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Периодически в Санкт-Петербурге собирались конференции научных руководите-
лей и практических работников школ по анализу и обобщению опытно-экспери-
ментальной работы. Они давали импульс новым поискам педагогических коллек-
тивов школ. Именно тогда стали появляться небольшие книжки, посвящённые
конкретным образовательным учреждениям. Я до сих пор помню «Школу на Пу-
дожской»; чуть позднее появилась и моя книжка — «Рассказ о петербургской
школе № 441. Путь к эксперименту» (СПб., 1993). Эти скромные издания во
многом способствовали созданию образа петербургской школы нового времени,
обогащали учителей идеями разных педагогических коллективов, способствовали
рождению новых идей, создавали благотворную атмосферу творческой педагоги-
ческой состязательности. Словом, они сыграли свою роль в педагогическом само-
сознании, интеграции науки и практики. 

Работа в школе много давала и самим научным руководителям, особенно тем,
которые преподавали в педагогических вузах. Их лекции дисциплины насыщались
живым, конкретным материалом, почерпнутым из практики школы. Факты, поня-
тия, процессы, закономерности представали перед студентами не скучной теорией,
далёкой от реальности, а явлениями, востребованными самой жизнью. В аудитории
приходило и новое поколение студентов, бывших учащихся этих опытно-экспери-
ментальных школ, которые знали и толково анализировали концепции их развития,
с пониманием говорили и писали о гуманистической педагогике, новых методах
и приёмах обучения, о педагогической инициативе своих учителей.

Прошло уже более десятилетия со времени широкого эксперимента в школах
города. Кто же он — научный руководитель школы сегодня? В одних коллективах
его называют научным консультантом, в других — это заместитель директора по
научной работе и т.д. Но дело не в названии, а в сути его деятельности, назначении,
можно сказать и «высоким штилем» — в его миссии… И эта миссия освещена,
на мой взгляд, глубоким чувством личной ответственности за школу, образование,
за науку — педагогику.

Давным-давно К.Д. Ушинский писал о значении практической педагогики:
«Педагогика должна стоять на границе между наукой и практической приложимос-
тью. При постоянном стремлении удержаться в таком положении она никогда не впа-
дёт в резонёрство, основанное на узких, рассудочных соображениях или на одной бли-
зорукой практике, и никогда не удалится в область мечты — не станет строить невоз-
можных утопий». Думаю, что именно на научного руководителя и сегодня возлагается
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миссия быть посредником между наукой
и её приложимостью к школьной практи-
ке. И тот же совет К.Д. Ушинского опре-
деляет позицию научного руководителя
в школе — не быть резонёром, а все-

сторонне видеть сильные и слабые мес-

та практики, определять их истоки,

не создавать утопические проекты,

а всемерно заботиться, о том чтобы

продуктивные педагогические идеи до-

шли до школы и воплотились в реаль-

ных делах учителей.

Что сегодня в наших школах? По-
утих бум соперничества, поиска иннова-
ций, энергичной диагностики. Так, на-
верное, бывает всегда — после периода
«бури и натиска» наступает некоторое
успокоение, умиротворение, порой и ра-
зочарование. Но и это ненадолго. Сис-
тема образования очень чутко реагирует
на происходящее в социуме, в культуре,
в молодёжной среде. И начинаются но-
вые «возмущения» образовательной си-
стемы, школы проявляют интерес к
многообразным педагогическим техно-
логиям. Диагностика стала неотъемле-
мым аспектом педагогической деятель-
ности, тем более что периодическая ат-
тестация образовательных учреждений
того требует. Возникли идеи профиль-
ной школы, системной модернизации
образования. Второй год проводится
ЕГЭ по русскому языку и т.д. и т.п.

А что же научные руководители?
Некоторые из них уже покинули школу,
осознав лавинообразный и зачастую не-
предсказуемый характер деятельности
человека науки, пришедшего в школу,
её неопределённость. Иных испугала
трудоёмкость работы и не слишком оче-
видные её результаты. Четвёртых — не
устроила оплата этого в общем-то сов-
сем не простого вида деятельности.

Автор статьи до сих пор не покину-
ла школу. Работа в ней затянулась на
достаточно большой период, который
даёт некоторое право оценить плюсы
и минусы деятельности в этом качестве. 

