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К написанию статьи меня подтолкнула работа профессора А. Мудрика «Что нужно для
того, чтобы учитель хотел и мог работать в полную силу?» (Директор школы. 2004.
№ 1). Член-корреспондент Российской академии образования справедливо замечает:
даже если бы удалось сделать существенные бюджетные вливания в систему образо-
вания, её отдача оказалась бы довольно низкой. «Без повышения профессионального
уровня учителей ни сейчас, ни завтра никаких проблем школы не решить. Причём
именно повышение этого уровня, как мне кажется, сегодня единственный реальный
путь более или менее резкого повышения уровня образования». Верно. Но это должен
осознать каждый учитель и руководитель и… заинтересованно действовать.

В современном деловом мире самым значимым и постоянным фактором развития
являются перемены. Российское образование сегодня вполне подтверждает эту аксио-
му. Тем более важно, чтобы любые крупные изменения в национальной системе обра-
зования — будь то идея 12-летки или модернизации — осуществлялись при поддерж-
ке профессиональных структур.

А для этого нововведения должны быть, во-первых, поняты и, как следствие,
приняты. Во-вторых, эксперименты должны проводиться без крайней спешки (в ор-
ганизации, наполнении содержанием, реализации) и, как следствие, быть востребо-
ваны. В-третьих, любые изменения должны осуществляться в правовом поле, а зна-
чит, быть поддержаны всей системой образования, в которой работают и учатся
40 миллионов россиян.

На этих принципиальных позициях стоит Управление общего и профессиональ-
ного образования администрации города Краснодара. Свою деятельность мы основы-
ваем на таких подходах: поскольку педагогическая работа — процесс коллективный,
важно обеспечить реализацию ряда функций: управлять коллективной деятельностью,
интегрировать накопления знания (информацию) и адаптировать их к решаемым зада-
чам, создавать общий язык, согласовывать разноголосицу понятий и точек зрения. 

Чтобы управленческая деятельность была эффективной, нужно включать науч-
ные знания и опыт в диагностику и преодоление разнообразных ситуаций, в поиск пу-
тей выхода из них.

Любой вопрос трансформируется в проблему, только когда педагог (руководи-
тель-исследователь) в полной мере осознаёт противоречия в изучаемом им объекте
(процессе) и ставит перед собой цель разрешить их. Ответы на возникающие вопросы
могут быть получены только в результате комплексного (теоретического и практичес-
кого, экспериментального) исследования педагогической деятельности.

Конкретно-концептуальное наполнение эти подходы получили в Программе раз-
вития системы образования города Краснодара 2001–2005 гг., целевых программах
«Интернет — школам», «Школьный учебник», «Одарённые школьники» и др.

Трудностей всегда больше, чем достижений. Всем и всегда не хватает средств.
Постоянен дефицит профессиональных кадров. Однако поражение становится синони-
мом провала лишь в том случае, если мы сдаёмся. Российские социологи говорят
о «феномене образовательного пессимизма», когда значительные слои населения —
и педагоги в том числе! — не только не могут, но и не хотят воспользоваться возмож-
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Êàêèì îáðàçîì èä¸ò èñ÷èñëåíèå ïåðèîäîâ ðàáîòû,

äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ ïåäàãîãè÷åñ-

êèì ðàáîòíèêàì?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 10 ï. 1 ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè» Ïðàâèëà ðåãóëèðóþò ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ

ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå

íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëèöàì,

îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

äëÿ äåòåé (äàëåå — ñòàæ ðàáîòû).

Ïðè èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû â ÷àñòè, íå

óðåãóëèðîâàííîé íàñòîÿùèìè ïðàâèëàìè, ïðè-

ìåíÿþòñÿ Ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáî-

òû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðó-

äîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñò. 27 è 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðóäîâûõ

ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæä¸í-

íûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 11.07.02 ¹ 516 (Ñîáðàíèå çàêî-

íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002,

¹ 28, ñò. 2872).

