресурсов — финансовых, кадровых, методических.

Вот примеры. Средняя школа № 1 (директор Татьяна Ген-
риховна Воронова) разрабатывает до технологического уровня
тему «Управление качеством образования на диагностической
основе»; 2-я школа (директор Лидия Эдуардовна Жукова) —
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Âîçìîæíî ëè äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå â îòíîøåíèè ó÷àùåãîñÿ øêîëû? Êàêîé

äîêóìåíò ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó íàëîæåíèÿ âçûñêàíèÿ, åñëè îíî âîçìîæíî?

Çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèé óñòàâà øêîëû ê îáó÷àþùåìóñÿ ìîãóò ïðèìå-

íÿòüñÿ äèñöèïëèíàðíûå ìåðû (ìåðû ïåäàãîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ) ïðè

óñëîâèè, åñëè îíè íå ñîïðÿæåíû ñ ôèçè÷åñêèì è (èëè) ïñèõè÷åñêèì íà-

ñèëèåì. Òàêèå ìåðû äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû øêîëîé ñàìîñòîÿòåëüíî

è çàêðåïëåíû â óñòàâå è ïðèíÿòûõ íà åãî îñíîâå ëîêàëüíûõ àêòàõ.

Ïðàâäà ëè, ÷òî, åñëè íåèçâåñòíî ìåñòî æèòåëüñòâà îòöà, äåòè ìîãóò ïîëó÷àòü

ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà?

Åñëè ìåñòî æèòåëüñòâà îòöà íåèçâåñòíî, ýòî åù¸ íå îñíîâàíèå äëÿ íàçíà-

÷åíèÿ òàêîé ïåíñèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 ï. 1 ÔÇ «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñåìüÿ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùåãî êîðìèëüöà

ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ñåìüå óìåðøåãî êîðìèëüöà, åñëè áåçâåñòíîå îòñóòñòâèå

êîðìèëüöà óäîñòîâåðåíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñóäîì ïî çàÿâëåíèþ

çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå ãîäà ïî ìåñòó

åãî æèòåëüñòâà íåò ñâåäåíèé î ìåñòå åãî ïðåáûâàíèÿ. Äîêóìåíò, ïîä-

òâåðæäàþùèé ôàêò áåçâåñòíîãî îòñóòñòâèÿ ëèöà, ïðèëàãàåòñÿ (â ÷èñëå

ïðî÷èõ) ê çàÿâëåíèþ î íàçíà÷åíèè ïåíñèè.

Ðîäèòåëè, çàáèðàÿ äîêóìåíòû äåòåé äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ñðåäíèå ñïåöèàëüíûå ó÷åá-

íûå çàâåäåíèÿ, ñïðîñèëè ó äèðåêòîðà ãèìíàçèè: «Åñëè äåòè íå ïîñòóïÿò â ó÷åáíûå

çàâåäåíèÿ, âîçüìóò ëè èõ îáðàòíî â ãèìíàçèþ?» Äèðåêòîð îòâåòèë, ÷òî íàçàä äåòåé

ïðèìóò òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò. Ïðàâîìåðíû ëè äåéñòâèÿ äèðåêòîðà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» â ãîñóäàðñòâåííûå

è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-

íèìàþòñÿ âñå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà äàííîé òåððèòîðèè è èìåþùèå

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ. Äåÿòåëüíîñòü

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðåãóëèðóåòñÿ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì, íà îñ-

íîâå êîòîðîãî ïðèíèìàåòñÿ óñòàâ ó÷ðåæäåíèÿ. Ãèìíàçèÿ — âèä îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Äëÿ íå¸ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì ÿâëÿåòñÿ Òèïîâîå

ïîëîæåíèå îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæä¸ííîå ïîñòà-

íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.01 ¹ 196. Â àáçàöå 1 ï. 46 ïîâòîðÿ-

åòñÿ íîðìà ñò. 16 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» — îáåñïå÷åíèå ïðè¸ìà

âñåõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåððèòîðèè. Â àáçàöå 2 ãîâîðèòñÿ,

÷òî íåïðîæèâàþùèì íà äàííîé òåððèòîðèè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðè¸ìå

òîëüêî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â ó÷ðåæäåíèè.
Òàêèì îáðàçîì, óòâåðæäåíèå, ÷òî âûïóñêíèê 9-ãî êëàññà, çàáðàâøèé

äîêóìåíòû èç øêîëû (ãèìíàçèè), ãäå îí ó÷èëñÿ êàê ïðîæèâàþùèé íà äàí-
íîé òåððèòîðèè, ìîæåò áûòü ïðèíÿò îáðàòíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñâîáîä-
íûõ ìåñò, íå ñîîòâåòñòâóåò Çàêîíó ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè», à òàêæå Òèïîâî-
ìó ïîëîæåíèþ îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Â øêîëå ðåøèëè ââåñòè âòîðîé ÿçûê — ôðàíöóçñêèé, åñòåñòâåííî, çà äåíüãè.