Меня уже не угнетает неопреде-
лённость (нерасписанность) своих заня-

тий и обязанностей в школе. Почему?
Да потому, что и школа при самом отла-
женном механизме управления и дея-
тельности всегда подвержена непредви-
денным событиям: это различного рода
происшествия, неожиданные педагоги-
ческие ситуации, поступки и проступки
детей, удачи и ошибки учителей, неожи-
данные визиты родителей, ситуации,
требующие срочных решений, и пр.
Но мне это нравится! Идя в школу, ис-
пытываю странное чувство тревоги,
ожидания, напряжения: а что будет се-
годня? Это не позволяет утрачивать
столь необходимую педагогу любого
уровня готовность к принятию решений,
к поиску нестандартных ответов, не даёт
потерять остроту и гибкость педагогиче-
ского мышления, собранность и умение
в новой, неожиданной ситуации быть не
наблюдателем, а «разрешателем» са-
мых разнообразных проблем. 

У читателя может возникнуть со-
мнение в необходимости и пользе такой
деятельности научного руководителя.
Я же давно убедилась в том, что науч-

ный руководитель не может быть

в школе носителем только высоких на-

учных истин, их интерпретатором

и просветителем учителей. Он должен

обязательно проникнуться всем духом

школы, её повседневной жизнью

и только тогда обретёт уверенность

в своей позиции и роли. Разумеется,
это возможно только в том случае, если
его допустят в эту повседневность ди-
ректор, завучи; если ему дадут возмож-
ность увидеть не только парадную сто-
рону жизни школы, но и каждодневную,
не всегда радостную и приятную. Это
возможно тогда, когда директор видит
в научном руководителе своего союзни-
ка, помощника, помогающего с высоты
педагогической науки оценивать про-
блемы школьной практики, разгадывать
её загадки, понимать её трудности, под-
водные течения, решать огромный по-
вседневный «педагогический задачник»,
в котором нет ответов для проверки
правильности своего решения. 
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Â ñâÿçè ñ áðàêîñî÷åòàíèåì ó ìåíÿ èçìåíèëàñü ôà-

ìèëèÿ. Íåîáõîäèìî ëè â ýòîì ñëó÷àå ïåðåçàêëþ-

÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð?

Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäó-

ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè ïåðåçàêëþ÷åíèÿ òðóäî-

âîãî äîãîâîðà â ýòîì ñëó÷àå. Èçìåíåíèå ôàìèëèè

ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î áðàêå. Ìîæíî

òàêæå îòðàçèòü ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ â äî-

ïîëíåíèè ê äîãîâîðó.

Èçìåíåíèå ôàìèëèè â òðóäîâîé êíèæêå íåîá-

õîäèìî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.12 Èíñòðóêöèè î ïî-

ðÿäêå âåäåíèÿ òðóäîâûõ êíèæåê íà ïðåäïðèÿòèÿõ,

â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, óòâåðæä¸ííîé ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìòðóäà ÑÑÑÐ îò 20.06.74 ¹ 162

(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè íà 19.10.90), èç-

ìåíåíèå çàïèñåé â òðóäîâûõ êíèæêàõ î ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâå è äàòå ðîæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ

àäìèíèñòðàöèåé ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû íà

îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ (ïàñïîðòà, ñâèäåòåëüñòâ

î áðàêå, ðàñòîðæåíèè áðàêà, ðîæäåíèè, îá èçìå-

íåíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äð.) ñî ññûëêîé

íà íîìåð è äàòó ýòèõ äîêóìåíòîâ. Óêàçàííûå èçìå-

íåíèÿ âíîñÿòñÿ íà ïåðâîé ñòðàíèöå (òèòóëüíîì

ëèñòå) òðóäîâîé êíèæêè. Îäíîé ÷åðòîé çà÷¸ðêèâà-

åòñÿ ïðåæíÿÿ ôàìèëèÿ èëè èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà

ðîæäåíèÿ è çàïèñûâàþòñÿ íîâûå äàííûå. Ññûëêè

íà ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû çàïèñûâàþòñÿ íà

âíóòðåííåé ñòîðîíå îáëîæêè è çàâåðÿþòñÿ ïîäïè-

ñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñïåöèàëüíî

óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì è ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿ-

òèÿ èëè ïå÷àòüþ îòäåëà êàäðîâ.

Ïðàâîìåðåí ëè îòêàç â ïðè¸ìå íà ðàáîòó â ñâÿçè

ñ îòñóòñòâèåì ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà?

