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Юридические

консультации

ËËþþááîîââüü  ÏÏîîããððååááííÿÿêê,,

þðèñò, êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò íà îïëàòó òðóäà êàæäîãî

ó÷èòåëÿ äîïîëíèòåëüíî ñóììó â ðàçìåðå òð¸õ

äîïîëíèòåëüíûõ îêëàäîâ â çàâèñèìîñòè îò ðàçðÿäà

ÅÒÑ. Ïðàâèëüíî ëè ïîñòóïàåò àäìèíèñòðàöèÿ

øêîëû, ðàñïðåäåëÿÿ äâà èç íèõ êàê

åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè, ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ,

ëèøàÿ îäíèõ (íåò íàðóøåíèé òðóäîâîé äèñöèïëèíû,

ó÷èòåëü íå áîëåë) çíà÷èòåëüíîé ñóììû è íàãðàæäàÿ

äðóãèõ, íå çàáûâàÿ ñåáÿ?

Ïî ïîðó÷åíèþ êîëëåêòèâà ó÷èòåëåé

Àãðûçñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 2, Ðåñïóáëèêà

Òàòàðñòàí, Í.Ï. Ïóãà÷¸âà

Ïðàâèëüíî ëè ïîñòóïàåò àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû,

ðàñïðåäåëÿÿ åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè ïî ñâîåìó

óñìîòðåíèþ?

Ñîãëàñíî ñò. 144 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðàáîòî-

äàòåëü èìååò ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ðàçëè÷íûå

ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ïðåä-

ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ. Ýòè ñèñòåìû

ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ òàêæå êîëëåêòèâíûì äî-

ãîâîðîì.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ñòèìóëèðó-

þùèõ âûïëàò â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ

èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, óñòàíàâëèâàþòñÿ

Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñè-

ðóåìûõ èç áþäæåòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, — îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà ÐÔ, à â îðãàíèçà-

öèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, —

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Óñëîâèÿ

è ðàçìåðû ïðåìèè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ïîëî-

æåíèè î ïðåìèðîâàíèè, óñòàíàâëèâàåìûõ ðà-

áîòîäàòåëåì ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëü-

íîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ (ñò. 144 Òðóäîâîãî êî-

äåêñà ÐÔ).

Òàêèì îáðàçîì, àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïîñòó-

ïàåò íåïðàâîìåðíî, ðàñïðåäåëÿÿ ïðåìèþ ïî

ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ïðåìèè

àäìèíèñòðàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

äîëæíà ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèåì î ïðå-

Кроме того, далеко не у всех школьников есть реальная воз-
можность получить сертифицированный официальный документ
(например, диплом за участие в городской предметной олимпиа-
де). Следовательно, нужно включать в портфолио и «неофици-
альные» материалы, дающие представление о достижениях
школьника.

Ошибка 6. Сбор материалов только за 9-й класс.
В данном случае школьник или его семья собирают документы
и материалы только за 9-й класс или за несколько месяцев до
его окончания. 

Рекомендуем не ограничиваться только этим сроком.

Òðåòüÿ ãðóïïà îøèáîê ñâÿçàíà ñ ïîäìåíîé èäåè
ïîðòôîëèî òðàäèöèîííûìè ñõåìàìè

Ошибка 7. Подмена портфолио зачётной книжкой. Это
довольно частая ошибка (хотя регионов, которые используют
портфолио, ещё немного). В регионе или в школе принимают
решение издать и использовать зачётную книжку, где всё уже за-
ранее разграфлено, школьнику остаётся только вписывать свои
показатели. Но и это часто может делать только учитель или
другой взрослый (руководитель творческого объединения учреж-
дения дополнительного образования), который фиксируeт дости-
жения (или неудачи) школьника. Здесь налицо явная и принци-
пиальная подмена портфолио, куда сам школьник может вклю-
чать и то, что ему нравится, и то, что он считает нужным,
«зачётной книжкой», из которой ни один лист или документ
нельзя убрать без «определённых педагогических последствий»
(как дневник, который по определению «неприкосновенен»).

Рекомендуем папку личных достижений не делать «зачёт-
ной книжкой» с пронумерованными страницами и невозможнос-
тью изъять или заменить тот или иной документ. Именно свобо-
да особенно важна для ученика, собирающего свой портфолио
как папку личных достижений.

Ошибка 8. Подмена портфолио обязательной ха-
рактеристикой классного руководителя или педагогического
совета. В этом случае происходит вполне естественная для мно-
гих педагогов подмена процедуры свободного сбора и предъяв-
ления материалов портфолио самим школьником идеей «обяза-
тельной характеристики», которую составляет классный руково-
дитель или же педагогический совет школы и которая имеет
определённые педагогические последствия для ребёнка. 

Рекомендуем не превращать портфолио в характеристику,
которую выдаёт классный руководитель или педагогический со-
вет, тем более с определёнными педагогическими последствиями
для школьника. Включение характеристики в материалы порт-
фолио (в виде рекомендации или отзыва классного руководите-
ля) — дело самого школьника. Это нужно зафиксировать в офи-
циальном Положении о портфолио, которым и должны руковод-
ствоваться педагоги и коллективы школ.

À .  Ï ð ó ò ÷ å í ê î â ,  

Ò .  Í î â è ê î â à ,  

Ì .  Ï è í ñ ê à ÿ

П О Р Т Ф О Л И О :  Т И П И Ч Н Ы Е  О Ш И Б К И

И З А Т Р У Д Н Е Н И Я  
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ìèðîâàíèè ðàáîòíèêîâ øêîëû ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ

ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ (ïðîôñî-

þçíîãî êîìèòåòà øêîëû). Óñëîâèÿ ïðåìèðîâà-

íèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ òàêæå êîëëåêòèâíûì äî-

ãîâîðîì, äåéñòâóþùèì â øêîëå.

Â íàøåì ðàéîíå 831 ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê è îêîëî

300 âîñïèòàòåëåé. Â êàáèíåòå ðàáîòàþò: 

çàâåäóþùèé ðàéîííîãî ìåòîäêàáèíåòà, ìåòîäèñò

ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ìåòîäèñò ïî ó÷åáíè-

êàì, ìåòîäèñò ïî äîøêîëüíîìó âîñïèòàíèþ,

ìåòîäèñò ïî ðàáîòå ñ êàäðàìè, òðè ìåòîäèñòà-

ïðåäìåòíèêà.

Êàêèå ìåòîäèñòû äîëæíû áûòü â ðàéîííîì

êàáèíåòå è ïðàâèëüíîå ëè ó íàñ ðàñïðåäåëåíèå

äîëæíîñòåé?

Ó ìåòîäèñòîâ áîëüøàÿ íàãðóçêà. Íåêîòîðûå

êóðèðóþò äîïîëíèòåëüíî îäèí, à íåêîòîðûå òðè,

÷åòûðå è ïÿòü ïðåäìåòîâ. Íî äîïëàòà çà íàïðÿæ¸í-

íîñòü ó âñåõ îäèíàêîâàÿ — 10%. Êàêîâû íàäáàâêè

ó ìåòîäèñòîâ çà ðàñøèðåííóþ çîíó îáñëóæèâàíèÿ

è íàïðÿæ¸ííîñòü?

Ðàçúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ïîñòàíîâëåíèå

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 1.10.02 ¹ 724 «Î ïðîäîëæè-

òåëüíîñòè óäëèí¸ííîãî îòïóñêà». Íàø îòïóñê —

42 êàëåíäàðíûõ äíÿ.

Îòíîñèòñÿ ëè ê íàì, ìåòîäèñòàì ðàéîííîãî

ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà, äàííîå ïîñòàíîâëåíèå?

Êîãäà áóäåò ðàññìîòðåí âîïðîñ î âûñëóãå ëåò?

Ïî êàêèì ïðè÷èíàì ìû íå ïîëüçóåìñÿ íèêàêèìè

ëüãîòàìè íè êàê ïåäàãîãè, íè êàê ñïåöèàëèñòû?

Ìåòîäèñòû ðàéîííîãî ìåòîäè÷åñêîãî

êàáèíåòà, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,

Êóãàð÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Ìðàêîâî

Êàêèå ìåòîäèñòû äîëæíû áûòü 

â ðàéîííîì êàáèíåòå?

Ôîðìèðîâàíèå øòàòîâ ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ

(öåíòðîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê íà îñíîâå ïðèêà-

çà Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ îò 05.12.85

¹ 209, òàê è íà îñíîâàíèè íîâîãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà.

Òèïîâûå øòàòû ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ìåòî-

äè÷åñêèõ êàáèíåòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ôîð-

ìèðóþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

— çàâåäóþùèé — 1;

— ìåòîäèñòû ïî ó÷åáíûì äèñöèïëèíàì è âîñïè-

òàòåëüíîé ðàáîòå — ðàñ÷¸òíî;

— ìåòîäèñò ïî äîøêîëüíîìó âîñïèòàíèþ —

ðàñ÷¸òíî;

— ìåòîäèñò ïî áèáëèîòå÷íûì ôîíäàì øêîëü-

íûõ ó÷åáíèêîâ — 1;

Ошибка 9. Подмена систематической работы над
портфолио разовой акцией. В этом случае портфолио вос-
принимается только как инструмент для выбора профиля в 10-м
классе, как разовая акция, позволяющая повысить эффектив-
ность набора выпускников 9-х классов основной школы на про-
фильное обучение в старших классах полной средней школы. 

Рекомендуем рассматривать портфолио как технологию,
которая будет нужна в течение всей профессиональной жизни
человека.

Ошибка 10. Завышенные требования к внешнему
оформлению портфолио. Некоторые педагоги и родители
предъявляют чрезвычайно высокие требования к внешнему виду
портфолио школьника: например, оформлять собранные мате-
риалы только типографским способом или брошюровать мате-
риалы в мастерской. 

Рекомендуем не увлекаться внешним оформлением мате-
риалов. Главное для портфолио — его содержание и выдержан-
ный стиль оформления, а не внешняя красота. Но следует вы-
держать саму схему заполнения портфолио: титул и основные
разделы.

×åòâ¸ðòàÿ ãðóïïà îøèáîê ñâÿçàíà ñ îöåíêîé
ìàòåðèàëîâ ïîðòôîëèî

Ошибка 11. Стремление оценить баллами все материа-
лы портфолио. В нескольких российских регионах приняли ре-
шение оценивать определёнными баллами все документы и мате-
риалы учебного портфолио (даже рекомендательные письма, от-
зывы на творческие работы ученика). Это объясняется
стереотипами педагогической практики: ученик должен обяза-
тельно получить оценку, так как у педагога нет иных стимулов и
рычагов влияния. Часто выставляемый балл никак не комменти-
руется, т.е. ученик должен просто принять его как данность и
смириться с этим. Это в корне противоречит замыслу портфолио.

Рекомендуем документы портфолио школьника оценивать
только в соответствии с принятой в муниципальной образова-
тельной системе шкалой. Как правило, это только сертифициро-
ванные документы, включённые в первый раздел портфолио, ко-
торый называется «Официальные документы». Все остальные
материалы папки личных достижений ученика могут оцениваться
квалиметрически, с указанием оригинальности материалов и
мышления автора, актуальности и проработанности, полноты и
аккуратности. Всё зависит от самого материала, который пред-
ставил ученик.

Ошибка 12. Завышение «удельного веса» портфо-
лио. Значительное повышение «удельного веса» портфолио оз-
начает, что его итоговый балл в некоторых регионах равен, а
иногда даже больше, чем результаты сданных государственных
экзаменов. Например, при общей максимально возможной сум-
ме баллов за четыре государственных экзамена — 20 (два обя-
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— áèáëèîòåêàðü — 0,5 ñòàâêè;

— ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà — 1.

Äîëæíîñòè ìåòîäèñòîâ ïî ó÷åáíûì äèñöèï-

ëèíàì è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå óñòàíàâëèâàþò-

ñÿ èç òàêîãî ðàñ÷¸òà:

1. Îäíà äîëæíîñòü íà 260 ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ øêîë, øêîë-èíòåðíàòîâ, äåòñêèõ äî-

ìîâ âñåõ òèïîâ è íàèìåíîâàíèé, ðàñïîëîæåí-

íûõ â ãîðîäàõ è ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêàõ.

2. Îäíà äîëæíîñòü íà 130 ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ øêîë, øêîë-èíòåðíàòîâ, äåòñêèõ äî-

ìîâ âñåõ òèïîâ è íàèìåíîâàíèé, ðàñïîëîæåí-

íûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Äîëæíîñòü ìåòîäèñòà ïî äîøêîëüíîìó âîñ-

ïèòàíèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷¸òà îäíà åäè-

íèöà íà 30 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèõ-

ñÿ â ðàéîíå.

Êàêîâû íàäáàâêè ó ìåòîäèñòîâ çà ðàñøèðåíèå çîíû

îáñëóæèâàíèÿ è íàïðÿæ¸ííîñòü?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè î ïîðÿäêå èñ-

÷èñëåíèÿ çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðèëîæåíèå ê ïèñüìó Ìèíèñ-

òåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ è Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-

êîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò

16.01.01 ¹ 20-58-196/20-5/7 ðàçäåë 2 ï. 2.1)

îáú¸ì ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ó ìåòîäèñòà ñî-

ñòàâëÿåò 36 ÷àñîâ â íåäåëþ.

Òàêèì îáðàçîì, ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû ìå-

òîäèñòà âûïëà÷èâàåòñÿ çà 36 ÷àñîâ ðàáîòû â íå-

äåëþ.

Ðàçäåë 7 ï. 7.3 äàííûõ ðåêîìåíäàöèé ïðåäóñ-

ìàòðèâàåò äîïëàòû çà óâåëè÷åíèå îáú¸ìà âûïîë-

íÿåìûõ ðàáîò. Ðàçìåðû äîïëàò çà óâåëè÷åíèå

îáú¸ìà ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì

ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí è ìàêñèìàëü-

íûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàþòñÿ.

Ðàçäåë 8 ï. 8.1 ýòèõ æå ðåêîìåíäàöèé óñòà-

íàâëèâàåò íàäáàâêè çà íàïðÿæ¸ííîñòü, èíòåí-

ñèâíîñòü òðóäà è ò.ä. Ðàçìåðû íàäáàâîê è ïî-

ðÿäîê èõ óñòàíîâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåæäå-

íèåì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà

îïëàòó òðóäà ñàìîñòîÿòåëüíî, è çàêðåïëÿþòñÿ

â ïîëîæåíèè êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì

(ñîãëàøåíèåì).

Îòíîñèòñÿ ëè ê íàì, ìåòîäèñòàì ðàéîííîãî

ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà, ïîñòàíîâëåíèå

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 1 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹ 724

î ïðîäîëæèòåëüíîñòè óäëèí¸ííîãî îòïóñêà?

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 01.10.02

¹ 724 «Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îñ-

íîâíîãî óäëèí¸ííîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà,

ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì

зательных — математика и русский язык, а также два экзамена
по выбору школьника — сданы на «5»), а «вес» портфолио в
баллах также равен 20 или даже 30, или 40 баллам.

Рекомендуем не преувеличивать значение итогового балла
портфолио по сравнению с официальными результатами госэк-
заменов. Портфолио — важный, но всё же дополнительный ин-
струмент определения профиля дальнейшего обучения. Реко-
мендуемый нами «вес портфолио» — от 5 до 10 баллов.