Ðîäèòåëè îòêàçûâàþòñÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ýòî ëèøíÿÿ íàãðóçêà íà ó÷åíèêà. Ïðàâî-

ìåðíû ëè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè øêîëû?

Øêîëà íå èìååò ïðàâà íàâÿçûâàòü äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñ-

ëóãè: áóäü òî âòîðîé ÿçûê èëè áàëüíûå òàíöû. Ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ æå-

ëàíèå ðîäèòåëåé. Îíè ìîãóò ïîïðîñèòü îðãàíèçîâàòü äëÿ ñâîèõ äåòåé

ïðåïîäàâàíèå íîâîãî ïðåäìåòà ñâåðõ ïðîãðàììû. Êðîìå òîãî, êàòåãîðè÷å-

ñêè çàïðåùàåòñÿ ïåðåìåøèâàòü â ðàñïèñàíèè áàçîâûå ïðåäìåòû è äîïîë-

íèòåëüíûå ïëàòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, êîòîðûå äîëæíû ïðîâîäèòü-

ñÿ òîëüêî â ñâîáîäíîå âðåìÿ, ÷òîáû íå âîçíèêàëî ïðîáëåìû, ÷åì çàíÿòü

äåòåé, îòêàçàâøèõñÿ, íàïðèìåð, èçó÷àòü âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê.

тему «Поддержка и развитие одарённых
учащихся с помощью индивидуальных
программ»; специальная коррекционная
школа-интернат (директор Галина Ильи-
нична Хейдерова) — тему «Социально-
трудовая адаптация подростков с пробле-
мами в развитии»; 10-я школа (директор
Николай Николаевич Тяпкин) исследует
«Педагогическое проектирование как но-
вый ресурс развития школьного образо-
вания»; 25-я школа (директор Людмила
Ивановна Горностаева) — «Мониторинг
учебных возможностей школьников»;
Центр образования (директор Владимир
Сергеевич Баранов) — «Информацион-
ное обеспечение управленческой деятель-
ности». Гибкая система профилей и про-
фессиональное самоопределение, проект-
но-исследовательская деятельность,
развитие детского общественного движе-
ния — практически все основные аспек-
ты современного образования нашли от-
ражение в этой муниципальной системе
повышения квалификации учителей на их
рабочем месте. И в этом также про-
явилась грамотная управленческая
политика — опора на собственные
методические и кадровые ресурсы.

Àëçàìàéñêèé ôåíîìåí

В состав Нижнеудинска входит город-
спутник Алзамай — самый маленький го-
родок Иркутской области, когда-то вполне
благополучный. За годы «перестройки»
продукция двух его заводов стала не нуж-
на, леспромхозы оказались убыточными…
Всё, что давало людям работу и отчисле-
ния в бюджет, стало закрываться, разру-
шаться. Тысячи людей остались без рабо-
ты, население нищает, люмпенизируется.
Безысходность и мрак… Единственным
нормально функционирующим сектором
жизнедеятельности Алзамая осталась об-
разовательная отрасль. Как признались
в Управлении образования, школы Алза-
мая — единственные оставшиеся остров-
ки культуры в городе, единственное, что
бесперебойно работает в этой ненормаль-
ной социальной обстановке.
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И это так. Вот несколько фактов.
Ученики алзамайских школ овладевают
несколькими из предлагаемых им ремёсел:
плотницким, столярным делом, резьбой по
дереву, обработкой металла, электротех-
никой, строительством и ремонтом, обра-
боткой ткани, вязанием, макраме, ручной
и машинной вышивкой, художественной
росписью, специальностью водителя кате-
горий А, В и С и другими. Руководители
школ Алзамая делают всё, чтобы их выпу-
скники не стали попрошайками, пьяница-
ми, бомжами, чтобы их труд был востребо-
ван в своём городе и они могли бы своим
трудом зарабатывать себе на жизнь. По-
этому сохранили в школах учебные мас-
терские, оснастили их современным обо-
рудованием, открыли в школах массу все-
возможных кружков. Учителя поняли:
только производственный труд поможет
выпускникам стать успешными в этих
сложных условиях. Ученик обычной сред-
ней школы этого самого маленького горо-
да области стал победителем регионально-
го престижного конкурса «Ученик года».

Благодаря настойчивости педагогов
Алзамая — они нашли здание, спонсоров,
закупили необходимое оборудование —
в городке открыт социально-реабилитаци-
онный центр, который стал тёплым домом
для несчастных детей-сирот и детей, ли-
шённых родительской опеки. Школа взяла
на себя социальные функции.