Íåò, òàêîé îòêàç íåïðàâîìåðåí è íåîáîñíîâàí.

Â ñò. 64 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

çàêðåïëåíû íîðìû, óñòàíàâëèâàþùèå ãàðàíòèè

ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà. Çàïðåùàåòñÿ

íåîáîñíîâàííûé îòêàç â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà. Êàêîå áû òî íè áûëî ïðÿìîå èëè êîñ-

âåííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ èëè óñòàíîâëåíèå ïðÿ-

ìûõ èëè êîñâåííûõ ïðåèìóùåñòâ ïðè çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà â çàâèñèìîñòè îò ïîëà, ðàñû,

öâåòà êîæè, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäå-

íèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî è äîëæíîñòíî-

ãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà (â òîì ÷èñëå íà-

ëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æè-

òåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ), à òàêæå äðóãèõ

îáñòîÿòåëüñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè êà÷åñòâà-

ìè ðàáîòíèêîâ, íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Çàïðåùàåòñÿ îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè òðóäî-

âîãî äîãîâîðà áåðåìåííûì è èìåþùèì äåòåé æåí-

Мне повезло с директорами. Сначала это была Т.С. Ку-
черенко, затем — Г.П. Опарина. Несмотря на личностные
различия, их объединяет одно общее: видеть в научном руко-
водителе члена педагогического коллектива, а не человека со
стороны. И это сделало для меня работу в школе интересной,
важной, необходимой.

Из чего складывается повседневная работа? Она разно-
образна и многопланова. Это и малые педсоветы, и беседы
с родителями и детьми (их ведёт директор, а присутствуют за-
вучи, классный руководитель, ученик, его родители). Это
и проведение со всем коллективом Дней открытых дверей для
родителей будущих первоклассников. В этот день проходят
экскурсии по школе, перед родителями выступают директор,
завуч начальной школы, будущие учителя первых классов,
воспитатели групп продлённого дня, научный руководитель.
В этот день я хожу с родителями на урок, чтобы затем обра-
тить их внимание на его особенности в начальной школе,
на то, чему дети научились только за один год; очень важно
ответить на вопросы, которые всегда возникают у родителей
по поводу учебной деятельности маленьких детей.

К повседневной работе я отношу и такую деятельность.
В школу приходит новый социальный педагог или заместитель
директора по воспитательной работе, при этом практический
опыт у него или отсутствует, или невелик, и совершенно оче-
видно, что ещё нет развитых умений педагогического проекти-
рования. Поэтому наша совместная деятельность начинается
иногда с составления плана работы — важно не надиктовы-
вать его, а объяснить принципы составления. В следующем
году это уже будет совместная корректировка самостоятельно
разработанного плана.

Молодой педагог дополнительного образования талант-
ливо ведёт занятия по спортивным танцам. Но составлять
программу занятий (так, чтобы она соответствовала принци-
пам и правилам этой деятельности) он тоже не умеет. Вмес-
те мы просматриваем программы, близкие по содержанию,
разбираем, как должна создаваться пояснительная записка,
какие нужны компоненты в программе, как расписывать со-
держание отдельных тем и т.д. И это не должен быть совет
на бегу, наспех, с репликами типа: «Вы что, не знаете, как
это делать?» или «Ну, это совсем просто…» и т.д. Конечно,
можно этим не заниматься, а отослать молодого педагога
к завучу, но завуч тоже молод, а я читала курс педагогичес-
кого проектирования в университете, и для меня это инте-
ресная работа — научить, как надо делать практически и на
научной основе.

Конкурс педагогических достижений создаёт новые ситу-
ации: учителю, представленному на ту или иную номинацию,
необходимо дать самоанализ своего опыта. Для многих учите-
лей это непростая задача. Он охотнее проведёт открытый
урок, коллективное творческое дело, нежели в письменной
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ùèíàì. Çàïðåùàåòñÿ îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàáîòíèêàì, ïðèãëàø¸ííûì

â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðàáîòó â ïîðÿäêå ïåðåâî-

äà îò äðóãîãî ðàáîòîäàòåëÿ, â òå÷åíèå îäíîãî ìå-

ñÿöà ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, êîòîðîìó îòêàçàíî â çà-