Ошибка 13. Отсутствие единства в оценке мате-
риалов портфолио. Сегодня нет необходимых нормативных
документов, в соответствии с которыми материалы портфолио
всех школьников региона, а тем более муниципалитета, оцени-
вались бы по единой шкале и признавались бы всеми общеобра-
зовательными учреждениями региона. 

Рекомендуем разработать и на уровне региона принять ло-
кальный нормативный документ, который будет регулировать
вопросы оценивания и использования материалов портфолио
при формировании состава классов для дальнейшего профиль-
ного обучения.

Надеемся, что анализ этих ошибок поможет организаторам
профильного обучения избежать возможных сбоев при исполь-
зовании технологии портфолио.

А теперь предлагаем описание модели подготовки портфо-
лио, подготовленной М.Ю. Пашковой, директором лицея № 120
г. Челябинска. Свой материал она назвала «Роль и место порт-
фолио в организации предпрофильной подготовки учащихся».

«Экспериментальной деятельностью по предпрофильной
подготовке учащихся 9-х классов, цель которой — определе-
ние дальнейшей образовательной траектории развития
личности, наш педагогический коллектив начал заниматься с
апреля 2003 года. 

Портфолио, в отличие от традиционных контрольно-оце-
ночных средств, содержит более объективные данные, показы-
вающие всестороннюю деятельность школьников: занятия на
элективных курсах, участие в социальной практике, в олимпиа-
дах. Ребята в большинстве случаев сами заполняют свои порт-
фели достижений и воспринимают его как самооценку воз-
можностей и достижений. Мы считаем, что это очень важ-
но для подростков, так как в этом возрасте приоритетны
собственное мнение и мнение сверстников, а не взрослых (пе-
дагогов, родителей). В работе с портфолио подросток сравни-
вает свои достижения; развивается способность к рефлексии,
более объективным становится представление о своих возмож-
ностях.

Чтобы работа с портфолио приобрела системный характер,
мы разработали циклограмму деятельности куратора экспери-
мента, учителя, классного руководителя, психолога; организова-
ли информационно-просветительскую работу с родителями на
начальном этапе эксперимента и коррекционную — в процессе
работы; провели мониторинговые исследования.

À .  Ï ð ó ò ÷ å í ê î â ,  

Ò .  Í î â è ê î â à ,  

Ì .  Ï è í ñ ê à ÿ

П О Р Т Ф О Л И О :  Т И П И Ч Н Ы Е  О Ш И Б К И

И З А Т Р У Д Н Е Н И Я  
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îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé», ðàñïðîñòðàíÿåò-

ñÿ òîëüêî íà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåòîäèñòàì ðàéîííî-

ãî ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà îòïóñêà íåîáõî-

äèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.09.94 ¹ 1052 «Îá îò-

ïóñêàõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèé è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äðóãèõ

ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé»,

òàê êàê ýòî ïîñòàíîâëåíèå äëÿ äàííûõ êàòåãî-

ðèé ðàáîòíèêîâ ñîõðàíÿåò ñèëó è â íàñòîÿ-

ùåå âðåìÿ. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ îò 13.09.94 ¹ 1052 ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü îòïóñêà ðàáîòíèêîâ ó÷åáíûõ,

ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíå-

òîâ ñîñòàâëÿåò 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ. (Ñìîòðè-

òå Èçâëå÷åíèå èç ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ÷àñ-

òè, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ñèëó â ñîîòâåòñòâèè

ñ ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò

01.10.02 ¹ 724.)

Ïî êàêèì ïðè÷èíàì ìåòîäèñòû ðàéîííîãî

ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà íå ïîëüçóþòñÿ

ëüãîòàìè íè êàê ïåäàãîãè, íè êàê 

ñïåöèàëèñòû?

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ âñå ëüãîòû, ïðî-

äîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà è äðóãèå ïðåèìóùåñòâà

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ óñòàíîâëåíû â ñâÿ-

çè ñ èõ ðàáîòîé ñ äåòüìè â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ.

Êîãäà æå áóäåò ðàññìîòðåí âîïðîñ î âûñëóãå 

ëåò ìåòîäèñòàì ðàéîííîãî ìåòîäè÷åñêîãî

êàáèíåòà?

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà â äîëæíîñòè ìåòî-

äèñòà íå çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî

íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè

(ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò), òàê êàê ñîãëàñíî

Ïðàâèëàì èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþ-

ùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé

ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â ñòàæ çàñ÷èòûâàåòñÿ ïå-

äàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàáîòà) â ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

äëÿ äåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì

10 ï. 1 ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðóäî-

âûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò

17.12.01 ¹ 173-ÔÇ, âñòóïèâøèì â ñèëó ñ

1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà.

Âîïðîñ î ïðàâå ìåòîäèñòîâ ðàéîííîãî ìåòî-

äè÷åñêîãî êàáèíåòà íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå

òðóäîâîé ïåíñèè (ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò) â íà-

ñòîÿùåå âðåìÿ ïîêà íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Все разделы и содержательные компоненты портфолио,
связанные с анализом собственной деятельности, её планирова-
ние и проектирование требуют педагогического и психологичес-
кого сопровождения. Весьма полезным в работе с третьим раз-
делом портфолио («Отчёты и рекомендации») оказались запла-
нированные бинарные уроки по экономике-технологии, а также
элективный курс «Мой выбор», который ведётся в рамках все-
российской образовательной программы, рекомендованной Ми-
нистерством образования и науки РФ. 

На занятиях активно обсуждались и заполнялись такие со-
держательные разделы портфолио, как «Мои жизненные пла-
ны», «Самоотчёт по социальной практике». А правильно офор-
мить резюме ребята научились на занятиях по элективному кур-
су «Основы профессионального самоопределения», через
который прошли все выпускники в рамках профконсультирова-
ния и профориентационной работы во время предпрофильной
подготовки.

Но в работе с портфолио есть «узкие места». Ребята пас-
сивно относятся к нему, если не планируют поступать в про-
фильный класс или хотят поступать в техникум или училище, где
портфолио сегодня не востребованы (а это в среднем 35–40%
от общего числа девятиклассников).

Итак, для нас портфолио становится эффективной формой
оценивания, помогает решать такие педагогические задачи на
этапе эксперимента, как:
● высокая учебная мотивация;
● навыки рефлексивной деятельности;
● умение проектировать;
● активность и самостоятельность школьников.

Поэтому, отработав структуру и содержание портфолио де-
вятиклассников в прошлом учебном году, мы вводим его в 4, 8 и
10-х классах». 

Ещё один вариант портфолио разработан в гимназии «Гор-
ностай» (г. Новосибирск).

«В существующих отечественных документах портфолио
понимается как возможность «накопительной оценки достиже-
ний ученика», т.е. акцент делается на функции оценивания. Вме-
сте с тем возможен и другой, более широкий, подход к понима-
нию назначения портфолио: помощь самому ученику в дальней-
шем (в том числе профильном) самоопределении, стимул для
саморазвития. Такое понимание портфолио не исключает и на-
копления оценочной информации: результаты экзаменов, годо-
вые оценки — всё это должно входить в один из разделов порт-
фолио. Эти два подхода к определению сути портфолио условно
можно назвать «оценочным» и «развивающим» — в зависимос-
ти от того, какое место занимает оценочная часть в составе
портфолио, и от того, какая цель считается приоритетной: оце-
нивание ученика или помощь в его самоопределении и развитии.

На заседании научно-методического совета гимназии было
выработано понимание портфолио как направленного преж-
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Ìû ñ ìóæåì ñåëüñêèå ïåäàãîãè. Ðàáîòàåì â ñèáèð-

ñêîé ãëóáèíêå. Îòâåòüòå íàì, ïîæàëóéñòà:

1. Ïî÷åìó ñëóæáà â àðìèè ïî ïðèçûâó âõîäèò

â ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ, íî íå äà¸ò ïðàâà íà ïåíñèþ

ïî âûñëóãå ëåò? Ðàçâå ñóùåñòâóþò ðàçíîâèäíîñòè

ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà? Ìû îáðàùàëèñü â Ïåíñè-

îííûé ôîíä, ïðèíÿòü çàÿâëåíèå îòêàçàëèñü. Õîòå-

ëîñü áû ïîëó÷èòü îôèöèàëüíûé îòâåò, êîòîðûé

ìîæíî áûëî áû ïðåäúÿâèòü â Ïåíñèîííûé ôîíä,

åñëè ñëóæáà â àðìèè âõîäèò â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî

íà ïåíñèþ ïî âûñëóãå ëåò.

2. Â ìîåé òðóäîâîé êíèæêå â íà÷àëå òðóäîâîé

äåÿòåëüíîñòè ñäåëàíû çàïèñè:

— âîñïèòàòåëü ÃÏÄ — 6 ìåñ.;

— îðãàíèçàòîð âíåêëàññíîé ðàáîòû — 7 ëåò

(ñ 1983 ã.).

Â ñïèñêå ïðîôåññèé, äàþùèõ ïðàâî íà ïåíñèþ

ïî âûñëóãå, èõ íåò. Íî åñòü ïðîñòî âîñïèòàòåëü

è çàìäèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå (êàêî-

âûì, ïî ñóòè, ÿ è ÿâëÿþñü). ×òî ìíå òåïåðü ìîæíî

ñäåëàòü? Êðîìå øêîëû, ÿ íèãäå íå ðàáîòàëà, òåì

áîëåå âñå ãîäû åù¸ è âåëà óðîêè áèîëîãèè, à çàïèñü

îá ýòîì áûëà ñäåëàíà ïîçäíåå (ñ ïðèïèñêîé «èñ-

ïðàâëåííîìó âåðèòü»), è å¸ íå ñ÷èòàþò äåéñòâè-

òåëüíîé. Êàêèå äîêóìåíòû, êðîìå òðóäîâîé, ÿ ìîãó

ïðåäñòàâèòü â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåãî ñòàæà?

Í.Ê. Öàðèêîâà, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

Óÿðñêèé ðàéîí, ñ. Ñóõîíîé

1. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëóæáà â Âîîðóæ¸ííûõ

ñèëàõ ÐÔ íå âêëþ÷àåòñÿ â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî

íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè (çà âûñëóãó

ëåò) â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,

òàê êàê ñò. 28 Çàêîíà ÐÔ «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óñòàíîâëåíî, ÷òî íà

äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè èìå-

þò ïðàâî ëèöà, íå ìåíåå 25 ëåò îñóùåñòâëÿâ-

øèå ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ

äåòåé. 

Âìåñòå ñ òåì ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà îòïóñê ïî

óõîäó çà ðåá¸íêîì ïîñëå åãî ðîæäåíèÿ äëèòåëü-

íîñòüþ 1,5 ãîäà, ñëóæáà â àðìèè ïî ïðèçûâó áó-

äóò çà÷èñëÿòüñÿ â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà äî-

ñðî÷íóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè (èç äîêëàäà âèöå-

ïðåìüåðà Àëåêñàíäðà Æóêîâà Ïðåçèäåíòó

Ðîññèè).

2. Ðàáîòà â äîëæíîñòè âîñïèòàòåëÿ ãðóïïû

ïðîäë¸ííîãî äíÿ è îðãàíèçàòîðà âíåêëàññíîé

ðàáîòû íå äà¸ò ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷å-

íèå òðóäîâîé ïåíñèè, òàê êàê ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

29.10.02 ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåí-

де всего на помощь ученику в его саморазвитии: педагоги-
практики чувствуют жизненность тех или иных нововведений,
стараются направить их в русло реальной помощи детям. Вы-
бранный нами подход в чём-то близок к пониманию портфолио,
которое есть в некоторых американских работах на эту тему, а
также созвучен концепции профильного обучения, разработан-
ной сотрудниками Института общего среднего образования РАО.
Так, в американских определениях портфолио — это коллекция
работ, которая демонстрирует усилия ученика (старался, пытал-
ся), прогресс (было хуже, стало лучше) или достижения в опре-
делённой области; документирует приобретённый учеником
опыт. Авторы упомянутой выше концепции считают, что главной
целью профильного обучения обозначена возможность для
школьников получить полноценное образование в соответствии
с их индивидуальными склонностями и потребностями. Поэтому
если высок спрос на какую-либо специализацию, профиль, то
надо не столько ужесточать конкурс и оценивание, сколько рас-
ширять ресурсную базу для удовлетворения этого социального
заказа. Это подразумевает приём всех желающих и дальнейший
их отсев при неуспеваемости (неспособности осилить програм-
му) или по желанию самого ученика (не подходит, нет интереса,
понял, что это не его стезя).

Мы определили цели и задачи портфолио для ученика
5–11-го класса. 

Портфолио — индивидуальная папка ученика, где собрано:
1) то, что поможет ученику в его профильном само-

определении:
● информация об успеваемости по предметам за все годы обуче-
ния: выдаётся на руки в конце года с накопительной статистикой
за все годы (отдел мониторинга качества обучения или классный
руководитель делает ксерокопию из журнала, разрезает и разда-
ёт каждому ученику);
● информация об участии в олимпиадах и других мероприятиях
(собирают школьники, члены олимпиадного комитета и переда-
ют в отдел мониторинга);
● информация об участии в мероприятиях вне школы, с подпи-
сью родителей, педагогов или других ответственных лиц; по воз-
можности с приложением копий документов;
● самооценка своих достижений, отношения к предметам, курсам;
● результаты психологических тестов, помогающих в професси-
ональном самоопределении;

2) то, что поможет ученику в личностном росте, са-
мовыражении:
● положительные отзывы друзей, учителей, родителей, напутст-
венные слова и всё доброе, что становится основой для развития
личности;
● всё, что ученик сам захочет поместить, что отражает его ин-
дивидуальность (с учётом того, что это будут просматривать
разные люди): увлечения, хобби, чем интересуется, к чему стре-
мится».

À .  Ï ð ó ò ÷ å í ê î â ,  

Ò .  Í î â è ê î â à ,  

Ì .  Ï è í ñ ê à ÿ

П О Р Т Ф О Л И О :  Т И П И Ч Н Ы Е  О Ш И Б К И

И З А Т Р У Д Н Е Н И Я  
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ñèè ïî ñòàðîñòè äà¸òñÿ âîñïèòàòåëÿì, çàìåñòè-

òåëþ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.

Âìåñòå ñ òåì ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå

òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ðàáîòàâøèì

â äîëæíîñòè «âîñïèòàòåëü ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî

äíÿ», «îðãàíèçàòîð âíåêëàññíîé ðàáîòû» ìîæåò

áûòü îñïîðåíî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïî îáðàçîâàíèþ ÿ ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ñðåäíåé øêîëû, ñòàæ ðàáîòû

26 ëåò, 19 ëåò (ñ 1976 ïî 1996 ã.) ðàáîòàëà

â äåòñêîì ñàäó âîñïèòàòåëåì, îäèí ãîä —

çàìäèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 6 ëåò —

ñòàðøåé âîæàòîé. Èìåþ 1-þ êâàëèôèêàöèîííóþ

êàòåãîðèþ. Â ýòîì ãîäó îáó÷àþñü äèñòàíöèîííî íà

êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, èìåþ ëè ÿ ïðàâî:

à) íà ìåòîäè÷åñêèé äåíü;

á) íà ëüãîòíóþ ïåíñèþ.