Я спросил в Управлении образова-
ния: в чём загадка алзамайского феноме-
на? Кругом всё в разрухе, а школы не
только выстояли, но и живут интересной
жизнью, развиваются.

Евгения Анатольевна Половинкина
ответила:

— Причина этого феномена — в лю-
дях. Генетика у них такая — не сдаваться,
трудиться в полную меру сил, делать всё
возможное и невозможное. Алзамайские
учителя никогда не позволят себе опустить
руки, оправдывать себя тяжёлыми обстоя-
тельствами. Я очень горжусь ими. Они —
главный ресурс развития образования.

Вот так сегодня живёт и трудится
сибирская глубинка России…

Òðóäíûé ïóòü ê èñòèíå

Было бы неверным считать, что в системе образования Нижне-
удинска всё безупречно, правильно и грамотно. Конечно же, есть
просчёты, ошибки и, естественно, трудности в их преодолении.

За многие годы работы в сфере образования меня всегда
удивляло, что в содержании образования, в программах, ска-
жем, по биологии, со странной, упорной настойчивостью дета-
лизированы способы размножения плоских и дождевых червей,
в математике — решение неравенств и т.д. И со столь же за-
видным упорством, достойным лучшего применения, знания
этих частностей добиваются от ребят учителя. По большому
счёту это не имеет никакого отношения к созиданию хорошего
человека. Конечно, механистичного взаимодействия здесь ни-
когда нет, но зачем тратить столько времени и детских сил на
такую информацию?

В беседе одна из работниц образования г. Нижнеудинска
привела мысль американского психолога Маслоу о том, что
традиционное образование серьёзно недомогает, что если ос-
мыслить проблемы созидания хорошего человека и вспомнить
дисциплины, преподаваемые в школе, то это лежит в разной
плоскости. Механизм превращения учебных знаний в качества
личности школьника не известен. Маслоу утверждает, что уро-
ки тригонометрии для него как для человека оказались пустой
тратой времени…

Я спросил у собеседницы, что для неё включает понятие
«хороший человек»? Она достала свои записи из книг волго-
градского профессора В.В. Серикова и прочла его мысли о том,
что человек проявляется в предпочтении ценностей, в выборе
поступка, друга, спутника жизни, в оценке себя и своей жизнен-
ной ситуации, позиции, в волевых усилиях в достижении цели,
в самостоятельности и ответственности при принятии жизненно
важных решений, в осознании своей индивидуальности и сфе-
ры, в которой можно реализовать себя. И, конечно, в способно-
сти быть устойчивым перед соблазном, перед всем тем, что от-
носится к человеческим порокам, гадким поступкам и т.д.

Ì à ð ê  Ï î ò à ø í è ê М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я

С И С Т Е М А  Н И Ж Н Е У Д И Н С К А :  О П О РА

Н А С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы  РА З В И Т И Я
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Ðîäèòåëè íà ñîáðàíèè ðåøèëè ñîáðàòü äåíüãè è íàíÿòü â øêîëó îõðàíó. Åñëè

êòî-òî èç ðîäèòåëåé íå ñîãëàñåí ñ ýòèì ðåøåíèåì, îí ìîæåò íå ñäàâàòü äåíüãè?

Äà, îíè èìåþò ïîëíîå ïðàâî íå ïîä÷èíèòüñÿ, åñëè èõ äåòè äàâíî ó÷àòñÿ

â ýòîé øêîëå. Åñëè æå äåòè òîëüêî ñîáèðàþòñÿ ïîñòóïàòü â ó÷åáíîå çàâå-

äåíèå, ãäå óæå ñóùåñòâóåò îõðàíà, ðîäèòåëè äîëæíû çàðàíåå îçíàêîìèòü-

ñÿ ñî øêîëüíûì óñòàâîì. Åñëè ïðèíÿòûå òàì ïðàâèëà ðîäèòåëåé íå óñòðà-

èâàþò, îíè ìîãóò âûáðàòü äðóãóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó.

Åñòü ëè ïðàâîâîé àêò, ðåãëàìåíòèðóþùèé äîáðîâîëüíî-ïðèíóäèòåëüíûå ïî-

æåðòâîâàíèÿ â ôîíä ðàçâèòèÿ øêîëû?

Íè â îäíîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå óñòà-

íîâëåíà îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé îòäàâàòü äåíüãè íà íóæäû øêîëû.

Õî÷ó óñûíîâèòü ðåá¸íêà ñâîåé æåíû îò ïåðâîãî áðàêà. Áóäåò ëè ïîñëå óñûíîâ-

ëåíèÿ ðåá¸íîê èìåòü òàêèå æå ïðàâà, íàïðèìåð, íàñëåäîâàíèÿ, êàê è ðîäíîé?