Â ñòàæ çàñ÷èòûâàþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû â

äîëæíîñòÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ñïèñêå

äîëæíîñòåé è ó÷ðåæäåíèé. Ïðè ýòîì ðàáîòà â

äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â ï. 1 ðàçäåëà «Íàèìåíî-

âàíèå äîëæíîñòåé» Ñïèñêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ

ðàáîòû ïðè óñëîâèè å¸ âûïîëíåíèÿ â ó÷ðåæäåíè-

ÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.1–1.14 ðàçäåëà «Íàè-

ìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, à ðàáîòà â

äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â ï. 2 ðàçäåëà «Íàèìåíî-

âàíèå äîëæíîñòåé» Ñïèñêà, — â ó÷ðåæäåíèÿõ,

óêàçàííûõ â ï. 2 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæ-

äåíèé» Ñïèñêà.

Ïåðèîäû âûïîëíÿâøåéñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ

2000 ãîäà ðàáîòû â äîëæíîñòÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ,

óêàçàííûõ â Ñïèñêå, çàñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ ðà-

áîòû íåçàâèñèìî îò óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ â ýòè

ïåðèîäû íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäàãîãè÷å-

ñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), à íà÷èíàÿ ñ 1 ñåí-

òÿáðÿ 2000 ãîäà — ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ

(ñóììàðíî ïî îñíîâíîìó è äðóãèì ìåñòàì ðàáî-

òû) íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäàãîãè÷åñêîé

èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâëåííîé çà ñòàâ-

êó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíîé îêëàä), çà

èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, îïðåäåë¸ííûõ íàñòîÿùè-

ìè Ïðàâèëàìè.

Ïåðèîäû ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïñèõîëîãî-ïå-

äàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óêà-

çàííîé â ï. 1.11 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæ-

äåíèé» Ñïèñêà, â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî

ностями, открытыми для них современной системой образова-
ния. А ведь подавляющее большинство считает образование
важным фактором социальной успешности; положительно от-
носясь к образованию в целом, учителя критически относятся
к существующей системе школьного образования. Позиция из-
вестная. Могу подтвердить фактами. Из 500 опрошенных педа-
гогов г. Краснодара каждый четвёртый мнение школьной адми-
нистрации об уровне его учительского профессионализма ста-
вит на последнее место среди 15 предложенных параметров.
Или: не оспаривая важности профессионального роста, почти
50% респондентов неодобрительно отнеслись к различным
формам методической учёбы, считая её малополезной и обреме-
няющей жизнь учителя. Знаниевую парадигму образования
«лучшей» признали 67% учителей. Их учительское назначе-
ние — «давать прочные знания». 71% опрошенных считают
инновации, новые педтехнологии «интересным, но хлопотным
делом с неизвестным результатом»…Что это — феномен обра-
зовательного пессимизма? Нет, это точка отсчёта, с которой мы
начали около 3 лет назад…

В результате мы сделали вывод о двух базовых закономер-
ностях:

необходимости интеграции учебной и профессиональ-
но-педагогической деятельности руководителя и учителя
и демократизации управления учебным процессом (образо-
вательным учреждением в целом).

Первая закономерность продиктована тем, что знания, ко-
торые осваивает взрослый человек, оцениваются в ходе его тру-
довой деятельности. Чем больше учебная деятельность связана
с трудовой, тем эффективнее идёт процесс личностного и про-
фессионального роста учителя.

В основе второй закономерности лежит открытие психоло-
гов: эффективные личностные и профессиональные изменения
происходят только при высокой сознательности и активности
обучающихся.

Этими двумя посылками был обусловлен ряд практических
мер и шагов, предпринятых Управлением образования г. Крас-
нодара. Во-первых, была создана сеть обучающих семинаров
для управленцев. Вот уже третий год ежемесячно проводится
научно-теоретическое и практическое информирование (учёба)
работников аппаратов городского Управления общего и про-
фессионального образования и отделов образования четырёх
административных округов г. Краснодара, городского научно-
методического и аттестационного центра, представителей педа-
гогической общественности. Заместители главы администрации
города, начальники департаментов, управлений, руководители
различных ведомств, юристы, экономисты регулярно встреча-
ются с работниками руководящих органов системы образова-
ния, отвечают на вопросы, информируют, дают пояснения.