Èìååò ëè ìåòîäè÷åñêèé äåíü àäìèíèñòðàöèÿ

øêîëû: äèðåêòîð øêîëû, çàâó÷ ïî âîñïèòàòåëüíîé

ðàáîòå, ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, åñëè îíè âåäóò óðîêè?

Ë.Â. Äóáñêàÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 

Àëåéñêèé ðàéîí, ñ. Êàáàêîâî

1. Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäîñòàâ-

ëåíèå ìåòîäè÷åñêîãî äíÿ ðàáîòíèêàì îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå ïðåäóñìîòðåíî. Íàëè-

÷èå ñâîáîäíûõ äíåé (îäíîãî èëè áîëåå â íåäå-

ëþ) ó ó÷èòåëåé çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî

ïðàâèëüíî ñîñòàâëåíî ðàñïèñàíèå óðîêîâ

â øêîëå. Ó÷èòåëü íå îáÿçàí ïðèñóòñòâîâàòü

â øêîëå â ñâîé ñâîáîäíûé îò çàíÿòèé äåíü, åñëè

íà ýòîò äåíü íå ïðåäóñìîòðåíî íèêàêèõ îáùå-

øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ îí áûë áû

çàäåéñòâîâàí.

2. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ó âàñ ñòàæ ïåäàãîãè-

÷åñêîé ðàáîòû 26 ëåò, âû íå èìååòå ïðàâà íà

äîñðî÷íóþ (ïî âûñëóãå ëåò) òðóäîâóþ ïåíñèþ,

òàê êàê ðàáîòà â äîëæíîñòè ñòàðøåé ïèîíåð-

ñêîé âîæàòîé â ñïèñêè îò 06.09.91 ¹ 463,

îò 22.09.99 ¹ 1067 íå âõîäèò â ñïèñîê äîëæ-

íîñòåé è ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòà â êîòîðûõ çàñ÷è-

òûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà äî-

ñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ëè-

öàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåäàãîãè÷åñêóþ

äåÿòåëüíîñòü â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé, óòâåðæä¸í-

íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.02 ¹ 781.

Ï ð î ä î ë æ å í è å  í à  ñ . 8 2

Вопросы и комментарии авторов статьи:

1. Прежде всего, вызывает сомнение необходимость выда-
вать, и тем более включать, в портфолио информацию об успе-
ваемости «за все годы» в виде ксерокопии. Зачем? Что это даёт?
Общие итоги обучения (и успеваемости) фиксируются экзамена-
ми, тем более сегодня повсеместно вводится ЕГЭ.

2. Что означает подпись родителей, которой подтверждает-
ся участие ребёнка в мероприятиях школы? Откуда об этом зна-
ют родители? Со слов самого ребёнка? Или им обязательно при-
сутствовать при этом? И главное — что это добавляет к содер-
жанию портфолио? Можно ли этим способом стимулировать
более внимательное отношение родителей к портфолио своего
ребёнка?

3. Основную тревогу вызывает позиция о включении
в портфолио результатов психологических тестов, помогающих
в профессиональном самоопределении. Какие тесты использу-
ются, насколько они профессиональны и достоверны? Кто про-
водит тестирование? При каких условиях? И главное — кто
интерпретирует полученные результаты? Как об этом со-
общается ребёнку и его родителям? Одним словом, возникает
очень много вопросов, ответы на которые, вполне возможно,
есть именно в данной гимназии с сильной психологической
службой и опытом такого тестирования. А если у школы нет та-
ких специалистов и условий? Что делать в этом случае? И не
приведёт ли такая активная «психологизация» работы с портфо-
лио к превращению его в психологическую характеристику-ре-
комендацию, которую будут обязаны выдавать школьные психо-
логи всем выпускникам сначала в 9-м, а потом в 11-м классе?

4. Далее, не совсем ясно, что означают «напутственные
слова»? Какой смысл вкладывают авторы модели портфолио в
это словосочетание? Зачем они, что дают тому, кто решает во-
прос о профильном обучении ребёнка?

Далее приводится сама структура портфолио гимназии
«Горностай».

«В предлагаемом нами варианте портфолио состоит из пя-
ти разделов:
0. «Паспортичка»;
1. «Учебная активность»;
2. «Творческая активность»;
3. «Рекомендации, самоотчёты, отзывы»;
4. «Для души»;
5. Приложение: список официальных документов и их ксерокопии.

Ïîðòôîëèî ó÷åíèêà ãèìíàçèè «Ãîðíîñòàé»

Все документы должны быть датированы: проставлены
дата и класс.

Вводная часть: «Паспортичка». Она содержит официаль-
ные (паспортные) данные об ученике и находится на листе, сле-
дующем за титульным. Титульный лист ученик оформляет по
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Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íàõîäèòñÿ â ñåëå.

Ðàçúÿñíèòå, êàêèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè

â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ðîññèéñêèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè

îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 31 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçî-

âàíèè» êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ

â ñëåäóþùåì:

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòâåòñò-

âåííû çà:

— ðåàëèçàöèþ ïðàâà ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå

óñòàíîâëåííîãî Çàêîíîì ÐÔ «Îá îáðàçîâà-

íèè» îáÿçàòåëüíîãî îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ;

— åæåãîäíóþ ïóáëèêàöèþ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñ-

êèõ ïîêàçàòåëåé î ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûì

è ìåñòíûì òðåáîâàíèÿì óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ

îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïîäâåäîìñò-

âåííûõ èì òåððèòîðèÿõ.

2. Ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

îòíîñÿòñÿ:

— ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ, ðåãóëèðîâàíèå

è êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ (ìóíèöèïàëü-

íûõ) îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ îñóùåñòâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îáðà-

çîâàíèÿ;

— ôîðìèðîâàíèå ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ÷àñòè

ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå è ñîîòâåòñòâóþùèõ

ôîíäîâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà

è ïðèíÿòèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñèðîâà-

íèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;

— îáåñïå÷åíèå ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì 

íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèÿõ, âîçìîæ-

íîñòè âûáîðà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ;

— ðåãóëèðîâàíèå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåí-

öèè îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè â ñèñòåìå îáðà-

çîâàíèÿ;

— ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé;

— ñîçäàíèå è ëèêâèäàöèÿ ìåñòíûõ (ìóíèöè-

ïàëüíûõ) îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

è (èëè) ñàìîóïðàâëÿåìûõ øêîëüíûõ îêðóãîâ,

îïðåäåëåíèå èõ ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé, íà-

çíà÷åíèå è óâîëüíåíèå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãî-

ñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðà-

Организационная культура и организационное поведение да-

ют ответы на вопросы о том, что′ принято (одобряется) и что′ не

принято в школе, как поступать человеку в той или иной ситуа-

ции. Таким образом, различия в особенностях организационной

культуры и поведения определяют лицо школы. Чтобы понять,

в чём это выражается, необходимо понаблюдать за тем, как при-

ветствуют друг друга коллеги, обратить внимание на то, сущест-

вуют ли различия в приветствии между учителями и учениками,

руководителем и учителями, руководителем и учащимися. Какие

слова и фразы содержатся в школьной документации — бюро-

кратические или человечески тёплые (например, «явка всем обя-

зательна», «уважаемые коллеги», «в соответствии с планом ра-

боты школы проводятся предметные олимпиады, в связи с этим…»

и т.д.); как расставлена мебель в классах, каково поведение учи-

теля и школьника на уроке. Например, могут ли учащиеся свобод-

но общаться с учителем, задавать ему спонтанно вопросы в ходе

урока или инициатор коммуникации — учитель, которому принад-

лежит право задавать вопросы, и т.д.

Интерпретировать увиденное и услышанное не так просто,

как может показаться. То, что естественно для члена этой органи-

зации, представителем другой организационной культуры иногда

может быть воспринято как отклонение от нормы. Между тем

«отклонение от нормы» как раз и определяет особенности этой

школы и её ценности. В любом случае для понимания организаци-

онной культуры и поведения требуются дополнительные знания

в области управления человеческими ресурсами и практический

опыт анализа различных культур. 

Среди ценностей демократии чаще всего называют свободу,

выбор, равенство, открытость, кооперацию, согласие. Из этого

следует, что формирование гражданина демократического обще-

ства должно происходить в организационной культуре школы, где

эти ценности реализуются в поведении педагогов и руководителя.

При этом свободу следовало бы понимать как наличие у людей

реальных прав, позволяющих им управлять различными аспекта-

ми жизни школы, возможность иметь различные мнения и инте-

ресы, но при этом обеспечиваемую поддержкой баланса интере-

сов всех членов коллектива и прежде всего ориентир на дело. Ра-

венство же проявляется в равном удовлетворении потребностей

всех работающих в школе. Людям важно понимать, что они каж-

дый день взаимодействуют с коллегами, с другими людьми и при-

нимают коллективную ответственность за многие свои действия

и решения, то есть сотрудничают.

Каковы особенности поведения педагога в рамках урока ор-

ганизационной культуры демократической школы? Уточню, что

само понятие «урок» в демократической школе в значительной

степени отличается от традиционных представлений о нём, по-

скольку урок может выходить за рамки кабинета (например,

для выполнения задания часть учащихся может отправиться в чи-

тальный зал библиотеки, а часть — опрашивать местных жителей

на улице по какому-то вопросу). Исходя из этого корректнее ис-
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çîâàíèåì ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíûõ îðãàíîâ

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì;

— íàçíà÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè èíîå íå

ïðåäóñìîòðåíî òèïîâûìè ïîëîæåíèÿìè îá

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ òèïîâ è âèäîâ èëè ðåøåíèåì îðãàíà ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

— ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñò-

ðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

— êîíòðîëü óñëîâèé àðåíäû çäàíèé, ïîìåùå-

íèé è èíûõ îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè îáðàçîâà-

òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

— èñïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáúåê-

òîâ êóëüòóðû è ñïîðòà â èíòåðåñàõ îáðàçîâà-

íèÿ;

— óñòàíîâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâ

è ëüãîò, ñòèìóëèðóþùèõ ðàçâèòèå îáðàçîâà-

íèÿ;

— ó÷¸ò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó îáó-

÷åíèþ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëè-

çóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ðàçãðàíè÷åíèå â êîìïåòåíöèè â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-

íèÿìè, òåððèòîðèÿ îäíîãî èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ

÷àñòüþ òåððèòîðèè äðóãîãî (ðåãóëèðóåòñÿ â ïî-

ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáú-

åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

4. Ðàçãðàíè÷åíèå êîìïåòåíöèè â îáëàñòè îá-

ðàçîâàíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì óñòàâîì (ïîëîæåíèåì) îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5. Ìåñòíûå (ìóíèöèïàëüíûå) îðãàíû óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì íå âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî

ïðèíèìàòü ê ñâîåìó ðàññìîòðåíèþ âîïðîñû, îò-

íåñ¸ííûå ê êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

×òî òàêîå ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê?

Êòî åãî óòâåðæäàåò?

Â êîìïåòåíöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

âõîäèò ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïî ñîãëàñî-

âàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ãëàâíûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêîâ 

(ï. 8 ñò. 32.2 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»).

Ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ãðàôèê âêëþ÷àåò â ñå-

áÿ äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, ñðîêè ïðîâåäåíèÿ

îñåííèõ, çèìíèõ, âåñåííèõ è ëåòíèõ êàíèêóë,

à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ êàíèêóë äëÿ ó÷àùèõñÿ

пользовать понятие «пространство урока» и при этом рассматри-

вать его как проживание опыта деятельности.

Итак, каким может быть поведение учителя в пространстве

урока демократической школы? Оно может быть определено с по-

мощью нескольких стратегий. Стратегия в контексте статьи бази-

руется на признании человека как основной ценности. Используя

одну и ту же стратегию, с помощью различных технологий можно

прийти к разным результатам, используя одну и ту же техноло-

гию — к одинаковому.

Стратегия развития активной позиции учащегося изначально

предполагает групповую активность, основанную на интеграции

и взаимодействии учащихся. В отечественной практике (например,

в исследовательской деятельности учителей московской «Школы

самоопределения» А.Н. Тубельского) такая активность называется

иногда «совместностью». Эта стратегия может реализовываться

разными способами. Например, на первом этапе учитель ставит

перед школьниками проблему или задаёт вопрос. Затем представ-

ляет структуру урока так, чтобы учащимся была понятна его цель.

Далее он предлагает разработать критерии оценки, поскольку ре-

зультат будет достигнут разными путями. Учитель инициирует

и поддерживает высказывания учащихся о возможности достичь

результат по предлагаемой структуре урока. Учащиеся высказыва-

ют версии или гипотезы по плану урока. Составив план, учитель

предлагает сформировать группы, где в качестве лидеров могут

выступать учащиеся, которые высказали варианты его корректи-

ровки . Учитель перед началом работы в группах говорит о вре-

менно′м интервале, который потребуется для успешного достиже-

ния цели, кроме того, учащиеся сами могут поставить вопрос

о продолжительности работы. В ходе совместного обсуждения за-

ключается некий устный договор. Таким образом, учащиеся полу-

чают опыт не только совместного взаимодействия, переговоров,

но и достижения согласия, общего мнения.

На этом этапе важно, что, с одной стороны, учитель сам

инициирует активность, а с другой — поощряет активное поведе-

ние учащихся.

Второй этап — работа в группах (процесс, направленный на

достижение результата). Здесь важно дать ребятам возможность

скооперироваться, самостоятельно договориться о распределении

ответственности, то есть самим организовать процесс. У каждого

школьника возникает реальная ситуация выбора, когда он прояв-

ляет желание выполнять какую-то работу согласно собственным

интересам. Для педагога здесь важно при развитии активной по-

зиции ученика отслеживать, чтобы у учащихся менялись роли

и обогащался опыт поведения в совместной деятельности. 

В процессе групповой работы учащимся предоставляется

возможность выполнять задания под руководством учителя, кото-

рый как бы самоустраняется от детского коллектива. Однако ос-

таётся возможность для многообразных форм обратной связи: на-

пример, ученик — учитель, ученик — ученику: учитель — уче-

ник. Учитель может вмешиваться в работу учащихся, но лишь
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ïåðâûõ êëàññîâ è äàòó îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà

(îáû÷íî ïî êëàññàì).

Â îáùåì âèäå îñíîâíûå ýëåìåíòû ó÷åáíûõ

ãðàôèêîâ ïðèñóòñòâóþò â óñòàâå îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Êàê ïðàâèëî, íåîáõî-

äèìîñòü èõ óòî÷íåíèÿ ñâÿçàíà ñ îñîáåííîñòÿ-

ìè êàëåíäàðÿ (îáùåâûõîäíûå, ïðàçäíè÷íûå

è íåðàáî÷èå äíè ìîãóò ïðèõîäèòüñÿ íà ðàç-

ëè÷íûå ÷èñëà ìåñÿöà), íî ìîæåò áûòü ñâÿçàíà

òàêæå ñ ïðèðîäíûìè (íàïðèìåð, íàâîäíåíèå,

ïîæàðû) èëè ñîöèàëüíûìè ÿâëåíèÿìè (íàïðè-

ìåð, ïðîâåäåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé

îïåðàöèè).