Êàêèå ïðàâà ñîõðàíÿþòñÿ ó íåãî ïî îòíîøåíèþ ê ïðåæíåìó îòöó?

Ñîãëàñíî ñò. 137 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ óñûíîâë¸ííûé ðåá¸íîê â ñâîèõ

ïðàâàõ ïîëíîñòüþ ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ðîäíûì äåòÿì, òî åñòü íàñëåäîâàòü

çà âàìè îí áóäåò íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, êàê ïîëíîïðàâíûé ÷ëåí âàøåé ñå-

ìüè. ×òî êàñàåòñÿ åãî ïðåæíåãî îòöà, òî ñ ìîìåíòà óñûíîâëåíèÿ ðåá¸íîê

ïîòåðÿåò ñ íèì àáñîëþòíûå ïðàâîâûå ñâÿçè. Â ÷àñòíîñòè, íå ñìîæåò áûòü

íàñëåäíèêîì ñâîåãî êðîâíîãî îòöà, êàê è îòåö íå ñìîæåò ñòàòü íàñëåäíè-

êîì ðåá¸íêà (êðîìå ñëó÷àÿ, åñëè áóäåò ñîñòàâëåíî ñîîòâåòñòâóþùåå çàâå-

ùàíèå). Êðîìå òîãî, ðåá¸íîê îñâîáîæäàåòñÿ îò îáÿçàííîñòè âïîñëåäñò-

âèè ñîäåðæàòü ñâîåãî ïðåñòàðåëîãî êðîâíîãî îòöà.

Êàêîâ ïîðÿäîê âûïëàò íà äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â äåòñêèõ äîìàõ ñåìåéíîãî òèïà?

Êàêèå âèäû âûïëàò è â êàêèõ ðàçìåðàõ ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì (íà

ïðèîáðåòåíèå îäåæäû, ïèòàíèÿ è ò.ä.)? Êàêèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðåãóëè-

ðóþòñÿ äàííûå âîïðîñû?

Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âçÿòûå íà âîñïèòà-

íèå â äåòñêèå äîìà ñåìåéíîãî òèïà, îáåñïå÷èâàþòñÿ ïèòàíèåì, îäåæäîé, îáó-

âüþ è ìÿãêèì èíâåíòàð¸ì ïî íîðìàì, óñòàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ îò 20.06.92 ¹ 409 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò

14.05.01 ¹ 374) «Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå äåòåé-ñèðîò

è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé», à òàêæå ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ «Î äåíåæíûõ âûïëàòàõ íà äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â äåòñêèõ äîìàõ

ñåìåéíîãî òèïà, ïîä îïåêîé, ïîïå÷èòåëüñòâîì» îò 19.04.93 ¹ 328/15-Ô.

Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíûå îðãàíû óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì èñõîäÿò èç íàòóðàëüíûõ íîðì, óñòàíîâëåííûõ âûøå-

óêàçàííûì ïîñòàíîâëåíèåì, è ôàêòè÷åñêèõ öåí äàííîãî ðåãèîíà.

Äëÿ ðàñ÷¸òà ìåñÿ÷íîãî ðàçìåðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðè-

îáðåòåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà îäåæäû, îáóâè è ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ, êîëè-

÷åñòâî ïðåäìåòîâ óìíîæàåòñÿ íà ôàêòè÷åñêèå öåíû ïðîìûøëåííûõ òîâà-

ðîâ è ïîëó÷åííàÿ ñóììà äåëèòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ. Ïðè ðàñ÷¸òå äåíåæíûõ

ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå îäåæäû, îáóâè, ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ íà âòîðîì

è ïîñëåäóþùèõ ãîäàõ âîñïèòàíèÿ ðåá¸íêà â äåòñêîì äîìå ñåìåéíîãî òèïà

ó÷èòûâàþòñÿ ñðîêè íîñêè ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ.

Ïðåäóñìîòðåíû è âûïëàòû íà êóëüòóðíî-ìàññîâóþ ðàáîòó, ïðèîáðåòå-

íèå õîçÿéñòâåííîãî èíâåíòàðÿ, ïðåäìåòîâ ëè÷íîé ãèãèåíû, èãðóøåê, êíèã,

èãð íà îäíîãî ðåá¸íêà, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 4% óñ-

ðåäí¸ííîé ðàñ÷¸òíîé ñòîèìîñòè ñîäåðæàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-

øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ ýòîé êàòåãîðèè äåòåé

äàííîãî ðåãèîíà.