Учреждена двухгодичная школа резерва руководителей об-
разовательных учреждений, имеющая свою программу с теоре-



7 7Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 9/04

îáñëóæèâàíèÿ, óêàçàííûõ â ï. 1.13 ðàçäåëà «Íà-

èìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, à òàêæå ïåðèî-

äû ðàáîòû â äîëæíîñòè ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäè-

òåëÿ çàñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ ðàáîòû ïðè óñëîâèè

âûïîëíåíèÿ (ñóììàðíî ïî îñíîâíîìó è äðóãèì

ìåñòàì ðàáîòû) íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäà-

ãîãè÷åñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâëåí-

íîé çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíîé

îêëàä), íåçàâèñèìî îò âðåìåíè, êîãäà âûïîëíÿ-

ëàñü ýòà ðàáîòà.

Ðàáîòà â äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ

êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

óêàçàííûõ â ï. 1.1 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷-

ðåæäåíèé» Ñïèñêà, ó÷èòåëÿ ðàñïîëîæåííûõ â

ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

øêîë âñåõ íàèìåíîâàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì âå-

÷åðíèõ (ñìåííûõ) è îòêðûòûõ (ñìåííûõ) îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë) âêëþ÷àåòñÿ â ñòàæ ðà-

áîòû íåçàâèñèìî îò îáú¸ìà âûïîëíÿåìîé ó÷åá-

íîé íàãðóçêè.

Ðàáîòà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, óêà-

çàííûõ â ï. 1.14 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæ-

äåíèé» Ñïèñêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû

òîëüêî â äîëæíîñòÿõ âîñïèòàòåëÿ è ñòàðøåãî âîñ-

ïèòàòåëÿ.

Â ñòàæ ðàáîòû çàñ÷èòûâàåòñÿ:

à) ðàáîòà â äîëæíîñòè äèðåêòîðà (íà÷àëüíè-

êà, çàâåäóþùåãî) ó÷ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â

ï. 1.1, 1.2 è 1.3 (êðîìå äåòñêèõ äîìîâ, â òîì ÷èñ-

ëå ñàíàòîðíûõ, ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ)

äëÿ äåòåé ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè) è

ï. 1.4–1.7, 1.9 è 1.10 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå

ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, çà ïåðèîä äî 1 ñåíòÿáðÿ

2000 ãîäà íåçàâèñèìî îò âåäåíèÿ ïðåïîäàâà-

òåëüñêîé ðàáîòû. Óêàçàííàÿ ðàáîòà çà ïåðèîä ñ

1 ñåíòÿáðÿ 2000 ãîäà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðà-

áîòû ïðè óñëîâèè âåäåíèÿ ïðåïîäàâàòåëüñêîé

ðàáîòû â òîì æå èëè äðóãîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ äå-

òåé (íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â íåäåëþ — 240 ÷àñîâ â

ãîä), à â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, óêàçàííûõ â ï. 1.10 ðàçäåëà

«Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, — ïðè óñ-

ëîâèè âåäåíèÿ ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû (íå

ìåíåå 360 ÷àñîâ â ãîä);

á) âûïîëíÿâøàÿñÿ ïðè íîðìàëüíîé èëè ñî-

êðàù¸ííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìå-

íè, ïðåäóñìîòðåííîé òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì, ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ äèðåêòîðà (íà÷àëüíè-

êà, çàâåäóþùåãî) äåòñêèõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå

ñàíàòîðíûõ, ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) äëÿ

äåòåé ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè, à òàêæå çàìåñ-

òèòåëÿ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùåãî) ïî

тической и практической частью. Сделаны первый выпуск —
30 педагогов и новый набор — 70 перспективных учителей, за-
местителей директоров. Поскольку талантливый учитель от-
нюдь не означает толковый руководитель, его нужно серьёзно
«образовывать».

Заработал постоянно действующий семинар для молодых
директоров (со стажем работы в должности до 3 лет). Их учёба
организована по сессионному принципу: осенняя — зимняя —
летняя сессии. Она включает в себя изучение «вечных» про-
блем управленцев и успешного опыта коллег. Не оставить начи-
нающего директора один на один со множеством сложностей
и затруднений — таково назначение этих занятий. Тем более
что в течение двух последних лет произошло значительное об-
новление руководителей: каждый третий директор образова-
тельного учреждения — из числа вновь назначенных.