Ãîäîâûå êàëåíäàðíûå ó÷åáíûå ãðàôèêè

åæåãîäíî ðàññìàòðèâàþòñÿ íà ïåäàãîãè÷åñ-

êîì ñîâåòå è (èëè) ñîâåòå øêîëû, ñîãëàñîâû-

âàþòñÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

(îáû÷íî â ëèöå îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèåì) è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì äèðåêòîðà

øêîëû.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è îðãàíû ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ íå âïðàâå èçìåíÿòü ó÷åáíûé ãðà-

ôèê îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå åãî óò-

âåðæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ

(ñò. 15.2 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»).

Âîçìîæíî ëè ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»

ðàáîòíèêàì, íàãðàæä¸ííûì ïî÷¸òíûìè 

ãðàìîòàìè ÔÍÏÐ è çíàêîì «Çà àêòèâíóþ ðàáîòó

â ïðîôñîþçàõ»?

Ñîãëàñíî ñò. 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòå-

ðàíàõ» îò 12.01.95 ¹ 5-ÔÇ (ðåä. 08.08.2000),

ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»

èìåþò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå ÐÔ:

1. Ëèöà, íàãðàæä¸ííûå îðäåíàìè è ìåäàëÿ-

ìè, ëèáî óäîñòîåííûå ïî÷¸òíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ,

ÐÑÔÑÐ èëè ÐÔ, ëèáî íàãðàæä¸ííûå âåäîìñò-

âåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ â òðóäå è èìåþùèå

òðóäîâîé ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà ïåíñèþ ïî

ñòàðîñòè èëè çà âûñëóãó ëåò.

2. Ëèöà, íà÷àâøèå ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëü-

íîñòü â íåñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå â ïåðè-

îä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èìåþùèå

òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ ìóæ÷èí

è 35 ëåò äëÿ æåíùèí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

¹ 1270 îò 25.09.99 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-

íèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ

«Âåòåðàí òðóäà» ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè çâà-

íèÿ «Âåòåðàí òðóäà» ëèáî îá îòêàçå â ïðèñâî-

åíèè ýòîãî çâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì èñ-

затем, чтобы подчеркнуть важность креативного подхода при ре-

шении проблемы или зафиксировать тупик (например, кризис во

взаимодействии участников группы, бездействие, скрытый кон-

фликт). Продуктивной работу группы можно считать тогда, когда

её участники задают вопросы по существу, стремятся выработать

совместное понимание терминов, пути решения проблемы.

На следующем этапе представляются продукты — результат

совместной деятельности учащихся. Здесь учитель поддерживает

диалог о том, каким образом был достигнут результат, какие труд-

ности возникали при этом, что помогало, а что тормозило работу

в группе. Далее класс совместно с учителем анализирует результат

работы в соответствии с принятыми критериями оценки. При этом

важна как самооценка, так и оценка внешними экспертами — уча-

щимися — участниками других групп. Учитель поддерживает вы-

сказывания о том, что могло способствовать выполнению работы

на более высоком уровне, а также гипотезы учащихся — участни-

ков других групп о способах совершенствования продукта (что

можно было сделать, чтобы достичь лучшего результата). 

Наряду с развитием активной позиции ученика на демокра-

тическом уроке целесообразно использовать стратегию взаимо-

обучения. Это более усложнённый вариант. Здесь также исполь-

зуется групповой подход в пространстве урока, однако после за-

щиты продукта группы переформируются по интересам,

и представители различных групп рассказывают друг другу о том,

как они достигли результата, то есть идёт взаимообучение различ-

ным методам, способам — процессу деятельности. 

Стратегия построения урока под названием «case-study»

(случай) базируется на культурологическом подходе к демократии

в школе. Основанием его служат личный опыт учащихся и пред-

положение о том, что они воспитываются в семьях с различными

традициями, взглядами на мир, отношениями людей в мире. Каж-

дый учащийся сталкивается с различными ситуациями в жизни

и интерпретирует их по-своему. Культурологический подход к де-

мократии в школе уместен в многонациональных регионах и мега-

полисах. Неоднородность национального состава как учащихся,

так и педагогов может стать показателем демократичности орга-

низационной культуры школы.

Какое поведение педагога влечёт за собой культурологичес-

кий подход в пространстве урока? Основанием для него служит

убеждение педагога в том, что у каждого школьника — свой жиз-

ненный опыт. Учащиеся приходят на урок со своим багажом знаний

о мире, который они получили вне стен школы, а учитель — со

своим. При этом опыт детей существенно отличается друг от друга.

В процессе обучения педагог делится своим опытом, а школьни-

ки — своим. Учитель выслушивает истории учащихся, поддержива-

ет ученика, рассказывающего какой-нибудь случай из его жизни,

создаёт условия для совместного обсуждения рассказанного. Такой

способ ведения демократического урока можно назвать неплано-

мерным обучением. Стратегия непланомерного обучения во многом

базируется на развитии критического мышления и предполагает
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ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì

óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «âåäîìñòâåííûé

çíàê îòëè÷èÿ â òðóäå», à òàêæå ïèñüìîì Ìèíè-

ñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò

11.02.02 ¹ 791-ÃÊ, îòìåíèâøèì ó÷¸ò âåäîìñò-

âåííûõ çíàêîâ îòëè÷èÿ â òðóäå, êîìèññèÿ ïî

ðàññìîòðåíèþ ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âîçíèêàþ-

ùèõ ïðè ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»,

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-

ñåëåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñâîèì ðåøåíè-

åì îò 21 ìàÿ 2002 ãîäà óòâåðäèëî ñëåäóþùèé

ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ çíàêîâ â òðóäå, ó÷è-

òûâàåìûõ ïðè ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí

òðóäà»: íàãðóäíûå è ïî÷¸òíûå çíàêè, íàãðóä-

íûå çíà÷êè, ìåäàëè, ïî÷¸òíûå è çàñëóæåííûå

çâàíèÿ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè (âåäîìñòâà), ïî-

÷¸òíûå ãðàìîòû (äèïëîìû), åñëè íàãðàæäåíèå

ïðîèçâîäèëîñü Ïðåçèäåíòîì ÐÔ, Ïðàâèòåëüñò-

âîì ÐÔ, ðóêîâîäèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ

âëàñòè ÐÔ, ðóêîâîäèòåëåì Àäìèíèñòðàöèè

Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ðóêîâîäñòâîì Êîíñòèòóöèîí-

íîãî ñóäà ÐÔ, Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ, Âûñøåãî

Àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÔ, ðóêîâîäñòâîì Ãåíå-

ðàëüíîé ïðîêóðàòóðû, ðóêîâîäèòåëÿìè ôåäå-

ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ

è ïðè ýòîì èìååòñÿ ññûëêà íà ðåøåíèå ôåäå-

ðàëüíîãî îðãàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûì ðåøåíèåì

êîìèññèè ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ÔÍÐÏ çà äëèòåëü-

íóþ, áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçàõ è çíàê

«Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçàõ» íå ÿâëÿþò-

ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí

òðóäà» äî ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà Ãîñóäàðñò-

âåííîé Äóìîé.

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíî-

îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà îõðàíîé òðóäà

â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè?

Àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ïî

îõðàíå òðóäà — ýòî ñîâìåñòíûé êîíòðîëü àäìè-

íèñòðàöèè øêîëû è ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

çà ñîñòîÿíèåì îõðàíû òðóäà. Äëÿ ñèñòåìàòè÷åñ-

êîãî ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà

ïî îõðàíå òðóäà ââîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ ìíîãîñòó-

ïåí÷àòàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ.

Ïåðâàÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ

ó÷èòåëÿìè, âîñïèòàòåëÿìè. Îíè åæåäíåâíî äî

íà÷àëà ðàáîòû ïðîâåðÿþò ðàáî÷èå ìåñòà ó÷à-

ùèõñÿ, èñïðàâíîñòü îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðó-

ìåíòà. Îäíè îòêëîíåíèÿ îò ïðàâèë è íîðì òåõ-

íèêè áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòà-

некое скептическое отношение ко всему происходящему. Ученик,

который задаёт вопросы, склонен в бо′льшей степени развивать

своё образование, чем ученик, который пассивно впитывает мате-

риал, заранее заготовленный учителем. В современной педагогике

немало противников стратегии, развивающей критическое мышле-

ние. В качестве контраргументов обычно называют формирование

негативной системы ценностей — скептицизма, недоверия. Среди

аргументов «за» — стремление к познанию, прояснение представ-

лений об объектах, явлениях, феноменах. 

При движении школы в демократическом направлении для

руководителя ценен опыт других школ, особенно тех, которые за-

рекомендовали себя как школы с демократической ориентацией.

Анализ организационных культур и организационного пове-

дения демократических школ позволил выделить некоторые (да-

леко не все) особенности, оказывающие влияние на становление

человека демократического общества.
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• íà÷àëüíàÿ, ñðåäíÿÿ è ñòàðøàÿ øêîëû íàõîäÿòñÿ â îäíîì çäàíèè;
• ó äåòåé è ïåäàãîãîâ åñòü ìåñòà äëÿ îáùåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè;
• â êîðèäîðàõ èëè âåñòèáþëÿõ ðàññòàâëåíà ìåáåëü (äèâàíû, ñêàìåéêè
è ò.ï.), íà êîòîðîé ó÷åíèêè ìîãóò îáùàòüñÿ è îáñóæäàòü ïðîáëåìû îä-
íè èëè ñî âçðîñëûìè;
• â ó÷èòåëüñêîé ñòîëû ñòîÿò êðóãîì, à íå ïî îòäåëüíîñòè;
• â ó÷èòåëüñêîé ìíîãî èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåùà-
þòñÿ êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, ïëàí êëþ÷åâûõ äåë è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ;
• â øêîëå ìíîãî ìåñò, ãäå âûâåøèâàþòñÿ è ïîñòîÿííî îáíîâëÿþòñÿ
ôîòîãðàôèè î ïðîøåäøèõ äåëàõ;
• â øêîëå âûâåøèâàþòñÿ è âûñòàâëÿþòñÿ òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ;
• â øêîëå ìíîãî ìåñò, ãäå âûâåøèâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå
îáúÿâëåíèÿ;
• â êàáèíåòàõ ïàðòû ëèáî îòñóòñòâóþò, ëèáî ñòîÿò êðóãîì, ïîëóêðóãîì,
ãîðèçîíòàëüíûìè ðÿäàìè, â âèäå àìôèòåàòðà, ëèáî èíäèâèäóàëüíî,
êîãäà ó êàæäîãî ó÷åíèêà ñâîÿ ïàðòà;
• â øêîëå ìíîãî ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà, èçãîòîâëåííûõ ðóêàìè äåòåé

• ó÷èòåëÿ îäíîãî ïðåäìåòà ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ó÷èòåëÿì äðóãèõ
ïðåäìåòîâ;
• íîâûõ ïåäàãîãîâ âñòðå÷àþò äðóæåëþáíî;
• ó÷èòåëÿ íå áîÿòñÿ ïðèçíàâàòüñÿ â òîì, ÷åãî îíè íå çíàþò;
• êàæäûé ó÷èòåëü èìååò ñâîþ «ïåäàãîãèêó»;
• ó÷èòåëÿ èíòåðåñóþòñÿ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò âíå ñòåí øêîëû;
• ê ñëàáîóñïåâàþùèì ó÷åíèêàì îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì;
• ó÷èòåëÿ ñîâåòóþòñÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïîâîäó èçìåíåíèé â îáó÷åíèè;
• ó÷èòåëÿ çíàþò èìåíà ó÷àùèõñÿ èç òåõ êëàññîâ, â êîòîðûõ îíè íå ÿâ-
ëÿþòñÿ âåäóùèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè;
• ó÷èòåëÿ âåðÿò ñâèäåòåëüñòâàì ó÷àùèõñÿ;
• ó÷èòåëÿ ê ó÷àùèìñÿ îáðàùàþòñÿ ïî èìåíè;
• ó÷èòåëÿ â óðî÷íîå è âíåóðî÷íîå âðåìÿ îáñóæäàþò ñ äåòüìè ðàçíûå
èíòåðåñóþùèå èõ òåìû;
• ó÷åíèêîâ íå âûçûâàþò îòâå÷àòü ê äîñêå èëè ïî æóðíàëó;
• íå âûñòàâëÿþò îòìåòîê íà êàæäîì óðîêå;
• ó÷èòåëÿ ïðåäïî÷èòàþò êà÷åñòâåííóþ îöåíêó êîëè÷åñòâåííîé;
• â øêîëå íå èñïîëüçóþò «êðàñíóþ ïàñòó»;
• ïðåäïî÷èòàþò àêòèâíûå è èíòåðàêòèâíûå ñïîñîáû îáó÷åíèÿ;
• öåíÿò þìîð;
• ïåäàãîãè ìîãóò íàçûâàòü çàâó÷à ïî èìåíè, à äðóã äðóãà íà «òû»
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ðèè è ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè óñòðàíÿþòñÿ

ñðàçó æå, îñòàëüíûå çàïèñûâàþòñÿ â æóðíàë

ó÷¸òà ïðîâåðêè àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ è óêàçûâàþòñÿ ñðîêè èõ óñòðà-

íåíèÿ.

Âòîðàÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ çàâåäóþùèìè êàáèíåòàìè, ìàñòåðñêèìè ñîâ-

ìåñòíî ñ îáùåñòâåííûì èíñïåêòîðîì ïðîôñî-

þçíîãî êîìèòåòà øêîëû ïî îõðàíå òðóäà. Îíè

åæåäíåâíî òùàòåëüíî êîíòðîëèðóþò ñîñòîÿíèå

îõðàíû òðóäà â ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Âûÿâ-

ëåííûå â õîäå ïðîâåðêè íåäîñòàòêè óñòðàíÿþò-

ñÿ íà ìåñòå èëè çàïèñûâàþòñÿ â æóðíàë ó÷¸òà

ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííîãî

êîíòðîëÿ ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è îòâåòñòâåííûõ

ëèö çà èõ èñïîëíåíèå.

Òðåòüÿ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíîé ðàáîòå, çàìåñòèòåëåì ïî âîñïèòàòåëü-

íîé ðàáîòå, äèðåêòîðîì ïî àäìèíèñòðàòèâíî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå îäèí ðàç

â òðè ìåñÿöà (÷åòâåðòü) ïðîâîäÿò ïðîâåðêó ñî-

ñòîÿíèÿ îõðàíû òðóäà âî âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-

ðàçäåëåíèÿõ øêîëû è ïðèíèìàþò ìåðû ê óñòðà-

íåíèþ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.

×åòâ¸ðòóþ ñòóïåíü êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

ñîâìåñòíî ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðîôêîìà, êîòî-

ðûå îäèí ðàç â ïîëóãîäèå èçó÷àþò ìàòåðèàëû

òðåòüåé ñòóïåíè àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåí-

íîãî êîíòðîëÿ, íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðî-

âîäÿò ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ îõðàíû òðóäà âî

âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ øêîëû è óñ-

òðàíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé íå-

äîñòàòêîâ, îòìå÷åííûõ â æóðíàëå ó÷¸òà ïðîâå-

äåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííîãî êîí-

òðîëÿ ïåðâîé è âòîðîé ñòóïåíè.