êëþ÷åíèè äîãîâîðà, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ñîîá-

ùèòü ïðè÷èíó îòêàçà â ïèñüìåííîé ôîðìå. Îòêàç

â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò áûòü îá-

æàëîâàí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Íåîáîñíîâàííûé îòêàç â ïðè¸ìå íà ðàáîòó —

íàðóøåíèå òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí è, ñëåäîâàòåëü-

íî, íàðóøåíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ðàáîòàþ áóõãàëòåðîì â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷-

ðåæäåíèè. Â ïåðèîä ðàáîòû ìíå íå ïåðåäàâàëèñü

äåíåæíûå è òîâàðíûå öåííîñòè. Îäíàêî äèðåêòîð

ìåíÿ óâîëèë ïî ï. 7 ñò. 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ ñî

ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ. ßâëÿåòñÿ ëè ïðàâîìåðíûì

òàêîå óâîëüíåíèå?

Ñîãëàñíî ï. 7 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé äîãîâîð ìî-

æåò áûòü ðàñòîðãíóò ðàáîòîäàòåëåì â ñâÿçè ñ ñî-

âåðøåíèåì âèíîâíûõ äåéñòâèé ðàáîòíèêîì, íåïî-

ñðåäñòâåííî îáñëóæèâàþùèì äåíåæíûå è òîâàð-

íûå öåííîñòè, åñëè ýòè äåéñòâèÿ äàþò îñíîâàíèÿ

äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ ê íåìó ñî ñòîðîíû ðàáîòîäà-

òåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, óêàçàííûé ïóíêò ñòàòüè ïðåäó-

ñìàòðèâàåò óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ (êàññèðîâ, òî-

âàðîâåäîâ, êëàäîâùèêîâ è ò.ï.) òîëüêî â òîì ñëó-

÷àå, åñëè â èõ äåéñòâèÿõ äîïóùåíà âèíà ïðè îá-

ñëóæèâàíèè äåíåæíûõ èëè òîâàðíûõ öåííîñòåé.

Ðàáîòíèêè, â òîì ÷èñëå è áóõãàëòåðû, êîòîðûì íå-

ïîñðåäñòâåííî äåíåæíûå è òîâàðíûå öåííîñòè íå

ââåðÿþòñÿ, íå ìîãóò áûòü óâîëåíû ïî ï. 7 ñò. 81

Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó âðåìåííî. Äîëæåí ëè

ñ íèì çàêëþ÷àòüñÿ ïèñüìåííûé òðóäîâîé äîãîâîð?

Ñîãëàñíî íîðìå ñò. 67 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé äîãîâîð çà-

êëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïîýòîìó ïèñü-

ìåííûé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ êàê ñ ïî-

ñòîÿííûìè, òàê è âðåìåííûìè ðàáîòíèêàìè.

Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü ñîõðàíÿòü ðàáî÷åå ìåñòî

ðàáîòíèêà âî âðåìÿ åãî ñëóæáû â àðìèè ïî ïðèçûâó?

Íåò. Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðå-

äóñìàòðèâàåò, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ðàñ-

òîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî ï. 1 ñò. 83,

òî åñòü ïðåêðàùåíèå òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Ñîõðàíÿåòñÿ ëè ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îòñðî÷êà îò

àðìèè, åñëè îí â ïîðÿäêå ïåðåâîäà ïåðåéä¸ò

â äðóãîé âóç?

Ñîãëàñíî ñò. 24 çàêîíà «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè

форме представит необходимый самоанализ. И здесь нужна
помощь: определить ключевые идеи индивидуального опыта,
педагогически правильно, без наукообразия их описать, пока-
зать их продуктивность, объяснить, как можно воспроизвести
этот опыт и т.д. Такая совместная работа ценна тем, что бли-
же узнаёшь учителя, его творческий почерк, профессиональ-
ные возможности и потенциал роста. Для определения пер-
спектив развития школы это в высшей степени важно.