Ежемесячно весь директорский корпус общеобразователь-
ных учреждений собирается на семинары-совещания, посвя-
щённые самым актуальным управленческим проблемам.
Для всех категорий заместителей директоров образовательных
учреждений разработаны свои проблемные семинары. Каждый
выбирает наиболее значимое и востребованное для своего уч-
реждения.

Профессиональную (управленческую) компетентность
руководителя мы рассматриваем как сплав управленческих
знаний, умений и опыта, а также личностных качеств ли-
дерской и творческой направленности. Психологическое тес-
тирование первого выпуска школы директорского резерва показа-
ло, что 94% прошедших обучение проявили психологическую го-
товность и способность стать директорами образовательных
учреждений. Двенадцать из них уже возглавили школы.

Организована и совершенствуется система работы в пед-
коллективах по психолого-педагогическому и методическому
информированию, просвещению и обучению учителей. Опыт
свидетельствует: противоречие между школьными образо-
вательными стандартами и реальными учебными дости-
жениями учащихся должно быть источником целей и со-
держания профессионального роста (повышения квалифи-
кации) учителей. Вот почему наиболее перспективной
формой, содействующей профессиональному развитию педаго-
гов, мы считаем проведение на диагностической основе методи-
ческой учёбы на местах — обучение всего педколлектива или
отдельных его подразделений. Приращение профессионализма
учителей должно быть непрерывным, длительным процес-
сом, сопровождаемым систематической помощью и под-
держкой высококвалифицированных специалистов.

Опыт рождает новый опыт: методическое консультирова-
ние и семинары по психолого-педагогическим вопросам для
всех учителей высветили необходимость дополнительного обу-
чения школьной администрации по сходным проблемам с ак-
центом на управленческий аспект.
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ó÷åáíîé, ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé, âîñïèòàòåëü-

íîé, ïðîèçâîäñòâåííîé, ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-

íîé è äðóãîé ðàáîòå, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí-

íîé ñ îáðàçîâàòåëüíûì (âîñïèòàòåëüíûì) ïðî-

öåññîì, ó÷ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â ï. 1.1–1.7, 1.9

è 1.10 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé»

ñïèñêà, íåçàâèñèìî îò âðåìåíè, êîãäà âûïîëíÿ-

ëàñü ýòà ðàáîòà, à òàêæå âåäåíèÿ ïðåïîäàâàòåëü-

ñêîé ðàáîòû;

â) ðàáîòà â äîëæíîñòè äèðåêòîðà (íà÷àëü-

íèêà, çàâåäóþùåãî), çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà

(íà÷àëüíèêà, çàâåäóþùåãî) ó÷ðåæäåíèé, óêà-

çàííûõ â ï. 1.8, 1.12 è 2 ðàçäåëà «Íàèìåíîâà-

íèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà çà ïåðèîä äî 1 íîÿáðÿ

1999 ãîäà.

Ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ ïåäàãîãà, ïåäàãîãà-âîñ-

ïèòàòåëÿ, ìåäñåñòðû ÿñåëüíîé ãðóïïû çàñ÷èòûâà-

åòñÿ â ñòàæ ðàáîòû çà ïåðèîä äî 1 ÿíâàðÿ 1992

ãîäà.

Ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ ïîìîùíèêà äèðåêòîðà

ïî ðåæèìó, ñòàðøåãî äåæóðíîãî ïî ðåæèìó, äå-

æóðíîãî ïî ðåæèìó, îðãàíèçàòîðà âíåêëàññíîé è

âíåøêîëüíîé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ äåòüìè,

âîñïèòàòåëÿ-ìåòîäèñòà, èíñòðóêòîðà ñëóõîâîãî

êàáèíåòà, ðîäèòåëÿ-âîñïèòàòåëÿ, à òàêæå â äîëæ-

íîñòÿõ, óêàçàííûõ â Ñïèñêå, â äåòñêèõ äîìàõ ñå-

ìåéíîãî òèïà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû çà

ïåðèîä äî 1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà.