Îò÷¸òû îòâåòñòâåííûõ ëèö çà âûïîëíåíèå

ñîãëàøåíèÿ ïî îõðàíå òðóäà çàñëóøèâàþò íà

ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàöèè

è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà øêîëû. Íà îñíîâà-

íèè ïðîâåä¸ííîé ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëü

øêîëû èçäà¸ò ïðèêàç. Äâàæäû â ãîä (êàæäîå

ïîëóãîäèå) îí îò÷èòûâàåòñÿ ïåðåä êîëëåêòè-

âîì î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîãëàøå-

íèþ îõðàíû òðóäà, êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæ-

äó àäìèíèñòðàöèåé è ïðîôñîþçíûì êîìèòå-

òîì øêîëû.
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Особенности организационной культуры и организационно-

го поведения, выделенные на основе опыта демократических школ

и представленные в таблице, можно воспринимать как артефак-

ты. Их интерпретация не может быть однозначной, а попытка ме-

ханически соотнести факты, приведённые в таблице, с опытом ка-

кой-нибудь школы не гарантирует возможности назвать её демо-

кратичной или хотя бы отчасти демократичной. К примеру,

в отечественном образовании довольно популярно слово «само-

определение», однако использование его в лексиконе школы ещё

не означает её демократичности, поскольку за самоопределением

скрывается построение учебного процесса, в рамках которого

учащийся, в частности, может выбирать. Например, школа может

заявлять, что она помогает учащимся самоопределиться с помо-

щью профильного обучения. Между тем анализ учебного процес-

са в младшей и средней школе свидетельствует, что он носит жё-

стко структурированный характер (расписание, составленное за-

вучем без участия детей, отсутствует возможность выбирать

уроки по интересам и т.п.). В школе, где у ученика в течение девя-

ти лет не было условий выбора, вряд ли существует реальное са-

моопределение. Под сомнение можно поставить самоопределение

там, где при построении учебного процесса делается акцент на

обязательные курсы и углубление академических знаний, а не на

выбор курсов учащимися.

При попытке анализировать демократичность школы следу-

ет сопоставлять все компоненты и характеристики организацион-

ной культуры и организационного поведения. Кроме того, важно

понимать, что внедрение изменений в организационную культуру

и поведение — процесс поступательный, а значит, требует уси-

лий руководителя по работе с представлениями о профессио-

нальной деятельности и сознанием педагогов. НО

ÎÎ
ññîî

áá
åå
íí
íí
îî
ññòò

èè
  ïï

îî
ââåå

ääåå
íí
èè
ÿÿ  

ääåå
òòåå

éé
ÎÎ

ññîî
áá
åå
íí
íí
îî
ññòò

èè
  ïï

îî
ââåå

ääåå
íí
èè
ÿÿ

ðð
óóêê

îî
ââîî

ääèè
òòåå

ëëÿÿ

• ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé, ñðåäíåé, ñòàðøåé øêîë ñâîáîäíî
îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé è çíàþò äðóã äðóãà ïî èìåíàì;
• ó÷àùèåñÿ ðàçíûõ êëàññîâ è ïàðàëëåëåé ó÷àñòâóþò â îáùèõ
äåëàõ èëè ïðîåêòàõ;
• äåòè íà ïåðåìåíàõ ñâîáîäíî ïåðåäâèãàþòñÿ ïî øêîëå,
áåãàþò è èãðàþò â ïîäâèæíûå èãðû;
• ó÷àùèåñÿ íå áîÿòñÿ çàõîäèòü â êàáèíåò äèðåêòîðà;
• ó÷àùèåñÿ äîâåðÿþò ïåäàãîãàì;
• äåòè ÷àñòî ñàìîñòîÿòåëüíî èíèöèèðóþò äåëà;
• äåòè ÷àñòî âûðàæàþò ïðîáëåìó â õóäîæåñòâåííîé, 
òâîð÷åñêîé ôîðìå è ðàçìåùàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ 
â ïðîñòðàíñòâå øêîëû

• ïðèâëåêàåò ïåäàãîãîâ ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, íî ïîíèìàåò, 
÷òî íå âñå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â ýòîì ïðîöåññå;
• ïîääåðæèâàåò íåçàâèñèìîå è òâîð÷åñêîå ïîâåäåíèå ñêîðåå,
÷åì êîíôîðìíîå;
• îäèíàêîâî ïðèâåòñòâóåò âçðîñëûõ è äåòåé;
• ïîîùðÿåò èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãîâ, èõ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïîèñê; 
• ðóêîâîäèòåëþ íðàâèòñÿ, êîãäà ê íåìó â êàáèíåò ïðèõîäÿò äåòè
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×òî òàêîå ìèíèìàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå

ñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû? Êàêîå îòíîøåíèå îíè

èìåþò ê îáðàçîâàíèþ?

Ïîä ìèíèìàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñîöèàëü-

íûìè ñòàíäàðòàìè ïîíèìàþòñÿ åäèíûå äëÿ âñåé

òåððèòîðèè ñòðàíû òðåáîâàíèÿ ê îáú¸ìó è êà÷å-

ñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåë¸ííîãî âèäà áåñ-

ïëàòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì ÐÔ íà ìè-

íèìàëüíî äîïóñòèìîì óðîâíå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ðåàëèçàöèè óñòàíîâëåííûõ â Êîíñòèòóöèè ÐÔ

îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðàâ è ãàðàíòèé.

Ãðóïïîé äåïóòàòîâ âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíûé çàêîí

«Î ìèíèìàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ

ñòàíäàðòàõ», ñîãëàñíî êîòîðîìó ìóíèöèïàëüíûå

ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû óòâåðæäàþòñÿ â îá-

ðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, êóëüòóðå, ñîöèàëü-

íîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ, æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîì õîçÿéñòâå, à òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè

îêàçàíèè þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ. Çà-

êîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ïåðå÷íè è âè-

äû îñíîâíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ôåäå-

ðàëüíûìè çàêîíàìè.

×òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ îòðàñëåâàÿ ïðîãðàììà

ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî îõðàíå òðóäà

â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÐÔ?

Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû

ïî îõðàíå òðóäà, ñîçäàíèÿ çäîðîâûõ è áåçîïàñ-

íûõ óñëîâèé òðóäà è ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíî-âîñ-

ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.08.95 ¹ 843, ïîñòà-

íîâëåíèÿ Ìèíòðóäà Ðîññèè îò 12.10.94 ¹ 65

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò

23.07.96 ¹ 387 óòâåðæäåíà îòðàñëåâàÿ ïðî-

ãðàììà ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî óëó÷øåíèþ óñ-

ëîâèé îõðàíû òðóäà â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå

ìåðîïðèÿòèÿ:

— ïðàâîâîå è íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå îõðà-

íû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè;

— îðãàíèçàöèþ îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñ-

íîñòè íà îáúåêòàõ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;

— îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ, ãèãèå-

íè÷åñêèõ óñëîâèé òðóäà;

— îáó÷åíèå, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîò-

íèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèé;

— ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà;

— ñòðàõîâóþ çàùèòó ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû îáðà-

çîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;

Параллельно с правительственными местные органы управ-
ления образованием разрабатывают свои рекомендации. Они так-
же фиксируют комплекс основных требований к содержанию про-
грамм, но уже с учётом местной специфики. Эти требования ши-
роко обсуждаются с руководителями школ, учителями, лидерами
делового мира и общественностью.

Как определяются национальные и региональные приоритеты?
Ежегодно школы проводят проблемно-ориентационный анализ ре-
зультатов образовательного процесса. На основе анализа разраба-
тываются предложения по совершенствованию организации, содер-
жания и технологий учебно-воспитательной работы в школе. Впос-
ледствии эти материалы поступают в местные отделы образования
и проходят дополнительную экспертизу, но уже на другом уровне
обобщения: определяются стратегически важные направления раз-
вития образовательной системы округа. С учётом этих направлений
определяются приоритеты в области повышения квалификации учи-
телей. Разработанные отделами документы поступают в министер-
ство образования и науки. Здесь они вновь анализируются с точки
зрения эффективности общенациональной образовательной систе-
мы с акцентом на нужды учителей и педагогических коллективов
школ страны. Такая схема последовательного изучения потребнос-
тей «снизу вверх» на основе самодиагностики и прогнозирования
позволяет определить стратегические линии повышения профессио-
нального мастерства британских педагогов на трёх уровнях: нацио-
нальном, региональном и школьном.

С введением в 1988 г. общенационального учебного плана
намечается тенденция к дифференциации требований к содержа-
нию программ. Правительство ожидает, что программы повыше-
ния квалификации должны в большей мере удовлетворять систем-
ные потребности школ, в то время как местные отделы переносят
акцент на индивидуальные потребности учителя. Так, например,
национальные приоритеты включают в себя вопросы разработки
и выполнения учебных планов и программ, изучения качества ра-
боты школы, механизмы создания, организации и содержания дея-
тельности внутришкольных инновационных структур, эффектив-
ные стратегии обучения и управления персоналом.

В фокусе внимания разработчиков местных рекомендаций,
как правило, оказываются проблемы эффективной организации
урока, обучения детей с разными уровнями способностей. Усили-
вается внимание к социальным проблемам, с которыми сталкива-
ется учитель: обучение детей с особенностями в развитии, образо-
вание и демократия, социальное неравенство в образовании, шко-
ла и община, бизнес и образование, образование
в поликультурном обществе.

Основным средством, позволяющим правительству перенес-
ти национальные приоритеты из области рекомендаций в область
практических действий, становится активное использование ры-
ночных механизмов финансирования.

С 1987 г. в системе повышения квалификации активно утверж-
дается философия «образовательного консьюмаризма» — идеоло-
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— ñòðàõîâóþ çàùèòó îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííè-

êîâ, ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îò

íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;

— èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå â îáëàñòè îõ-

ðàíû òðóäà.

Ñâîåâðåìåííîå, ÷¸òêîå, ýôôåêòèâíîå âûïîë-

íåíèå ìåðîïðèÿòèé îòðàñëåâîé ïðîãðàììû ïîç-

âîëèò ñíèçèòü ïðîöåíò çàáîëåâàåìîñòè è òðàâ-

ìàòèçìà êàê ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ, òàê è îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ.

Êàêèå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ïðîèçîøåäøèå

â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå, ïîäëåæàò

ñïåöèàëüíîìó ðàññëåäîâàíèþ?

Ñïåöèàëüíîìó ðàññëåäîâàíèþ ñîãëàñíî Ïîëîæå-

íèþ î ïîðÿäêå ðàññëåäîâàíèÿ, ó÷¸òà è îôîðìëå-

íèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ îáó÷àþùèìèñÿ, âîñ-

ïèòàííèêàìè è ðàáîòíèêàìè ñèñòåìû îáðàçîâà-

íèÿ ÐÔ îò 23.07.96 ¹ 378 ïîäëåæàò:

1) ãðóïïîâîé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, ïðîèçîøåä-
øèé îäíîâðåìåííî ñ äâóìÿ è áîëåå ðàáîòíèêà-

ìè, íåçàâèñèìî îò òÿæåñòè òðàâì ïîñòðàäàâøèõ;

2) íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñ òÿæ¸ëûì èñõîäîì.
Çàêëþ÷åíèå î òÿæåñòè òðàâìû âûäà¸òñÿ ëå÷åá-

íûì ó÷ðåæäåíèåì, â êîòîðîì ëå÷èòñÿ ïîñòðà-

äàâøèé, ïî çàïðîñó àäìèíèñòðàöèè;

3) íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
Êîìèññèÿ ïî ñïåöèàëüíîìó ðàññëåäîâàíèþ èìå-

åò ïðàâî ïîòðåáîâàòü îò àäìèíèñòðàöèè øêîëû:

— ïðèãëàñèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàññëåäîâàíèè íå-

ñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ñïåöèàëèñòîâ-ýêñïåðòîâ;

— ïðîèçâåñòè òåõíè÷åñêèå ðàñ÷¸òû, ëàáîðàòîð-

íûå èññëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ è äðóãèå ðàáîòû;

— ñäåëàòü ôîòîñíèìêè ïîâðåæä¸ííîãî îáúåêòà,

ìåñòà íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ è ïðåäñòàâèòü äðóãèå

íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû;

— ïðåäîñòàâèòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà è ñðåäñò-

âà ñâÿçè, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ è ò.ä.

Êîìèññèÿ, òåõíè÷åñêèé èíñïåêòîð òðóäà èìå-

þò ïðàâî â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ ïîëó÷àòü ïèñü-

ìåííûå è óñòíûå îáúÿñíåíèÿ îò î÷åâèäöåâ

è äðóãèõ ëèö.

×òî âêëþ÷àþò â ñåáÿ ìàòåðèàëû ñïåöèàëüíîãî

ðàññëåäîâàíèÿ?

Ìàòåðèàëû ñïåöèàëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ äîëæ-

íû âêëþ÷àòü:

1) àêò ñïåöèàëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ñ ïðèëîæå-
íèåì ê íåìó çàâåðåííîé êîïèè àêòà ïî ôîðìå

Í-1 èëè ÄÍ-1 ïî êàæäîìó ïîñòðàäàâøåìó, êîòî-

ðûé ñîñòàâëÿþò â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ âûâî-

äàìè êîìèññèè, ïðîâîäèâøåé ñïåöèàëüíîå ðàñ-

ñëåäîâàíèå;

гии, направленной на защиту прав потребителей образовательной
продукции. Победив в третий раз на выборах, консерваторы интер-
претировали успех как мандат доверия народа на проведение рыноч-
ной политики и в образовании. Тогдашний министр департамента об-
разования и науки Майкл Форсит (Michael Forsyth), обращаясь
к ректорам университетов, так сформулировал позицию правитель-
ства: «Мы твёрдо верим в то, что конкуренция или, другими словами,
возможность выбора для потребителя — это существенный фактор
здорового функционирования социальной сферы, к которой принад-
лежите и вы. Ваше будущее в ваших руках. Мы создаём климат, ко-
торый можно назвать бодрящим и стимулирующим. Самые достой-
ные будут становиться всё сильнее и сильнее, а для других лекарство
будет находиться в их собственных руках».

Если в период 50–70-х годов местные власти самостоятель-
но распоряжались правительственными субсидиями, то с 1983 г.
в стране вводится система грантов, заключать и финансировать
которые от имени правительства поручается Комиссии по ресур-
сам рабочей силы при министерстве занятости (с 1987 г. — Ко-
миссии по профессиональной подготовке).

В соответствии с грантовой схемой правительство финанси-
рует не все программы повышения квалификации, а только те, ко-
торые выдержали конкурс на соответствие национальным приори-
тетам. Кроме того, используется принцип долевого участия, со-
гласно которому центральные власти оплачивают только 70%
стоимости программ, остальные 30% должны быть профинанси-
рованы из местных источников.

Отметим, что грантовый подход не используется для субсиди-
рования программ, разработанных на основе региональных реко-
мендаций. Однако и в этом случае правительство предлагает мест-
ным отделам разделить с ним оплату этих программ в размере 50%
их общей стоимости.