Актуальная проблема — научное сопровождение разви-
тия школы. Наша школа всегда шла эволюционным во многих
отношениях путём. Сначала это была обычная новостройка,
где обучались свыше двух тысяч детей и работали более сотни
педагогов, потом — школа-гимназия, а сегодня — это насто-
ящая гимназия. Энтузиазм первого директора был неиссяка-
ем. Если проводился педсовет, то мы искали такую форму его
проведения, чтобы активизировать позицию большинства пе-
дагогов. И эти педсоветы удавались. Я думаю, что уже в них
было заложено зерно развития: провести педсовет не для га-
лочки, а для максимального извлечения полезного опыта,
смоделировать коллективный творческий процесс освоения
ценных педагогических идей. Помню, что одним из первых
был педсовет по теме, посвящённой педагогическому насле-
дию А.С. Макаренко. Но он оказался очень нужным, потому
что объединялись дети, приехавшие в наш спальный район из
разных школ, из разных коллективов, и дружных, и разоб-
щённых. Мы сделали тогда важное дело — смогли сориенти-
ровать учителей на сплочение только что возникших классных
коллективов, помогли им применить на практике методику ра-
боты с детскими группами.

Проводились и открытые уроки, и первые мастер-классы.
Такие мероприятия не могут быть оценены однозначно, только
как показушные. Учитель мобилизует на таком занятии свой
творческий потенциал и потенциал детей, ищет новое в при-
вычных формах коллективной и индивидуальной деятельности,
в использовании разнообразных средств обучения и воспита-
ния. Поэтому научный анализ такой «презентации» педагоги-
ческой деятельности поучителен и для самого педагога, и для
присутствующих, может дать толчок новым идеям и решениям.
Кроме того, научный анализ возвышает учителя, его дело, сти-
мулирует его личностный и профессиональный рост. 

Очень важной составляющей работы научного руководи-
теля (консультанта) является участие в подготовке педагоги-

ческих и методических советов. От его умения зависит мно-
гое в эффективном их проведении. Это прежде всего опреде-
ление актуальной и понятной проблемы, которая должна
соответствовать и развитию педагогической науки, и реаль-
ным запросам школьного образования, и достигнутому шко-
лой уровня развития. Почему частенько формальными и ма-
лоэффективными бывают школьные педсоветы? Прежде все-
го потому, что научные идеи без всякой адаптации (стиля,

Àë å â ò è í à  Ð î áî ò î â à Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  В  Ш К О Л Е :

П О С Р Е Д Н И К  М Е Ж Д У  Н А У К О Й  И  Е Ё

П Р А К Т И Ч Е С К О Й  П Р И Л О Ж И М О С Т Ь Ю
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è âîåííîé ñëóæáå» ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îòñðî÷êè

íà îáó÷åíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íå ìî-

æåò ïðåâûøàòü íîðìàòèâíî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà

îáó÷åíèÿ íà äàííîé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ.

Ïðè ýòîì ÷èñëî âóçîâ, â êîòîðûõ îí áóäåò ó÷èòüñÿ

çà ýòî âðåìÿ, çíà÷åíèÿ íå èìååò.

Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó íà îäèí ìåñÿö. Îí ðåøèë

óâîëèòüñÿ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ äî èñòå÷åíèÿ

ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà. Çà ñêîëüêî äíåé îí äîë-

æåí ïðåäóïðåäèòü ðàáîòîäàòåëÿ î ïðåäñòîÿùåì

óâîëüíåíèè?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 292 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòíèê, çàêëþ÷èâøèé òðó-

äîâîé äîãîâîð íà ñðîê äî äâóõ ìåñÿöåâ, îáÿçàí

â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåäóïðåäèòü ðàáîòîäàòåëÿ

çà 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà. Â êàëåíäàðíûå äíè âêëþ÷à-

þòñÿ âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ñîõðàíÿåòñÿ ëè çà ðàáîòíèêîì, ïðèçâàííûì íà âî-

åííûå ñáîðû, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü è çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 6 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

28.03.98 ¹ 53-Ô3 «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âî-

åííîé ñëóæáå» ãðàæäàíå íà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ

âîåííûõ ñáîðîâ îñâîáîæäàþòñÿ îò ðàáîòû èëè

ó÷¸áû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèìè ìåñòà ïîñòîÿííîé

ðàáîòû èëè ó÷¸áû è âûïëàòîé ñðåäíåãî çàðàáîòêà

èëè ñòèïåíäèè ïî ìåñòó ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè

ó÷¸áû â ðàçìåðå íå áîëåå 1000 ðóáëåé. Èì âûïëà-

÷èâàþòñÿ òàêæå îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè,

ïðåäóñìîòðåííîé øòàòîì âîèíñêîé ÷àñòè, êîðàáëÿ,

ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè Âîîðóæ¸ííûõ ñèë Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîð-

ìèðîâàíèé è îðãàíîâ, îêëàä ïî âîèíñêîìó çâàíèþ

è âîçìåùàþòñÿ êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû çà âðå-

ìÿ íàõîæäåíèÿ â ïóòè.