Ðàáîòà â äîëæíîñòè ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà,

ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà è èíñòðóêòîðà ïî òðóäó çà-

ñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-

ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, óêàçàííûõ â ï. 1.3

ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, â

ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííèêîâ)

ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè, óêàçàííûõ â ï. 1.5

ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, â

ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèÿõ îòêðûòîãî è çàêðûòîãî òèïà, óêàçàííûõ â

ï. 1.6 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé»

Ñïèñêà, â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äå-

òåé, íóæäàþùèõñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è

ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óêàçàííûõ â ï. 1.11

ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, è

â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, óêà-

çàííûõ â ï. 1.13 ðàçäåëà «Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæ-

äåíèé» Ñïèñêà.

Ðàáîòà â äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â ï. 2 ðàç-

äåëà «Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé» Ñïèñêà, â ó÷-

ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ï. 2 ðàçäåëà «Íàèìå-

íîâàíèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà, çà ïåðèîäû íà÷è-

У нас не вызывает сомнений: процесс повышения квали-
фикации учителей должен учитывать потребности шко-
лы. Не могу не согласиться с Т.И. Шамовой: «Учитель, как
и раньше, работает, исходя из старой нормативно-исполнитель-
ной парадигмы, тогда как его новые функции (исследователь-
ская, диагностическая, коррекционно-развивающая и др.) тре-
буют овладения основами инновационной, проектировочной,
коммуникативной, рефлексивной, управленческой деятельнос-
ти… Недостаток этих умений у работающих учителей может
быть преодолён не только в системе дополнительного профес-
сионального образования, но и в школе».

Наш скромный опыт подтверждает: профессиональный
рост учителей должен строиться на основе совместного
решения проблем. Это не исключает учёта индивидуальных
потребностей педагогов, но в не меньшей степени профессио-
нальный рост учителя должен строиться на коллективном об-
суждении и поиске решения общих для всех проблем. Группо-
вые проекты, коллективная опытно-экспериментальная рабо-
та — наилучшие способы повышения квалификации. Такое
сотрудничество разрушает свойственный учительской профес-
сии индивидуализм, рождает атмосферу взаимодействия, про-
фессионального обогащения каждого, создаёт поле общих
норм и ценностей, множит усилия школы по повышению каче-
ства образования. Без этого можно добиться положительных
изменений в практике отдельного учителя, но рассчитывать на
прорыв в работе всего педколлектива не приходится.

Так мы вышли на третье важнейшее направление —
необходимость массового вовлечения педагогических кол-
лективов в творческо-поисковую деятельность. Было при-
нято решение, подкреплённое всеми необходимыми мерами: со-
здать муниципальные экспериментальные площадки г. Красно-
дара. В отличие от уже существовавших федеральных
экспериментальных площадок, которых в г. Краснодаре 13, что
составляет третью часть от их общего числа в Краснодарском
крае, и краевых в 20 городских общеобразовательных учрежде-
ниях, муниципальные экспериментальные площадки — явление
иного порядка. Исследование способов их деятельности — са-
мый короткий и, хочется верить, продуктивный путь к преодоле-
нию противоречий между изменившимися требованиями к раз-
витию образования и недостаточной готовностью учителей и ру-
ководителей школ к решению этой проблемы.

Образовательные учреждения в соответствии с разрабо-
танным Положением о муниципальных площадках развернули
работу, алгоритм которой включал в себя диагностику ситуации
в своём учреждением (нахождение «узких мест», трудностей,
противоречий), попытку сформулировать проблему, (консульта-
ции со специалистами городского управления образованием
и методистами окружных и городской методической службы),
подготовку проекта, заявку об участии в Экспертный совет, об-
суждение проекта, корректировку, защиту, получение статуса



7 9Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 9/04

íàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ

ðàáîòû ïðè íàëè÷èè îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ

óñëîâèé:

• íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà ó ëèöà èìååòñÿ ñòàæ ðà-

áîòû â äîëæíîñòÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â

Ñïèñêå, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 16 ëåò 8

ìåñÿöåâ;

• ó ëèöà èìååòñÿ ôàêò ðàáîòû (íåçàâèñèìî îò å¸

ïðîäîëæèòåëüíîñòè) â ïåðèîä ñ 1 íîÿáðÿ 1999

ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2000 ãîäà â äîëæíîñòÿõ â ó÷-

ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ï. 2 ðàçäåëà «Íàèìåíî-

âàíèå äîëæíîñòåé» è â ï. 2 ðàçäåëà «Íàèìåíîâà-

íèå ó÷ðåæäåíèé» Ñïèñêà.