Новые механизмы финансирования ощутимо меняют отноше-
ние местных органов образования к планированию и разработке
мероприятий по повышению квалификации учителей. Заинтересо-
ванные в правительственных ресурсах, а также эффективном ис-
пользовании своих собственных ресурсов, органы управления об-
разованием на местах вынуждены предъявлять более высокие тре-
бования к колледжам и университетам. В свою очередь, вузы,
лишённые гарантированного финансирования, вынуждены конку-
рировать между собой за право получить средства на разработку
и проведение программ повышения квалификации теперь уже, как
правило, непосредственно в школах.

Заметим: этот подход с незначительными модификациями со-
хранился по сегодняшний день и известен под названием School
Improvement Grant Programme — грантовая программа, направ-
ленная на улучшение работы школы.

Результатом работы по программе становится, с одной сто-
роны, сокращение масштабов и объёмов курсовых мероприятий на
базе вузов, связанное с этим сокращение преподавательских шта-
тов, а с другой — увеличение лучших в качественном отношении,
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2) çàêëþ÷åíèå òåõíè÷åñêîãî èíñïåêòîðà òðóäà
ïî íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ;

3) ïëàíû, ñõåìû è ôîòîñíèìêè ìåñòà ïðîèñøåñò-

âèÿ;

4) îáúÿñíåíèÿ î÷åâèäöåâ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ,
à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ñî-

áëþäåíèå òðåáîâàíèé íîðì è ïðàâèë ïî îõðàíå

òðóäà;

5) âûïèñêó èç æóðíàëà î ïðîõîæäåíèè ïîñòðà-

äàâøèì îáó÷åíèÿ è èíñòðóêòèðîâàíèÿ;

6) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î õàðàêòåðå è òÿ-

æåñòè ïîâðåæäåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî, ïðè÷èíàõ

åãî ñìåðòè;

7) çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ, ýêñïåðòîâ, ðåçóëü-
òàòû ëàáîðàòîðíûõ è äðóãèõ èññëåäîâàíèé;

8) ñïðàâêó â ñâÿçè ñ àâàðèåé î ìàòåðèàëüíîì

óùåðáå;

9) âûïèñêè èç èíñòðóêöèé, ïîëîæåíèé, ïðèêà-
çîâ è äðóãèõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ ìåðû

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà è îòâåò-

ñòâåííûõ çà ýòî ëèö.

Ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

îáÿçàí ðàññìîòðåòü àêò è ìàòåðèàëû ñïåöèàëü-

íîãî ðàññëåäîâàíèÿ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, èçäàòü

ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) ïî âûïîëíåíèþ ïðåäëî-

æåííûõ êîìèññèåé ìåðîïðèÿòèé è íàêàçàíèþ

âèíîâíûõ ëèö.

Êàê âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå

ïðè ðîæäåíèè ðåá¸íêà?

Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåá¸í-

êà íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ îäíîìó èç ðî-

äèòåëåé ïî ìåñòó ðàáîòû, ó÷¸áû, ñëóæáû. Ðîäè-

òåëÿì, êîòîðûå íå ðàáîòàþò è íå ó÷àòñÿ, èíäè-

âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, àäâîêàòàì

(íîòàðèóñàì) è äðóãèì ëèöàì, ñàìîñòîÿòåëüíî

îáåñïå÷èâàþùèì ñåáÿ ðàáîòîé, åäèíîâðåìåí-

íîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåá¸íêà íàçíà÷àåò-

ñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùè-

òû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íåçàâèñèìî

îò ðàçìåðà ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ

çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:

— ñïðàâêó è ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåá¸íêà;

— ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà;

— âûïèñêó èç òðóäîâîé êíèæêè, âîåííîãî áèëå-

òà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà î ïîñëåäíåì ìåñòå ðà-

áîòû èëè ó÷¸áû.

Ïðè îòñóòñòâèè õîòÿ áû îäíîãî äîêóìåíòà

ïîñîáèå íå âûïëà÷èâàåòñÿ.

Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðå-

á¸íêà íàçíà÷àåòñÿ òîëüêî ãðàæäàíàì, èìåþùèì

чем ранее, проектов, ориентированных на конкретные потребнос-
ти школ и учителей. Шагом вперёд становится также рост объёма
консультационных услуг для школьных педагогов. Чтобы соответ-
ствовать требованиям отделов образования и выходить на рынок
с предложениями, за которые готовы платить, вузам приходится
расширять практику изучения и анализа потребностей и запросов
образовательных учреждений и внедрять систему образовательно-
го маркетинга. Авторы программ активно приглашают наиболее
талантливых преподавателей для чтения лекций, практических за-
нятий с учителями; совместно со школами вузы проводят научно-
практические конференции, семинары, пилотные исследования
и т.д. Иными словами, вузы всё более разворачиваются лицом
к школе и учителю.

В 80-е годы рыночные тенденции в повышении квалификации
учителей усиливаются. В правительственном документе «За луч-
шие школы» (1985) чётко формулируется предложение более жё-
стко привязать всю образовательную систему к законам рынка. Со-
гласно закону о реформе образования (1988) школы получают пра-
во выйти из-под опеки местных отделов образования и,
объединившись в ассоциации, формировать свой собственный бю-
джет. Это позволяет школам уже сегодня самостоятельно и без по-
средников в лице отделов образования заключать контракты со
всеми поставщиками образовательных программ. Такой подход ещё
более усиливает конкуренцию среди вузов, а значит, активизирует
их поиски в области повышения качества программ профессио-
нального роста.

С другой стороны, это право усиливает и ответственность
школ за результаты своего выбора. В правительственном докумен-
те «За лучшие школы» подчёркивается мысль о том, что сущест-
вующее положение дел в области финансов заставляет переоце-
нить продуктивность каждого фунта, затраченного на повышение
квалификации. Выполнение этого социально-политического зака-
за требует нового подхода к оценке эффективности программ по-
вышения квалификации. 

В основе этого подхода — технология управления промыш-
ленными предприятиями: «планирование, программирование, раз-
работка бюджета». Применительно к сфере повышения квалифи-
кации эта технология становится системой обоснованных реше-
ний, инструментом управления, дающим возможность
регулировать функционирование программ и способствующим
строгой отчётности. Задача подхода: принимать обоснованные ре-
шения на основе идентификации взаимосвязи между количествен-
ными, качественными и стоимостными показателями. 

Эта система предусматривает отчётность местных отделов
образования и школ за качество программ повышения квалифика-
ции. Интегральным показателем качества становится более высо-
кий уровень образования учеников школ, учителя которых прини-
мают участие в программах обучения.

Новый подход к оценке эффективности образовательных про-
грамм включает следующие фазы работы: выявление и обоснова-
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ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Òîò, êòî èìå-

åò ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ, ðàññ÷èòû-

âàòü íà íåãî íå ìîæåò.

Âûïëàòà ïîñîáèÿ ïðîèçâîäèòñÿ, åñëè ðîäèòå-

ëè îáðàòèëèñü çà íèì íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íî-

ãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåá¸íêà óâåëè÷åí

ñ 1500 ðóáëåé äî 4500 ðóáëåé. Ïðè÷¸ì ñóììà

îäèíàêîâà íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì ïî ñ÷¸òó

ðåá¸íîê ðîäèëñÿ. Âûïëàòà ïîñîáèÿ ïðîèçâîäèò-

ñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è âñåõ

íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

Êòî ìîæåò çàâåðèòü äîâåðåííîñòü 

íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè?

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì ïåíñèîíåð ìî-

æåò óïîëíîìî÷èòü äðóãîå ëèöî íà ïîëó÷åíèå

ïåíñèè, âûäàâ åìó äîâåðåííîñòü. Â å¸ òåêñòå

äîëæíû áûòü óêàçàíû: ìåñòî è äàòà ñîñòàâëåíèÿ

(ïîäïèñàíèÿ), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è ìåñòî

æèòåëüñòâà, ïîëíûå ïàñïîðòíûå äàííûå êàê

ïåíñèîíåðà, òàê è äîâåðåííîãî ëèöà.

Äîâåðåííîñòü ìîæåò áûòü âûäàíà íà ëþáîé

ñðîê, íî íå ïðåâûøàþùèé òð¸õ ëåò ñî äíÿ å¸

îôîðìëåíèÿ. Åñëè ñðîê äåéñòâèÿ â äîâåðåííîñ-

òè íå îãîâîðåí, òî îíà äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå

ãîäà. À âîò åñëè â íåé íå óêàçàíà äàòà ïîäïèñà-

íèÿ, òî äîâåðåííîñòü áóäåò íåäåéñòâèòåëüíîé.

Äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè ìîæåò

áûòü óäîñòîâåðåíà â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå, äî-

ìîóïðàâëåíèåì, ñîâåòîì ìèêðîðàéîíà, îðãàíèçà-

öèåé èëè ïðåäïðèÿòèåì, íà êîòîðîì äîâåðèòåëü

ðàáîòàåò èëè â êîòîðîì ó÷èòñÿ. Åñëè ÷åëîâåê

ïðîõîäèò ëå÷åíèå â áîëüíèöå, òî äîêóìåíò ìîæåò

çàâåðÿòü ñòàöèîíàðíîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííàÿ íîòàðèóñîì,

äîëæíà èìåòü ãåðáîâóþ ïå÷àòü. Âñå äðóãèå —

ïå÷àòü îðãàíèçàöèè èëè ïðåäïðèÿòèÿ ñ óêàçàíè-

åì íàèìåíîâàíèÿ, à òàêæå ïîäïèñü è äîëæíîñòü

ëèöà, çàâåðèâøåãî ïîäïèñü ïåíñèîíåðà.

Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû, äðóãèå

îáúåäèíåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ïðàâîì óäî-

ñòîâåðÿòü äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè íå

íàäåëåíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîâîëüíî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ

ñëûøàòü î «êîíâåíöèè» ïåíñèîííûõ ïðàâ. 

×òî ýòî òàêîå?

Äåéñòâèòåëüíî, ñ íà÷àëîì ïåíñèîííîé ðåôîðìû

âñ¸ ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «ïåíñè-

îííûé êàïèòàë», «êîíâåíöèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ»

è ò.ä. Äåëî â òîì, ÷òî âñòóïèâøèé ñ 1 ÿíâàðÿ

ние образовательных потребностей школ всего образовательного
округа; выработка на этой основе целей программ повышения ква-
лификации; разработка программ и бюджета этих программ; оцен-
ка эффективности программ на основе оценки затрат на реализа-
цию программ и соотнесения их со степенью достижения установ-
ленных целей.

Обычно в затраты включаются стоимость необходимых мате-
риалов и пособий, заработная плата преподавателей и экспертов,
командировочные расходы и т.д. Отметим, что в фокус концепции
отчётности попадают в основном результаты, для которых разра-
ботаны надёжные формы измерения. При таком взгляде из поля
зрения нередко выпадают творческие способности обучающихся,
их способность самостоятельно принимать решения, другие психо-
логические новообразования и компетенции.

Попытки определить педагогическую эффективность про-
грамм повышения квалификации в стоимостных показателях часто
встречают критику со стороны как учёных, так и практиков. Неред-
ко в дискуссиях на эту тему звучит мысль: ни одно государство не
стало ещё банкротом по причине трат на образование своих граж-
дан. Однако такие рассуждения не останавливают политических ли-
деров. Напротив, они выдвигают требование к науке: разработать
более последовательные и надёжные показатели и критерии эф-
фективности программ, которые можно было бы сопоставить с за-
траченными на них расходами. В этом направлении ведётся серьёз-
ная научно-исследовательская работа.

Рыночный подход к финансированию образовательных про-
грамм обостряет проблему гармоничного удовлетворения общеоб-
разовательных и профессиональных потребностей учителя. Госу-
дарство, и особенно крупный бизнес, инвестируя систему повыше-
ния квалификации педагогов, в большей мере ориентировано на
такие формы и программы, которые напрямую связаны с удовле-
творением профессиональных нужд учителей. Обычно такие про-
граммы имеют сугубо прагматический, тесно связанный с текущей
педагогической деятельностью характер.

С другой стороны, многие педагоги хотят повышать квали-
фикацию на курсах общепедагогического и общекультурного раз-
вивающего характера. Кроме того, учителя хотели бы иметь фи-
нансовую возможность получить новую специальность или позна-
комиться с результатами исследований в области смежных
с педагогикой наук: психологии, социологии, культурологии, фи-
лософии, экономики.

Несмотря на то что подобные стремления педагогов встречают
понимание лидеров образовательной политики, и особенно работни-
ков высшей школы, в условиях рыночной политики учителя вынуж-
дены оплачивать часть расходов за обучение по таким программам,
поскольку переподготовка даёт педагогам преимущества, которые
не связаны непосредственно с их профессиональной деятельностью.

В последние годы в Великобритании разрабатывают более
гибкие концепции оказания помощи учителям, желающим полу-
чить новую или смежную специальность. В частности, педагоги мо-
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2002 ãîäà Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î òðóäîâûõ ïåí-

ñèÿõ â ÐÔ» ïðåäóñìàòðèâàåò ñîâåðøåííî íîâûé

ìåõàíèçì èñ÷èñëåíèÿ ïåíñèé. Òåïåðü ïåíñèÿ äå-

ëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: áàçîâóþ è ñòðàõîâóþ. Ïåð-

âóþ ÷àñòü ãàðàíòèðóåò ãîñóäàðñòâî, à âîò ðàçìåð

ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè îïðåäåëÿåòñÿ

äåëåíèåì ïåíñèîííîãî êàïèòàëà, êîòîðûé «çàðà-

áîòàë» êàæäûé çà ñâîþ òðóäîâóþ æèçíü, íà îæè-

äàåìûé ïåðèîä âûïëàòû ïåíñèè.

Ýòîò ìåõàíèçì î÷åíü óäîáåí òåì, ÷òî êàæäûé

ãðàæäàíèí íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, çíàÿ ðàçìåð

ñâîåãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà, ñìîæåò ðàññ÷è-

òàòü áóäóùóþ ïåíñèþ.

Êàê îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð ïåíñèîííîãî êàïèòàëà?

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà îí ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷¸ò

óïëà÷åííûõ ðàáîòîäàòåëåì ïåðñîíàëüíî çà êàæ-

äîãî ðàáîòíèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîí-

íûé ôîíä ÐÔ.

Åñëè ëþäè ðàáîòàëè äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà, ÷òî áóäåò

ñ èõ òðóäîâûì ñòàæåì è äåíåæíûìè âçíîñàìè?

Ýòî íàçûâàåòñÿ «êîíâåðòàöèÿ», òî åñòü îöåíêà

ïåíñèîííûõ ïðàâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî îä-

íà èç îñíîâíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä Ïåíñèîí-

íûì ôîíäîì ÐÔ. Ïîñêîëüêó ïåíñèîííûå ïðàâà

ïðèîáðåòàëèñü â «ñòàðîé» ïåíñèîííîé ñèñòåìå,

òî è îöåíêà èõ áóäåò èäòè ïî ïðàâèëàì, êîòîðûå

òîãäà äåéñòâîâàëè. Ôîðìóëà ðàñ÷¸òà áëèçêà

ê ôîðìóëå èñ÷èñëåíèÿ ïåíñèè ñ èíäèâèäóàëü-

íûì êîýôôèöèåíòîì ïåíñèîíåðà, êîòîðàÿ ïðè-

ìåíÿëàñü äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà. Ãëàâíûìè ýëå-

ìåíòàìè òîãäà áûëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàæà

è âåëè÷èíà çàðàáîòêà.