Моя собеседница продолжала:
— Всё это формируется в труде,

в педагогическом диалоге, поддержке.
Мы же преимущественно требуем, подав-
ляем, угрожаем, унижаем ученика. Наше-
му сердцу мил только послушный, во всём
подчиняющийся, безропотный ребёнок
и тот, кто хорошо усваивает знания.
Строптивых, непокорных, гордых, свое-
образных мы не любим…

А потом она поведала, что её отяго-
щает:

— Участвовала в проведении «Шко-
лы руководителей» по теме «Управление
качеством образования». Собрала литера-
туру по этой проблеме, которую смогла
у нас найти. Готовилась тщательно. Меро-
приятие провели, все были довольны. А от
вас услышала резкие, но абсолютно спра-
ведливые замечания. Грустно, что мы так
безграмотно, примитивно работаем, хотя
всё делали по изданным книгам…

Я объяснил своей собеседнице, что во
многих издательствах сейчас не принято ре-
цензировать рукописи, что под фальшивым
псевдодемократическим лозунгом «пусть
все свободно высказывают свои мысли»
скрывается самый примитивный мотив эко-
номии денег. Издательства, к сожалению,
не несут ответственности за содержание то-
го, что издаётся для учителей в качестве
«пособий», что ряд заведомо плохих книг
печатается за деньги самих авторов… Моя
собеседница искренне недоумевала: «Как
же нам, педагогам, быть, ведь мы верим
книге? Как нам учить детей?»

Так мы пришли к твёрдому убежде-
нию в необходимости вырабатывать соб-
ственную позицию, ответственность, де-
лать свой выбор, думать, каким рекомен-
дациям следовать, а какие отвергать
с порога. Но такая позиция, конечно же,
основывается на педагогической и общей
культуре учителя.

О воспитании хорошего человека я
услышал от своей собеседницы немало
очень интересных мыслей, выводов.

…А занятия в «Школе руководите-
лей» по теме «Управление качеством об-
разования» не удались потому, что после
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выступления директора и завуча слуша-
телей ознакомили с открытыми уроками
в начальной школе, а не с организацион-
ным механизмом управления качеством
образования, хотя бы на уровне алгорит-
ма управленческих действий. Получи-
лось: тема занятия об одном, а само заня-
тие — о другом. К сожалению, так быва-
ет довольно часто: тема конференции,
семинара, методического заседания со-
вершенно не связана с их содержанием.
К такой сложной проблеме, как качество
образования, его влияние на созидание
хорошего человека, придётся возвра-
щаться ещё не раз, осмысливать её. Ведь
в её освоении и наука-то ещё идёт ощу-
пью, путём проб и ошибок. В Нижне-
удинске поняли, что управление качест-
вом образования — сложнейшая, мало
разработанная проблема на стыке разных
областей научного знания: управления,
педагогики, психологии. Каждое понятие
требует осмысленной интерпретации: что
считать образованием, что такое «каче-
ство образования», какие действия нуж-
но предпринимать, чтобы управлять им
на разных уровнях — школьника, учите-
ля, руководителя школы, работника му-
ниципального органа управления. Ведь
каждый раз речь идёт о разном результа-
те, определяемом по разным критериям.

Учителя и управленцы Нижнеудин-
ска понимают: поставив перед собой
сложные, напряжённые цели, они столк-
нулись с серьёзными трудностями и про-
тиворечиями, что «кавалерийским
наскоком» темой не овладеешь.

— Мы привыкли, — призналась
моя собеседница, — бросаться осуществ-
лять то, чего сами толком не знаем, в чём
ещё не разобрались, над чем надо думать
и думать. В нашем ремесле думанье, серь-
ёзные размышления о проблеме как бы
к работе не относятся. Мешает профес-
сиональное нетерпение сердца — хочется
всё поскорее освоить, вот и считаем: сто-
ит провести один семинар — и все всем
овладели. А ещё не хватает воли посту-
пать по собственным убеждениям: не так,
как все, и не так, как требуют…

Когда человек так критично оценивает свою работу, свои
взгляды, видит недостатки, я верю, что в конце концов он всё
сделает правильно и добьётся хороших результатов.

Единственное, что я добавил бы к опыту просвещенцев
г. Нижнеудинска, так это совет не торопиться, сдерживать по-че-
ловечески понятное нетерпение сердца. Повысить качество обра-
зования даже при грамотном управлении можно только в течение
нескольких лет. Одномоментными кампаниями со столь серьёз-
ной темой никому не справиться. Каждое учреждение должно
разработать свой проектировочный документ (исследовательский
проект или программу развития с помощью локальных или сис-
темных преобразований) и, начиная с себя, менять цели, структу-
ру, содержание, методы, формы работы, т.е. все составные части
образовательной системы. Вспомним, что образовательные сис-
темы выдающихся педагогов и управленцев — Я.А. Коменского,
А. Дистервега, Ф. Песталоцци, А. Макаренко, В. Сухомлинского
и других — создавались в течение всей их жизни.