Ðàáîòíèê â çàÿâëåíèè îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåí-

íîìó æåëàíèþ ïðîñèò óâîëèòü åãî ïî èñòå÷åíèè

äâóõ íåäåëü ñ ìîìåíòà ïðåäóïðåæäåíèÿ. Ìîæåò ëè

ðàáîòîäàòåëü óâîëèòü åãî äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà?

Ñîãëàñíî ñò. 80 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá

óâîëüíåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò áûòü ðàñ-

òîðãíóò òîëüêî ïî äîãîâîð¸ííîñòè ìåæäó ðàáîòíè-

êîì è ðàáîòîäàòåëåì. Ïîýòîìó ðàáîòîäàòåëü íå

èìååò ïðàâà óâîëèòü ðàáîòíèêà äî èñòå÷åíèÿ

äâóõíåäåëüíîãî ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ áåç ñîãëà-

ñîâàíèÿ ñ íèì íîâîé äàòû óâîëüíåíèÿ.

изложения, установления связи с известными педагогически-
ми идеями и т.п.) переносятся в учительскую аудиторию. Я во-
все не имею в виду научную неподготовленность учителя.
Совсем нет. Однако ни для кого не секрет, что учитель, без-
мерно занятый практической работой, в современном море
книжных новинок далеко не всегда своевременно находит
нужные и ценные книги, регулярно знакомится с ними. 

Очень важным для меня было помочь правильно выст-
роить основной доклад, сообщение, от которого должны идти
продуманные нити-связи с сообщениями-содокладами членов
коллектива. За долгие годы работы в школе я убедилась
в том, что успех педсовета, его последействие во многом за-
висит от субъектной позиции учителей, в особенности тех, кто
выступает на педсовете. Эту позицию можно активизировать
различными способами: групповыми заданиями (а группа по-
ручает от своего имени выступить кому-то из своих членов),
включением учителей в диагностические процессы (эти дан-
ные используются на педсовете), сообщениями учителей
с анализом собственного опыта по обсуждаемой проблеме. 

Какова во всех этих процессах роль научного руково-

дителя? Конечно, в интеграции науки и практики, в кор-

ректной и доступной интерпретации научных идей, в созда-

нии атмосферы научно-педагогической рефлексии, активи-

зации деятельности учителя, а в конечном счёте —

в побуждении к профессиональному самообразованию.

При этом в процессе подготовки педсовета мы с директором
совместно анализируем образовательную практику, стремим-
ся вычленить тенденции, близкие новым идеям, оценить, на-
сколько школа готова к восприятию этих идей.

Почему это так важно? Учитель всегда склонен к ста-
бильности в своей деятельности. И нечто новое, внутренне
не мотивированное, не принятое в систему собственных пе-
дагогических ценностей, может быть просто отторгнуто или
принято лишь на вербальном уровне (усвоены новые поня-
тия, есть осведомлённость о новых идеях — и не более то-
го). Именно научный руководитель поможет этого избежать.
Речь идёт не о предельном упрощении научного знания,
а о сложном процессе, родственном искусству, — представ-
лять сложные идеи в доступном для понимания виде. В по-
следнее время язык педагогической науки стал таким нео-
правданно усложнённым, ряд терминов различные авторы
представляют по-разному, абстрактные рассуждения доми-
нируют над конкретными рекомендациями, и всё это излага-
ется так, что совсем не просто перевести такую науку на
язык педагогической повседневности, трансформировать
в действия учителя. И научный руководитель должен всё это
уметь интерпретировать, объяснять; делать доступным для
восприятия самые сложные научные изложения; находить
вместе с учителем возможности, способы претворения
в жизнь научных идей.
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Ðàáîòíèêîì ïîäàí èñê î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå

â ñâÿçè ñ íåçàêîííûì ñîêðàùåíèåì, ìîæåò ëè îí

äî ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ãäå-òî ðàáîòàòü?

Ïîäà÷à èñêà î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå íèêàê íå

îãðàíè÷èâàåò ïðàâî íà òðóä, çàêðåïë¸ííîå â ñò. 37

Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîýòîìó

ðàáîòíèê ìîæåò ðàáîòàòü.