Â ñòàæ ðàáîòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ðàáîòà â

äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â Ñïèñêå, â ñëåäóþùèõ

ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé (íåçàâèñèìî îò òî-

ãî, ïðåäóñìîòðåíû ýòè îðãàíèçàöèè â Ñïèñêå

èëè íåò):

• îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû âñåõ íàèìåíîâà-

íèé (çà èñêëþ÷åíèåì îòêðûòîé (ñìåííîé) îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû);

• ãèìíàçèÿ;

• ìåæøêîëüíûé ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîì-

áèíàò òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé

îðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ (ìåæøêîëüíûé ó÷åáíûé

êîìáèíàò);

• øêîëà-èíòåðíàò;

• äåòñêèé ñàä;

• ÿñëè-ñàä (ñàä-ÿñëè);

• äåòñêèå ÿñëè;

• òåõíèêóì;

• êîëëåäæ;

• ó÷èëèùå;

• ëèöåé.

Ðàáîòà çà ïåðèîä ñ 1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà â

äîëæíîñòÿõ, óêàçàííûõ â Ñïèñêå, â âå÷åðíèõ

(ñìåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, îò-

êðûòûõ (ñìåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

øêîëàõ, â öåíòðàõ îáðàçîâàíèÿ, â âå÷åðíèõ

(ñìåííûõ) ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèùàõ è â

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ñðåäíèõ ñïåöè-

àëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ), çàñ÷èòûâàåòñÿ â

ñòàæ ðàáîòû ïðè óñëîâèè îáó÷åíèÿ â óêàçàííûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ íå ìåíåå 50% äåòåé â âîçðàñòå

äî 18 ëåò.

Ðàáîòà, îñóùåñòâëÿåìàÿ â ïðåäóñìîòðåííûõ

Ñïèñêîì äîëæíîñòÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè çà ãðàíèöåé, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðà-

áîòû íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-

ðåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

экспериментальной площадки или кандидата (если проект тре-
бовал доработки). Этот статус образовательные учреждения по-
лучают на 3 года. В настоящее время насчитывается 18 площа-
док — это 6% от общего числа учреждений образования всех
ступеней и видов.

Помимо текущей работы, включающей проведение семи-
наров для других школ и публикаций в газете «Панорама обра-
зования», свои конкретные наработки и достижения муници-
пальные экспериментальные площадки демонстрируют на об-
щегородской августовской Педагогической выставке в самых
различных видах: экспозиции, пристендовые доклады, педагоги-
ческие студии и т.д. Муниципальные площадки — явление мно-
гогранное, перспективное: глава администрации г. Краснодара
учредил денежные гранты наиболее плодотворно работающим
общеобразовательным учреждениям: например, на реализацию
общественнозначимых проектов в 2004 году было выделено
210 тыс. рублей.

В процессе реализации проектов от педагогических кол-
лективов требуется высокий уровень понимания теоретиче-
ских оснований предъявляемого содержания обучения
и воспитания школьников. Эта работа предполагает коррек-
цию профессиональных компетенций учителя в области педаго-
гических, методических и специально-предметных знаний. Дело
трудное, нередко болезненное; здесь нужны постоянная ре-
флексия учителя, критическое осмысление своего опыта рабо-
ты, своих устоявшихся, но уже, как правило, не работающих ус-
тановок и стереотипов. На помощь вновь пришла методическая
учёба: адаптировать теоретические знания к практической ситу-
ации, оказать помощь в оценке продуктивности вносимых
в практику работы школы изменений, объяснить практикам те-
оретические основания тех или иных образовательных идей —
вот её главное назначение на этом этапе.