Таков трудный путь к истине.

Ñîçäàé ñàìîãî ñåáÿ

Мне не раз приходилось слышать недоумённую досаду школь-
ных учителей о результатах работы: «Всю жизнь учишь, учишь
их, стараешься из последних сил, а результаты так ничтожны».
Когда называешь главную причину столь низкой отдачи учи-
тельского труда — неучастие (или очень ограниченное участие)
самих детей в созидании собственной личности, то, как правило,
этому не верят: «Неужели самообразование школьника значит
больше, чем моя (и коллег) работа на уроках?» Или: «Если са-
моразвитие ребёнка было бы таким результативным, им бы
и занимались все серьёзно» и т.п. Непонимание этого носит,
по-моему, всеобъемлющий характер.

Начну с анализа документов. Нынче в России мода на про-
ектирование, как уже было сказано. Неплохая идея, если проек-
тирование работы ведётся грамотно, а то, что спроектировано,
реализуется. Я прочитал, без преувеличения, сотни программ
развития, инновационных и исследовательских проектов, кон-
цепций школ и т.д. И везде проектные команды планировали
только свою деятельность по развитию школы. В этих до-
кументах, к разработке которых часто привлекались и препода-
ватели вузов, институтов повышения квалификации, никогда не
говорилось о том, что должны делать учащиеся. Вряд ли
можно найти лучший пример абсурда в образовании.

В школах Нижнеудинска я увидел весьма не характерную
для современной России картину: включение школьника в само-
созидание, самостроительство красной нитью проходило через
многие проектировочные документы образовательных учрежде-
ний. Более того, оно становится реальностью жизни школ.

Так, в 9-й школе (директор Светлана Збигневна Петкевич)
в качестве аргумента привели актуальную до сих пор идею акаде-
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Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà õîçÿéñòâåííîå îáñëóæèâàíèå çäàíèé, îòîïëå-

íèå, îñâåùåíèå, òåêóùèé ðåìîíò æèëüÿ, îïëàòó óñëóã ñâÿçè, áûòîâîå îá-

ñëóæèâàíèå, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ, àâòîòðàíñïîðòà

è äð. âûäåëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ýòîò ïîðÿäîê ðàñ÷¸òîâ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè åæåìåñÿ÷íûõ

äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïèòàíèå, ïðèîáðåòåíèå îäåæäû, îáóâè, ìÿãêîãî èí-

âåíòàðÿ), âûïëà÷èâàåìûõ íà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-

íèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé è ïîïå÷èòåëüñòâîì.

Îáÿçàí ëè îòåö ïðîäîëæàòü âûïëàòó àëèìåíòîâ ðåá¸íêó ïîñëå äîñòèæåíèÿ èì

ñîâåðøåííîëåòèÿ, åñëè îí ó÷èòñÿ â âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè íà äíåâíîì îò-

äåëåíèè?

Îòåö íå îáÿçàí âûïëà÷èâàòü àëèìåíòû ïîñëå äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì ñî-

âåðøåííîëåòèÿ (ñò. 120 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ). Âìåñòå ñ òåì ðîäèòåëè

îáÿçàíû ñîäåðæàòü ñâîèõ íåòðóäîñïîñîáíûõ ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,

íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè (ñò. 85 ÑÊ ÐÔ). Ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàøåíèÿ îá óï-

ëàòå àëèìåíòîâ ðàçìåð àëèìåíòîâ íà íåòðóäîñïîñîáíûõ ñîâåðøåííîëåò-

íèõ äåòåé îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì â òâ¸ðäîé äåíåæíîé ñóììå, ïîäëåæàùåé

óïëàòå åæåìåñÿ÷íî, èñõîäÿ èç ìàòåðèàëüíîãî è ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ

è äðóãèõ çàñëóæèâàþùèõ âíèìàíèÿ èíòåðåñîâ ñòîðîí (ñò. 85 ÑÊ ÐÔ). Ðî-

äèòåëè ìîãóò çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè àëèìåíòîâ ñâîèì

ñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿþòñÿ îíè íåòðóäîñïî-

ñîáíûìè è íóæäàþùèìèñÿ èëè íåò. Â ÷àñòíîñòè, ìîæåò áûòü ïðåäóñìîò-

ðåíà âûïëàòà àëèìåíòîâ ñîâåðøåííîëåòíèì òðóäîñïîñîáíûì äåòÿì, ïðî-

äîëæàþùèì îáó÷åíèå â î÷íîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Óñëîâèÿ,

ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñïîñîáû óïëàòû àëèìåíòîâ, âûïëà÷èâàåìûõ ïî ñîãëà-

øåíèþ ñòîðîí, îïðåäåëÿþòñÿ ýòèì ñîãëàøåíèåì.