Äîëæíà ëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû îòïóñòèòü

ðàáîòíèêà íà ñóä (â ðàáî÷åå âðåìÿ), åñëè îí âûçâàí

ïîâåñòêîé â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ?

Ñîãëàñíî ñò. 61 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: «Ëèöî, âûçâàí-

íîå â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, îáÿçàíî ÿâèòüñÿ â ñóä

è äàòü ïðàâäèâûå ïîêàçàíèÿ. Çà îòêàç èëè óêëî-

íåíèå îò äà÷è ïîêàçàíèé ñâèäåòåëü íåñ¸ò îòâåò-

ñòâåííîñòü». Òàêèì îáðàçîì, àäìèíèñòðàöèÿ

îáÿçàíà îòïóñòèòü ðàáîòíèêà íà ñóä ïî ñóäåáíîé

ïîâåñòêå.

Ïî êàêèì îñíîâàíèÿì, êðîìå óñòàíîâëåííûõ

â Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò òðóäîâîé äîãîâîð

ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè?

Ïîìèìî îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäå-

ðàëüíûìè çàêîíàìè, îñíîâàíèÿìè ïðåêðàùåíèÿ

òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêà-

ìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:

— ïîâòîðíîå â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ãðóáîå

íàðóøåíèå óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ;

— ïðèìåíåíèå, â òîì ÷èñëå îäíîêðàòíîå, ìå-

òîäîâ âîñïèòàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ôèçè÷åñêèì

è (èëè) ïñèõè÷åñêèì íàñèëèåì íàä ëè÷íîñòüþ

îáó÷àþùåãîñÿ, âîñïèòàííèêà;

— äîñòèæåíèå ðåêòîðîì, ïðîðåêòîðîì, äå-

êàíîì ôàêóëüòåòà, ðóêîâîäèòåëåì ôèëèàëà (èí-

ñòèòóòà), ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîçðàñòà øåñòèäåñÿòè

ïÿòè ëåò.

Òàêèå íîðìû çàêðåïëåíû â ñò. 336 Òðóäîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñóùåñòâóåò ëè ñïåöèàëüíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî

äîãîâîðà äëÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé?

Ñïåöèàëüíîé ôîðìû òðóäîâîãî äîãîâîðà äëÿ ðà-

áîòíèêîâ ÄÎÓ íå ñóùåñòâóåò. Ôîðìà òðóäîâîãî

äîãîâîðà ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæ-

äåíèÿ èëè óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñò-

âèè ñî ñò. 57 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è ïðèìåð-

íàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì

Во время таких совместных обсуждений возникает ат-
мосфера взаимодействия, продуктивного общения во имя до-
стижения общих целей. Научный руководитель перестаёт
восприниматься человеком со стороны, пришедшим ради
выполнения неких «своих» обязанностей — научного сопро-
вождения развития школы: составления программы разви-
тия, планирования экспериментальной работы, руководства
проектами, в которых участвует школа. Ни одно из этих дел,

повторю, не может состояться и реализоваться в полной

мере, если научный руководитель не проникнется атмо-

сферой школы, не будет принят её коллективом. 

И всё же центральное звено его деятельности — слож-
ные и трудоёмкие дела, связанные с научным руководст-

вом. Это:
● научный анализ состояния дел (учебного, воспита-

тельного процесса, уровня профессиональной компетентно-
сти коллектива, его способности к решению задач развития
школы);

● определение возможных перспектив роста коллектива;
● выявление противоречий, которые необходимо разре-

шить (например, между реальными возможностями коллекти-
ва и потребностями в самоизменении, в преобразовании шко-
лы; между наличием продуктивных инновационных идей
и стремлением сохранить привычное состояние дел; между но-
выми требованиями к школе со стороны социума и склоннос-
тью работать по-старому, когда школа в одностороннем поряд-
ке диктует свои требования ученикам и их родителям, и т.д.);

● выбор возможного направления развития школы как
системы с опорой на концептуальные педагогические идеи;

● разработка программы и плана развития в этом на-
правлении, что включает научное обоснование движения, по-
нятное каждому учителю, предполагаемые этапы развития
с анализом достигнутых на каждом из них результатов; ис-
пользование диагностических методик; построение опытно-
экспериментальной работы с «проработкой» каждого этапа
(цели, задачи, содержание, способы деятельности, возможная
корректировка с учётом анализа достигнутого и определение
перспектив).