Êóäà è êîìó íóæíî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äîêóìåíòû

î ñòàæå è çàðàáîòêå?

Ïðè¸ì ñâåäåíèé î ñòàæå, à â íåîáõîäèìûõ ñëó-

÷àÿõ è çàðàáîòêå Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÐÔ íà÷-

í¸òñÿ ñ èþëÿ 2003 ãîäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îí ïðî-

ø¸ë ìàêñèìàëüíî îðãàíèçîâàííî, îñíîâíûå ìå-

ðîïðèÿòèÿ ïî ñáîðó äîêóìåíòîâ ðàáîòàþùèõ

ïðîéäóò íåïîñðåäñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Íå-

ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, à òàêæå ïðåäïðèíèìà-

òåëÿì îöåíêà èõ ïåíñèîííûõ ïðàâ áóäåò ïðîèç-

âîäèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îðãàíàõ Ïåíñèîí-

íîãî ôîíäà ÐÔ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Êàê ïîäñ÷èòàòü ïåíñèîííûé êàïèòàë íûíåøíèì

ïåíñèîíåðàì?

Êîíâåðòàöèÿ, èëè îöåíêà ïåíñèîííûõ ïðàâ, óæå

ïðîâåäåíà îðãàíàìè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, ïî-

ñêîëüêó äàííûå î ñòàæå è çàðàáîòêå åñòü â ïåí-

ñèîííûõ äåëàõ. Òåïåðü íûíåøíèå ïåíñèîíåðû

гут рассчитывать на материальную поддержку со стороны благо-
творительных организаций, фондов, профессиональных ассоциа-
ций. Кроме того, в некоторых округах используется методика, похо-
жая на модель социального страхования: она включает в себя на-
копление средств на так называемом образовательном полисе,
распорядиться которым учитель сможет впоследствии по своему
усмотрению.

Если учителя преимущественно самостоятельно оплачивают
обучение на  общеобразовательных курсах или по программам про-
фессиональной переподготовки, то местные отделы или школы по-
прежнему финансируют мероприятия, направленные на повышение
методической и специально-предметной культуры учителя. Плата
эта относительно небольшая, составляет около 30 фунтов стерлин-
гов на одного учителя в год. При необходимости, однако, школа мо-
жет предоставить одному или нескольким учителям всю сумму, отве-
дённую в финансовом году на развитие профессионального мастер-
ства всего педагогического коллектива школы.

В целом же отметим, что рыночный подход всё более ут-
верждает в общественном сознании идею личной инициативы и от-
ветственности за свой профессионализм прежде всего учителя,
а не только государства. Технология непрерывного профессио-
нального роста при таком подходе включает следующие шаги:
— перепроверка собственных знаний: чему я учился, какими зна-
ниями я располагаю?
— от сопоставления своей квалификации и современных требо-
ваний: нужны ли мои знания и какие именно, как я могу реализо-
вать свои способности?
— определение собственных целей в соответствии со своими ин-
тересами и областью деятельности: какую новую или дополнитель-
ную квалификацию я хочу получить, какая квалификация мне не-
обходима для того, чтобы иметь возможность найти работу или до-
стичь необходимого мне самому совершенства?
— ориентация на рынке предложений: какие курсы или меропри-
ятия подходят мне по содержанию, более выгодны в финансовом
отношении, устраивают по времени, по уровню подготовки?
— переквалификация или повышение квалификации: активное
участие в процессе обучения, акцент на собственные интересы
и цели, установка на восприятие нового содержания и современ-
ных методов обучения;
— использование новых знаний на рабочем месте, при поиске
работы или для общего развития.

Для того чтобы стимулировать интерес к непрерывному педа-
гогическому образованию, повысить ответственность учителя
и школы за результаты своего труда, в 1992 г. (после того как был
принят закон о школьном образовании) Министерство образования
и науки создало управление стандартами в образовании —
OFSTED (Office for Standards in Education). Эта правительствен-
ная структура работает по программе оценки качества деятельнос-
ти учителей и общеобразовательных учреждений, соответствия ус-
тановленным национальным стандартам.
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ìîãóò òîëüêî óòî÷íÿòü ñâîé ïåíñèîííûé êàïè-

òàë, åñëè åñòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû î ñòà-

æå äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà èëè íàéäåí áîëåå âû-

ãîäíûé âàðèàíò çàðàáîòêà, ÷åì òîò, êîòîðûé áûë

ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè.

Êàê ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î âåëè÷èíå ñâîåãî

ïåíñèîííîãî êàïèòàëà?

Ïîñëå îáðàáîòêè ñâåäåíèé î ñòàæå è çàðàáîòêå

êàæäîìó çàñòðàõîâàííîìó ëèöó áóäåò ïîäñ÷èòà-

íà ñóììà åãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà è íàïðàâëå-

íî ïèñüìî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

×òî ñåé÷àñ íóæíî ñäåëàòü êàæäîìó, ÷òîáû ïðè

ïîäñ÷¸òå åãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà áûëî ó÷òåíî

âñ¸, ÷òî ÷åëîâåê çàðàáîòàë?

Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî ñîáðàòü âñå äîêóìåíòû

î òðóäîâîì ñòàæå äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà. Åñëè

â òðóäîâîé êíèæêå åñòü âñå çàïèñè î ðàáîòå,

òî áåñïîêîèòüñÿ íå÷åãî. Åñëè æå èìåþòñÿ ïðî-

ïóùåííûå ïåðèîäû, òî íàäî çàáëàãîâðåìåííî

ïîáåñïîêîèòüñÿ î ñïðàâêàõ ñ ñîîòâåòñòâóþùèõ

ïðåäïðèÿòèé.

Âî-âòîðûõ, óæå ñåé÷àñ íóæíî êàæäîìó îïðå-

äåëèòüñÿ, êàêîé çàðàáîòîê åìó âûãîäíåå

ó÷åñòü — çà 5 ëåò èëè çà 2000–2001 ãîäû.

Êàê âûïëà÷èâàþòñÿ ïåíñèè òåì, êòî âûåçæàåò íà

ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû Ðîññèè?

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñóì-

ìà íàçíà÷åííîé òðóäîâîé ïåíñèè ìîæåò âûïëà-

÷èâàòüñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â ðóáëÿõ ïî äîâåðåííîñòè èëè çà÷èñëÿòüñÿ íà

ëè÷íûå ñ÷åòà âûåçæàþùèõ èëè âûåõàâøèõ

â áàíêå. Ïîìèìî ýòîãî âîçìîæåí ïåðåâîä çà

ãðàíèöó â èíîñòðàííîé âàëþòå ïî êóðñó ðóáëÿ,

óñòàíîâëåííîìó Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèè íà

äåíü ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèè.

Ïåðåä îòúåçäîì ïåíñèîíåð ìîæåò ïîëó÷èòü

ïåíñèþ â ðóáëÿõ çà øåñòü ìåñÿöåâ âïåð¸ä.

Äëÿ ýòîãî åìó íàäî ïîäàòü çàÿâëåíèå â óïðàâ-

ëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëüñò-

âà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-

ïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷-

íîñòü çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, ñ îòìåòêîé «Äëÿ

ïðîæèâàíèÿ çà ãðàíèöåé». Øåñòèìåñÿ÷íûé ïå-

ðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàåòñÿ ïåíñèÿ, ðàñ-

ñ÷èòûâàåòñÿ íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ìåñÿöåì ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêó-

ìåíòîâ. Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî ðàçìåð ïåíñèè áå-

ð¸òñÿ òîò, êîòîðûé áûë íà äåíü îáðàùåíèÿ,

è â äàëüíåéøåì âûïëà÷åííàÿ ñóììà ïåðåðàñ-

÷¸òó íå ïîäëåæèò.

Ежегодно OFSTED публикует статистический и аналитичес-
кий отчёт под названием «Стандарты и качество в образовании».
Материалы содержат оценку работы школ и рекомендации для ад-
министрации образовательных округов по изучению эффективнос-
ти работы учителя и школы. Эти рекомендации также обращают
внимание руководителей и педагогов на необходимость системати-
чески улучшать качество школьного образования. Заслуживают
внимания и многочисленные памятки-советы учителю и школьно-
му администратору: как подготовиться к инспекторской проверке,
как достойно и профессионально вести себя во время инспектиро-
вания, что делать после завершения инспекции.

Повсеместно учителя высказываются за улучшение качества
их подготовки и повышение требований к профессиональным стан-
дартам. Лидеры профессиональных союзов и ассоциаций, выражая
мнение учителей, выступают также за профессионализм и компе-
тентность. Однако они настроены против отстранения педагогов от
общей работы: «Учителя не часть проблемы, а условие её реше-
ния», «Путь к улучшению качества образования — это повышение
ответственности, свободы и профессионализма», «Требовать боль-
шей жёсткости в профессиональной подготовке и недооценивать
при этом роль учителя — означало бы обречь на неудачу все попыт-
ки, направленные на повышение компетентности учителя». Приме-
чательно, что современные профсоюзы в Британии (как, впрочем,
и в других развитых странах) берут на себя заботу не только по за-
щите экономических и социальных интересов своих членов, но и от-
ветственность за высокие стандарты качества их работы. 

Ожидания учителей не остаются без внимания властей.
В рамках концепции «творческого партнёрства» государственные
органы в последнее время поддерживают работу разнообразных
независимых учительских объединений, призванных обеспечить
высокий уровень профессионализма. Так, например, только
в Шотландии действуют на регулярной основе шесть профессио-
нальных неправительственных объединений. Деятельность боль-
шинства из них финансируется за счёт членских взносов, а руко-
водящие органы выбираются.

Активную роль в вопросах повышения квалификации учите-
лей играют в последние годы местные общины. Их финансовая,
техническая и профессиональная помощь стала мощным факто-
ром развития профессионализма учителей. Когда общины берут
на себя ответственность за своё собственное развитие, они учатся
высоко оценивать роль учителя в достижении социальных целей,
улучшения качества жизни.

Как известно, образование стоит денег, а хорошее образова-
ние стоит ещё бо′льших денег. И всё же образование намного де-
шевле и рентабельнее, чем что-либо другое. Программы социаль-
ного обеспечения и компенсация по безработице, направленные
на возмещение убытков от неграмотности, составляют сущест-
венную часть бюджетов всех уровней. В этих условиях правитель-
ство стремится не только увеличивать инвестиции в образование
страны, но и стимулировать предпринимателей.

Â è ê ò î ð  Ã à ð ã à é Н А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  У Р О В Н Е
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Èçëîæåííûé ïîðÿäîê íå ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè

ïåíñèîíåðû âûåçæàþò â ñòðàíû, ñ êîòîðûìè

Ðîññèÿ çàêëþ÷èëà ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû

î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàæäàí. Â ýòèõ ñëó-

÷àÿõ ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, óñòàíîâëåííûå ìåæ-

äóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè.

Êàê ïîäòâåðäèòü òðóäîâîé ñòàæ?

24 èþëÿ 2002 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áûëî

ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ðàçúÿñíèëî,

êàêèìè äîêóìåíòàìè ìîæíî ïîäòâåðäèòü íàëè-

÷èå òðóäîâîãî ñòàæà, åñëè íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ

äîêóìåíòîâ.

Íàäëåæàùèì äîêóìåíòîì, ñëóæàùèì äëÿ

ïîäòâåðæäåíèÿ òðóäîâîãî ñòàæà, ÿâëÿåòñÿ òðó-

äîâàÿ êíèæêà, â êîòîðîé äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ

âñå ñâåäåíèÿ î ìåñòå, âðåìåíè ðàáîòû è çàíèìà-

åìîé äîëæíîñòè.

Åñëè â çàïèñÿõ î ðàáîòå â òðóäîâîé êíèæêå

ñîäåðæèòñÿ èñêàæ¸ííàÿ èíôîðìàöèÿ, äîêàçà-

òåëüñòâàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè íàëè÷èå òðóäî-

âîãî ñòàæà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ïîñòà-

íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ èíûå äîêó-

ìåíòû è äàæå ñâèäåòåëüñêèå ïîêàçàíèÿ. Îäíàêî

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ â ýòîì ïîñòàíîâëåíèè óñòàíî-

âèëî, ÷òî èíûå äîêóìåíòû êàê ïîäòâåðæäåíèÿ

òðóäîâîãî ñòàæà ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëü-

êî â òîì ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûé ïåðèîä ðàáîòû

îòíîñèòñÿ ê ïåðèîäó äî ðåãèñòðàöèè ðàáîòíèêà

â êà÷åñòâå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, òî åñòü äî ïî-

ëó÷åíèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà.

Òàêèì îáðàçîì, äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèìè íàëè÷èå òðóäîâîãî ñòàæà äî ïîëó÷åíèÿ

ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà, ÿâëÿþòñÿ: ïèñüìåí-

íûé òðóäîâîé äîãîâîð, ñïðàâêè, âûäàâàåìûå ðà-

áîòîäàòåëåì, âûïèñêè èç ïðèêàçîâ, ëèöåâûå

ñ÷åòà è âåäîìîñòè íà âûäà÷ó çàðàáîòíîé ïëàòû.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâ-

ëåíû â îòäåë ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî ìåñòó

óñòàíîâëåíèÿ ïåíñèè. Ýòîò îðãàí è ïðèíèìàåò

ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè ïåðèîäà, ïîäòâåðæä¸ííîãî

ïèñüìåííûìè äîêóìåíòàìè, â òðóäîâîé ñòàæ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î òðóäîâûõ ïåíñè-

ÿõ â ÐÔ» â òðóäîâîé ñòàæ ïîìèìî ñàìîé ðàáîòû

âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû, êîãäà ðàáîòíèê íàõîäèëñÿ

íà áîëüíè÷íîì è ïîëó÷àë ïîñîáèå ïî íåãîñóäàð-

ñòâåííîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ. Â ýòîì ñëó-

÷àå äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè òðóäîâîé

ñòàæ, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâêè, âûäàííûå ðàáîòîäàòå-

ëåì, ëèáî äîêóìåíòû, âûäàííûå òåððèòîðèàëü-

íûì îðãàíîì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, êîòî-

ðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î òðóäîâûõ ïåí-

Основы для сотрудничества бизнеса и педагогического обра-
зования заложены в правительственных документах: Акте об обра-
зовании и подготовке к труду (1973), «Зелёной книге» (1977),
«Белой книге» — «Занятость в 1990-е годы» (1988) и др. В этих
материалах содержатся радикальные предложения, поощряющие
бизнес укреплять связи с системой образования. В рамках этих
предложений бизнесмены и промышленники приходят в школы
для того, чтобы оказать учителям специальную помощь в получе-
нии высокой квалификации, а администрации — в овладении со-
временными знаниями по управлению школой. Они проводят
практические занятия и семинары, на которых вырабатываются
навыки, необходимые выпускникам школ, консультируют учителей
по методикам обучения этим навыкам. 

В воскресные дни или летние каникулы предприниматели ор-
ганизуют для учителей курсы по вопросам педагогического менедж-
мента, трудовой подготовки и профессиональной ориентации, ис-
пользования современных информационных технологий. Некото-
рые фирмы, производящие учебное оборудование и материалы,
даже руководят учебным процессом в школах. По мнению экспер-
тов, такая форма сотрудничества учителей и предпринимателей по-
могает приобщать школы к новейшим достижениям промышленно-
сти учебного оборудования и результатам педагогических исследо-
ваний. Кроме того, фирмы создают центры учебного оборудования,
где проводят семинары и лекции, посещение которых считается
формой повышения квалификации педагогов.