Èìååò ëè ïðàâî ó÷èòåëü íà óðîêå ëåãîíüêî, êàê áû â øóòêó, óäàðèòü ó÷åíèêà

ëèíåéêîé?

Êàêèå-ëèáî ìåòîäû ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ó÷åíèêîâ çàïðåùåíû.

Çà ýòî ó÷èòåëü ìîæåò áûòü óâîëåí ïî ï. 8 ñò. 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ —

ñîâåðøåíèå ðàáîòíèêîì, âûïîëíÿþùèì âîñïèòàòåëüíûå ôóíêöèè, àìî-

ðàëüíîãî ïðîñòóïêà, íå ñîâìåñòèìîãî ñ ïðîäîëæåíèåì äàííîé ðàáîòû.

Îäíàêî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå íàäî ðàçáèðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ

ñèòóàöèè. Åñëè è ó÷èòåëü, è ó÷åíèê âîñïðèíÿëè ïðîèçîøåäøåå îäíî-

çíà÷íî êàê øóòêó, òî, íàâåðíîå, ñ÷èòàòü òàêîé ïîñòóïîê àìîðàëüíûì áû-

ëî áû íåóìåñòíî.

Íà òåððèòîðèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ åñòü ñòàäèîí. Ñ ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî

ãîäà åãî òåððèòîðèÿ ïðè ñîäåéñòâèè äèðåêòîðà øêîëû ïåðåøëà â ðóêè íåèçâå-

ñòíûõ ëèö íà ïðàâàõ àðåíäû. Äåòè ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïîïàñòü íà ñòàäèîí

êàê íà óðîêàõ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, òàê è âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ. Íàðóøåíû

ëè â ýòîé ñèòóàöèè êàêèå-ëèáî çàêîíû?

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì,

èìåþò ôóíêöèîíàëüíîå (öåëåâîå) íàçíà÷åíèå. Ðàñïîðÿæàòüñÿ çåìåëüíû-

ìè ó÷àñòêàìè áåç ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà (èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè

ãîðîäà) çàïðåùåíî. Ïîýòîìó âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ñ êîëëåêòèâíûì çà-

ÿâëåíèåì â çåìåëüíûé êîìèòåò ãîðîäà è àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, ãäå ðàñ-

ïîëîæåíà øêîëà. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ó÷åáíûì ó÷ðåæ-

äåíèÿì, íå ïîäëåæàò èçúÿòèþ, îò÷óæäåíèþ áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ çåìåëüíûì

êîìèòåòîì.

мика Ю.К. Бабанского о том, что любой
мало-мальски значимый эффект педагоги-
ческой деятельности возможен только при
возникновении педагогического резонан-
са, когда усилия учителя вызывают отклик
в душе и действиях ребёнка, побуждая его
к собственному образованию, воспита-
нию, развитию и совпадают с усилиями
учителей. Только при таком совпадении
возникает явление педагогического резо-
нанса, дающее максимально возможный
результат. Но что самое ценное: в этой
школе проектированием или рассуждени-
ями о необходимости включить ребят
в работу по самосозиданию личности не
ограничились. В 5–11-х классах введены
уроки психологии по курсу «Самострои-
тельство личности»: 5-е классы — «По-
знай себя», 6-е — «Сделай себя сам»,
7-е — «Научи себя учиться», 8-е — «Ут-
верждай себя», 9-е — «Найди себя»,
10-е — «Управляй собой» и 11-е — «Ре-
ализуй себя». По существу, учителя по-
вторили тематику брошюр Г.К. Селевко,
в совокупности составляющих технологию
самовоспитания школьников.

Эту работу обеспечивают три психо-
лога и три педагога, прошедшие двухгодич-
ные курсы по школьной психологии при
Иркутском ИПК. Замечу, что 6 професси-
оналов по психологии в одной школе —
это уже психологическая служба, и это до-
рого’го стоит, если учесть, что во многих,
даже крупных российских мегаполисах, чи-
новники, исполняя волю федеральных вла-
стей (вспомним постановления о реструк-
туризации и т.п.), сократили ставки школь-
ных психологов, социальных педагогов
и без сопротивления взяли, как говорят,
«под козырёк» при исполнении указаний
в очередной раз урезать и без того скудный
бюджет системы образования.

«Ну, хорошо! — слышу слова ус-
тавшего скептика. — А где школа взя-
ла научно-методическое обеспечение
всех этих курсов с 5-го по 11-й класс?»
Уже в третьей статье отвечаю: этому
посвящены разработки Г.К. Селевко,
изданные в виде комплекта книг и вы-
сылаемые наложенным платежом ре-� ïðîäîëæåíèå ñì íà ñ. 195



дакцией журнала «Народное образова-
ние» по заявкам школ без каких-либо
ограничений.