Именно в этот период в г. Краснодаре был объявлен обще-
городской смотр-конкурс «Лучшая модель методической работы
в образовательном учреждении». Помимо Положения о смотре-
конкурсе, школы получили ёмкое приложение «О современ-
ных подходах к организации и оцениванию эффективности
работы методических служб общеобразовательных учеб-
ных заведений». С одной стороны, этот ориентир для подготов-
ки к участию в конкурсе, с другой — чёткая программа деятель-
ности по выведению методической работы в школах на качест-
венно новый уровень. И вновь консультации, учёба (самыми
«заказываемыми» лекционно-практическими занятиями для ру-
ководителей методических объединений учителей и полных пед-
коллективов стали «Новое педагогическое мышление», «Совре-
менный урок: замысел, анализ, самоанализ», «К вопросу об
обобщении педагогического опыта»). Сам смотр-конкурс вылил-
ся в многомесячный непрерывный процесс повышения квалифи-
кации школьных администраторов и учителей. Победителей оп-
ределяло жюри из сотни заместителей директоров по научно-ме-
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тодической работе, присутствовавших на
защите лучших моделей. Всего же участ-
никами смотра-конкурса стали более
40 школ. Двум школам-победительницам
в своих номинациях «Лучшая модель ме-
тодической работы в школе нового типа»
и «Лучшая модель методической работы
в общеобразовательной школе» был
присвоен статус муниципальной экспери-
ментальной площадки, а заместители ди-
ректоров этих учебных заведений полу-
чили звание «Лучший завуч года города
Краснодара».

Повышение квалификации учите-
лей и руководителей должно стать
составной частью целостной и долго-
срочной программы развития образо-
вания.

В последние годы идея непрерыв-
ного образования всё более укрепляется
в общественном сознании. Педагоги-те-
оретики и практики всё настойчивее го-
ворят о необходимости баланса лич-
ных и профессиональных потребнос-
тей учителя, с одной стороны,
и системных потребностей школы
с другой. При разумном управленческом
подходе любая акция, отдельно взятое
мероприятие или движение, кампания
или процесс могут дать искомую гармо-
нию. В качестве примера приведу воз-
рождённый три года назад на городском
уровне (помимо окружного) профессио-
нальный конкурс «Учитель года города
Краснодара». Учёба-инструктаж школь-
ных администраторов, учебные консуль-
тации потенциальных участников кон-
курса, Неделя методической учёбы
и психологических тренингов для про-
шедших заочный тур конкурсантов, учё-
ба членов номинационных и предметных
жюри, учебное консультирование членов
Экспертной комиссии — таков непол-
ный перечень мер, направленных на то,
чтобы каждый участник — независимо
от его роли в конкурсе — был компе-
тентен на своём месте.

Результаты этой работы не застави-
ли себя долго ждать: если в 2002 году до
половины участников конкурса «Учитель

года города Краснодара» в ходе конкурс-
ных испытаний преимущественно демон-
стрировали методы трансляции знаний
с минимальной самостоятельной работой
учеников на учебных занятиях, без осу-
ществления индивидуальной и коллектив-
ной рефлексии, то в 2004 году им были
по плечу проектное обучение, учебные
дискуссии, информационные технологии,
научение школьников приёмам самообра-
зования — словом, то, что нацелено на
развитие личностных возможностей и ин-
тересов учащихся. А победа на Всерос-
сийских конкурсах «Лидер в образова-
нии», «Школа ХХI века», а теперь и уча-
стие от региона краснодарцев в «Лучших
школах России» убеждают: создание оп-
тимальных условий для развития руково-
дителей образовательного учреждения,
учителей приносит положительный ре-
зультат и школе, и педагогу.

Более 60% из 100 опрошенных
краснодарских учителей отметили, что
«очень значимы» для них моральные ме-
ры поощрения, полученные на ниве про-
фессиональной деятельности. На мой
взгляд, управленцы системы образования
различных уровней недооценивают этот
факт. Огромным стимулом для педагогов,
руководителей, учащихся, попечителей
и спонсоров стало учреждение нашим
Управлением образования «Золотой кни-
ги образования города Краснодара».
Не более 10 имён может быть вписано
в неё за год. Как и не более 10 дипломов
«Элита образования» вручаются самым
успешным, хотя достойных претендентов
сотни. Какой уж тут «образовательный
пессимизм»!

Международная конференция в Гам-
бурге (1997 г.) определила: образование
взрослых — ключ к ХХI веку. Прави-
тельства всех стран призвали считать
его одним из приоритетов образователь-
ной политики.

Считаем. Действуем. И помним
слова поэта:

Час ученичества… Он в жизни каждой
Торжественно неотвратим!
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