С самого начала у движения «Повышение квалификации —
промышленность» было три стимула. Деловой мир осознаёт, что
способность страны оставаться глобально конкурентоспособной во
многом зависит от качества образования рабочих и служащих,
а следовательно, от качества образования учителей. Работы круп-
ных западных экономистов (Т. Щульца, И. Бенсона и др.) убеди-
тельно показали, что инвестиции в образование обеспечивают более
50% годового прироста национального дохода. Кроме того, затраты
корпораций на образовательные программы обеспечивают налого-
вые скидки и, что немаловажно, служат рекламе этих корпораций.
Наконец, бизнесмены чувствуют сегодня свой моральный долг ра-
ботать на благо общества, не ограничиваясь только узкими рамками
собственной выгоды. Министерство промышленности для укрепле-
ния и совершенствования связей между школой и промышленнос-
тью направляет в 80-е годы более 100 тысяч фунтов стерлингов на
финансирование проектов в этой области.

Рыночная политика применительно к повышению квалифи-
кации в известной мере подтверждает слова известного шотланд-
ского экономиста Адама Смита: «Нам трудно рассчитывать на
благотворительность мясника, повара или пекаря, но именно бла-
годаря их жадности у нас есть обед». Конкуренция среди постав-
щиков образовательных услуг, безусловно, способствует разви-
тию системы повышения квалификации. Тем не менее рынок не
может быть единственным мерилом инвестиций. Всё более обост-
ряются противоречия:



99 55Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/05

ñèÿõ â ÐÔ» òàêæå âêëþ÷àåòñÿ â òðóäîâîé ñòàæ,

ïîäòâåðæäàåòñÿ âîåííûìè áèëåòàìè, ñïðàâêàìè

âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðèîäà óõîäà çà ðåá¸í-

êîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò

íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæ-

äåíèè ðåá¸íêà è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

äîñòèæåíèå ðåá¸íêîì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò.

Òàêèìè äîêóìåíòàìè ìîãóò ñëóæèòü: äîêóìåíòû

ðàáîòîäàòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè îòïóñêà ïî óõî-

äó çà ðåá¸íêîì, ñïðàâêè æèëèùíûõ îðãàíîâ

î ñîâìåñòíîì ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé.

Ïåðèîä ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå

ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñïðàâêîé îð-

ãàíà Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè. Åñëè

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå òðóäîâîãî

ñòàæà, óòðà÷åíû â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíîãî áåäñò-

âèÿ (íàïðèìåð, ïîæàðà), òî íàëè÷èå òðóäîâîãî

ñòàæà ìîæåò ïîäòâåðæäàòüñÿ ïîêàçàíèÿìè äâóõ

èëè áîëåå ñâèäåòåëåé.

Åñëè äîêóìåíòû áûëè óòðà÷åíû èç-çà íåáðåæ-

íîãî õðàíåíèÿ, óìûøëåííîãî óíè÷òîæåíèÿ,

íî â ýòîì íåò âèíû ðàáîòíèêà, òî íàëè÷èå òðóäîâî-

ãî ñòàæà òàêæå ìîæåò ïîäòâåðæäàòüñÿ ïîêàçàíèÿìè

äâóõ èëè áîëåå ñâèäåòåëåé, çíàþùèõ ðàáîòíèêà ïî

ñîâìåñòíîé ðàáîòå ó îäíîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Êðîìå

òîãî, â îòäåë ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîãóò òàêæå

ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñïðàâêè, ïîëó÷åííûå â àðõèâàõ.

Â ñëó÷àå åñëè îòäåë ïåíñèîííîãî îáåñïå÷å-

íèÿ îòêàçûâàåòñÿ âêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèé

ïåðèîä â òðóäîâîé ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó-

÷åíèå ïåíñèè, òî ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé

â ñóä íà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ óêàçàííîãî îðãà-

íà è â ñóäåáíîì ïîðÿäêå äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ

ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà â òðóäîâîé ñòàæ.

Êàêèì îáðàçîì îïðåäåëÿåòñÿ, ñ êåì äîëæåí ïðîæè-

âàòü ðåá¸íîê ïðè ðàçâîäå, åñëè ðåøåíèåì ñóäà ýòîò

âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí?

Â äàííîì ñëó÷àå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 3 ñò. 65

Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ ìåñòî æèòåëüñòâà ðåá¸í-

êà îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèåì ðîäèòåëåé. Åñëè

òàêîå ñîãëàøåíèå íå äîñòèãíóòî, òî ýòîò ñïîð

ðàçðåøàåòñÿ ñóäîì, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ ðåá¸í-

êà è ñ ó÷¸òîì åãî ìíåíèÿ (åñëè ðåá¸íîê äîñòèã

10 ëåò, òî ó÷¸ò åãî ìíåíèÿ îáÿçàòåëåí).

Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü ïðèâëå÷¸í îðãàí

îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, êîòîðûé îáÿçàí ïðî-

âåñòè îáñëåäîâàíèå óñëîâèé æèçíè ðåá¸íêà

è ëèöà (ëèö), ïðåòåíäóþùåãî íà åãî âîñïèòà-

íèå, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü ñóäó àêò îáñëåäîâà-

íèÿ è îñíîâàííîå íà í¸ì çàêëþ÷åíèå ïî ñóùå-

ñòâó ñïîðà.

� между общеобразовательными потребностями учителей и кон-
кретно-прагматическими нуждами работодателей;
� между долгосрочными, перспективными задачами развития
школьных педагогических коллективов и прагматическими, сию-
минутными задачами обучения их эффективным способам функци-
онирования;
� между стремлением к обеспечению равенства образовательных
возможностей и необходимостью селекции учителей с целью под-
готовки специалистов, способных обеспечить воспроизводство на-
учно-технической и культурной элиты.

С целью, по крайней мере, смягчения этих и многих других
противоречий британское правительство стремится учитывать ре-
комендации авторитетных международных организаций, а также
поддерживать долгосрочные международные проекты, направлен-
ные на поиск приемлемых путей и средств качественного улучше-
ния системы повышения квалификации педагогов.

В 80-е годы Великобритания приняла активное участие
в международной исследовательской программе, которая получила
название INSET (по первым буквам английских слов, переводи-
мых как «повышение квалификации учителей»).

В выпущенной правительством «Белой книге» содержались
радикальные предложения, поощряющие повышение квалифика-
ции педагогов на протяжении всей трудовой жизни. Для сохране-
ния высоких темпов экономического роста, отмечается в докумен-
те, необходимо инвестировать средства для непрерывного педаго-
гического образования.

Подчёркивается, что педагогические вузы не в состоянии
обеспечить подготовку высококвалифицированных педагогов «на
все времена». Необходимо создавать условия для постоянной
адаптации педагогов к новым требованиям в течение всей актив-
ной трудовой жизни. Используется особая единица измерения ус-
таревания знаний специалиста — «период полураспада компе-
тентности». Она означает продолжительность времени после
окончания вуза, когда в результате устаревания полученных зна-
ний и появления новой информации компетентность снижается на
50%. В 90-е годы этот период для работников образования со-
ставляет 4–6 лет.

В 1993 г. Британия участвовала в разработке общеевропей-
ской «Белой книги» на тему «Рост, конкурентоспособность, заня-
тость — задачи современности и пути в XXI столетие», а также
материалов под названием «Европейская социальная политика —
пути союза в будущее». Отмечается, что общее и профессиональ-
ное образование должны быть перестроены таким образом, чтобы
стать для всех педагогов составной частью всего жизненного цик-
ла. Постоянное повышение уровня образования — ключ к такой
образовательной политике, которая в конечном итоге ощутимо
улучшит конкурентоспособность предприятий, увеличит гибкость
рынка труда.

Правительство Великобритании последовательно проводит по-
литику, которая базируется на четырёх основаниях: государство, ры-

Â è ê ò î ð  Ã à ð ã à é Н А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  У Р О В Н Е



ÓÓ ÏÏ ÐÐ ÀÀ ÂÂ ËË ÅÅ ÍÍ ÈÈ ÅÅ   ÎÎ ÁÁ ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÎÎ ÂÂ ÀÀ ÍÍ ÈÈ ÅÅ ÌÌ

Ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ ñóä ïðèíèìàåò âî

âíèìàíèå âîçðàñò ðåá¸íêà, åãî ïðèâÿçàííîñòü

ê êàæäîìó èç ðîäèòåëåé, áðàòüÿì, ñ¸ñòðàì

è äðóãèì ÷ëåíàì ñåìüè, íðàâñòâåííûå è èíûå

ëè÷íûå êà÷åñòâà ðîäèòåëåé, îòíîøåíèÿ, ñóùåñò-

âóþùèå ìåæäó êàæäûì èç ðîäèòåëåé è ðåá¸í-

êîì, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ðåá¸íêó óñëîâèé

äëÿ âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ (ñ ó÷¸òîì ðîäà äåÿ-

òåëüíîñòè è ðåæèìà ðàáîòû ðîäèòåëåé, èõ ìàòå-

ðèàëüíîãî è ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, èìåÿ â âèäó,

÷òî ñàìî ïî ñåáå ïðåèìóùåñòâî â ìàòåðèàëüíî-

áûòîâîì ïîëîæåíèè îäíîãî èç ðîäèòåëåé íå ÿâ-

ëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì îñíîâàíèåì äëÿ óäîâëåòâî-

ðåíèÿ òðåáîâàíèé ýòîãî ðîäèòåëÿ), à òàêæå äðó-

ãèå îáñòîÿòåëüñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå

îáñòàíîâêó, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â ìåñòå ïðîæè-

âàíèÿ êàæäîãî èç ðîäèòåëåé.

Â òî æå âðåìÿ îòäåëüíî ïðîæèâàþùèé ðîäè-

òåëü èìååò ïðàâî è îáÿçàí ïðèíèìàòü ó÷àñòèå

â âîñïèòàíèè ðåá¸íêà, à ðîäèòåëü, ñ êîòîðûì

ïðîæèâàåò íåñîâåðøåííîëåòíèé, íå âïðàâå ïðå-

ïÿòñòâîâàòü ýòîìó. Ðîäèòåëè ìîãóò çàêëþ÷èòü

ñîãëàøåíèå î ïîðÿäêå îáùåíèÿ ñ îòöîì èëè ìà-

òåðüþ, ïðîæèâàþùèìè îòäåëüíî. Åñëè ñîãëàøå-

íèå íå äîñòèãíóòî, ñïîð òàêæå ðåøàåòñÿ â ñó-

äåáíîì ïîðÿäêå.

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü,

ñ êåì èç âàñ áóäåò ïðîæèâàòü ðåá¸íîê, âàì íå-

îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì îá îïðåäå-

ëåíèè ìåñòà æèòåëüñòâà ðåá¸íêà.

Êàêèì îáðàçîì ìîæíî îáæàëîâàòü áåçäåéñòâèå

ïðîêóðîðà, êîòîðûé íå îòâå÷àåò íà çàÿâëåíèå

î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà (íå âîçáóæäàåò óãî-

ëîâíîå äåëî, íî è íå îòêàçûâàåò â âîçáóæäåíèè)?

Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ëèáî ê âûøåñòîÿùåìó

ïðîêóðîðó, ëèáî â ñóä ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ïðî-

êóðàòóðû ñ æàëîáîé íà áåçäåéñòâèå ïðîêóðîðà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 124 ÓÊ ÐÔ ïðîêóðîð

îáÿçàí ðàññìîòðåòü âàøó æàëîáó â òð¸õäíåâ-

íûé ñðîê (â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ýòîò ñðîê

ìîæåò áûòü ïðîäë¸í äî 10 ñóòîê, î ÷¸ì âû

äîëæíû áûòü èçâåùåíû). Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-

ñìîòðåíèÿ æàëîáû ïðîêóðîð âûíîñèò ïîñòà-

íîâëåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî îá

îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè, î ÷¸ì âû òîæå äîëæ-

íû áûòü èçâåùåíû.

Ñóäüÿ æå ñîãëàñíî ÷. 3 ñò. 125 ÓÏÊ ÐÔ îáÿ-

çàí ðàññìîòðåòü æàëîáó â òå÷åíèå 5 ñóòîê ñî

äíÿ å¸ ïîñòóïëåíèÿ â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ñ ó÷à-

ñòèåì çàÿâèòåëÿ (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) è ïðîêóðî-

ðà. Â ñëó÷àå íåÿâêè ñòîðîí æàëîáà ðàññìàòðè-

âàåòñÿ áåç èõ ó÷àñòèÿ. ■

нок, гражданское общество и непрерывное педагогическое образова-
ние. Взятые вместе, эти основания позволяют вычленить и сформиро-
вать те основные принципы, на которых строится политика британско-
го правительства в области повышения квалификации учителей:
● непрерывность, постоянная адаптация, периодическое повыше-
ние квалификации учителей в течение всей активной трудовой
жизни как в рамках формальной, так и неформальной системы
образования, самообразование на основе качественного базового
образования;
● доступность, ориентация на многообразие форм повышения
квалификации (курсы при высших учебных заведениях; учёба за
границей; обмен учителями; заочное обучение в сочетании с груп-
повой работой; внутришкольные учительские объединения; про-
ектная работа);
● демократичность, участие различных категорий педагогического
персонала в определении политики в области повышения квали-
фикации как на уровне школы, образовательного округа, так и на
уровне всей страны;
● равенство учителей всех специальностей, уровней и школ в получе-
нии минимального дополнительного профессионального образования
в выбранном ими направлении. Партнёрство, объединение финансо-
вых и организационных усилий всех заинтересованных в профессио-
нальном мастерстве учителя сторон (преподавателей вузов, общест-
венности, родителей, местной общины, бизнеса и т.д.) как на уровне
класса, школы, так и школьного округа, страны;
● постепенная интеграция базового педагогического образования
и системы повышения квалификации на основе объединения учеб-
ной и профессионально-педагогической деятельности учителя;
● вариативность, разнообразие программ повышения квалификации,
учитывающих как общеобразовательные, так и профессиональные по-
требности учителей и школ;
● гибкость стимулов к повышению квалификации, сочетание внеш-
них и внутренних мотивов, добровольности и обязательности, лич-
ной инициативы и внешнего контроля за уровнем квалификации;
● ориентация на рыночные принципы управления (многоканаль-
ное финансирование, демонополизация рынка образовательных
услуг, стимулирование конкуренции, оценка эффективности обуче-
ния в стоимостных показателях).

До сих пор ещё не найдены оптимальные механизмы практиче-
ской реализации этих принципов. Они скорее отражают не столько
фактическое состояние дел, сколько требования к тому, каким это
состояние должно быть, иными словами, имеют регулятивный ха-
рактер. Предстоит большая и кропотливая работа. Её эффектив-
ность будет во многом зависеть от того, в какой мере правительству
и различным социально-политическим группам удастся сохранить
то, что традиционно в Британии называют английским компромис-
сом: тройственное управление образованием, ответственность за
которое разделяют государство, местные органы власти и община.

ã. Íîâîñèáèðñê