На мой закономерный вопрос о ре-
зультатах этой работы руководители
школы приводили факты (а они, как мы
знаем, — упрямая вещь) о том, кем ста-
ли выпускники, которые научились сози-
дать себя. И тому во многом способство-
вали внятность и педагогическая ясность
этой работы в 9-й школе — без жонгли-
рования псевдонаучными фразами о па-
радигмах, пространствах, средах, мысле-
деятельностях и т.п. Подкупает и то, что
учителя не скрывают проблем, возник-
ших в работе. Это, конечно, не гарантия
успеха, но важная его предпосылка. Ди-
ректор С.З. Петкевич откровенно гово-
рит, что не знает пока, как объединить
разные программы обучения и воспита-
ния учащихся с их работой по самострои-
тельству своей личности, будущей судь-
бы, карьеры. Не знает пока, по каким
критериям оценивать эффективность са-
мообразования школьников, чтобы эти
результаты признавали инспекции из вы-
соких инстанций. (Господи, какая наив-
ность! Но мечтать не запретишь.) Свет-
лану Збигневну очень волнует работа
с педагогами по стимулированию их са-
моразвития. И, наконец (я это оцениваю
как самое важное достижение коллекти-
ва), школа пришла к осознанию того, что
педагогическое вмешательство в самосо-
зидание школьника так или иначе должно
перейти от этапа просветительства, про-
паганды и мотивации к совместному
с каждым ребёнком составлению ин-
дивидуальной программы его разви-
тия. Вот это уже очень серьёзный кон-
кретный шаг на пути к современной эф-
фективной педагогике.

Äðóãèå ðîññèÿíå

Общаясь с самыми разными работниками
образования в Нижнеудинске, я обратил
внимание на то, что они чем-то отличают-
ся от их коллег в европейской части Рос-

сии. Казалось бы, 5 тысяч километров от Москвы, нет театров,
филармонии, богатых музеев и библиотек… Но люди не подав-
ленные, а гордые, с чувством достоинства, с неугасимым взором,
они интеллигентны, хорошо образованны и, что особенно замет-
но, — не льстивые, не угодливые. Это россияне несколько иной
ментальности. Когда возвращался в Москву, то постоянно думал:
«Почему они другие?»

Первое, что пришло на ум из истории, — это духовный
след, оставленный сибирякам Иркутской области декабриста-
ми, сосланными туда в первой четверти XIX века. Однако ис-
торики существенно дополнили моё предположение, которое
не отвергли. Они считают, что ещё до приезда ссыльных дека-
бристов произошла инверсия: московское царство со своей
жёсткой пирамидально-иерархической природой власти и все-
общего крепостничества сумело вытравить из своих поддан-
ных те черты, которые изначально были присущи славянам:
вольность, гордость, независимость, стремление к свободе,
вера в свои силы. Когда был открыт путь в Сибирь, то этим
путём из европейской части России ушли сильные, смелые
люди с пищалью в руке и саблей на поясе, готовые защищать
себя от злых сил природы и от внешнего врага, а пуще все-
го — от Москвой назначенного воеводы. Добавлю к этому ог-
ромные необжитые пространства и суровые условия жизни,
которые приучили многие поколения людей надеяться прежде
всего на самих себя.

Такое впечатление оставили встречи с просвещенцами
Нижнеудинска. У меня нет фактов, которые говорили бы о том,
что работникам образования, с которыми я встречался в Иркут-
ской области, легко живётся. Но никто не жалуется на судьбу,
каждый добросовестно и добротно делает свою работу, несмот-
ря ни на что и вопреки всему. Никто не ноет, отравляя себе
жизнь и оправдывая всё, что не получается, неблагоприятными
обстоятельствами, условиями. Сибиряки стремятся изменить
эту жизнь, меняя прежде всего самих себя.

Справедливости ради замечу, что то же самое я мог бы
сказать и о работниках образования г. Ангарска (начальник уп-
равления Елена Леонидовна Низиенко), Зиминского района
(председатель комитета Александр Дмитриевич Кренделёв), Ту-
лунского района (заместитель начальника управления Лидия
Анатольевна Хайбулина), г. Саянска (начальник управления
Александр Владимирович Ермаков), г. Усть-Илимска (началь-
ник управления Лариса Ивановна Лысак), где мне пришлось
побывать в Иркутской области.

Когда я думал об их судьбе, то вспомнил известные слова велико-
го Ломоносова о том, что могущество России будет прирастать
Сибирью. Думаю, что великий наш учёный имел в виду не только
природные ресурсы этого края, но и людей, которые там живут…

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
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