Так, началом научного руководства 441-й школой стал
совместный с директором анализ состояния дел в коллективе
и определение возможных перспектив развития. Мы посеща-
ли уроки, поводили собеседования с каждым учителем
и классным руководителем, первичную диагностику, выбирали
из многообразного спектра научных идей такие, которые от-
вечали бы идее развития в школе…

Одним из направлений развития стали у нас идеи позна-

вательной мотивации, познавательного интереса, поскольку
научный руководитель вышел из научной школы Г.И. Щуки-
ной. Несмотря на то что интерес в обучении — тема давняя,
эта идея была воспринята нами как постоянно обновляющая-

Àë å â ò è í à  Ð î áî ò î â à Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  В  Ш К О Л Е :

П О С Р Е Д Н И К  М Е Ж Д У  Н А У К О Й  И  Е Ё

П Р А К Т И Ч Е С К О Й  П Р И Л О Ж И М О С Т Ь Ю



6 0 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/05

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

(äèðåêòîðîì) îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðà-

çîâàíèÿ Ðîññèè îò 30.08.03 ¹ 3190.

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåä-

ñòàâëåíà òàêæå â ó÷åáíîì ïîñîáèè: Ìàíåâöîâà

Ë.È., Áàáàê Ñ.À. Îðãàíèçàöèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà

â ÄÎÓ. Ì: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2002.

Ñ. 205–210.

Âíåñåíû ëè êàêèå-íèáóäü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ

â çàêîíû «Îá îáðàçîâàíèè» è «Î âûñøåì è ïîñëå-

âóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè»

â 2003 ãîäó?

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñ¸ííûå ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 10.01.03 ¹ 11-ÔÇ â çàêîí Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» è ôåäåðàëü-

íûé çàêîí «Î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè», êàñàþòñÿ ïðàâîâîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè èñ-

ïîëüçîâàíèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå äèñòàí-

öèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ðåàëèçóå-

ìûõ â îñíîâíîì ñ ïðèìåíåíèåì èíôîðìàöèîííûõ

è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðè îïîñðå-

äîâàííîì (íà ðàññòîÿíèè) èëè íå ïîëíîñòüþ îïî-

ñðåäîâàííîì âçàèìîäåéñòâèè îáó÷àþùåãîñÿ è ïå-

äàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå èñïîëü-

çîâàòü äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëî-

ãèè ïðè âñåõ ôîðìàõ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Âíåñåíû äîïîëíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ êîìïåòåíöèè

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, à òàêæå îá-

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè ïîðÿäêà

ðàçðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ äèñòàíöèîííûõ îáðà-

çîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ôèëèàëàì îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèì îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû â ïîëíîì îáú¸ìå ïîñðåäñòâîì äèñòàí-

öèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé (çà èñêëþ-

÷åíèåì íåêîòîðûõ çàíÿòèé), ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî

ïðîõîäèòü àòòåñòàöèþ è ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðå-

äèòàöèþ â ñîñòàâå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

îáîñîáëåííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè

êîòîðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñ¸í-

íûì äîïîëíåíèåì èñïîëüçîâàíèå îáðàçîâàòåëü-

íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ òåõíîëîãèé íå âëå÷¸ò çà ñîáîé óâåëè÷å-

íèÿ ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

òàêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

ся и сопрягающаяся со многими другими: сотрудничества
субъектов педагогического процесса, гуманной, поддержива-
ющей педагогики, личностно ориентированного обучения, его
индивидуализации, взаимодействия базового и дополнитель-
ного образования, с идеей постоянного обогащения школьной
образовательной среды, её уклада и т.д. 

Прошло десятилетие с того времени, как мы включились
в опытно-экспериментальную работу. Но и сегодня проблема
познавательного интереса не стала устаревшей, ненужной.
Она тесно связана с актуальными задачами сегодняшней шко-
лы: обретение личностного смысла учения, разнообразных
видов деятельности, в которые важно включать детей, про-
фильного обучения, модернизации школы и т.д. Таким обра-
зом, приверженность, казалось бы, одной педагогической
идее, её актуализация, осмысление её связи с другими про-
блемами создают сущностный контекст для понимания совре-
менных педагогических процессов. 

Например, для сегодняшней школы актуальны идеи

профильной и предпрофильной подготовки учащихся. Могут
ли они быть рассмотрены вне таких личностных характеристик
ребят, как жизненные планы, профессиональные намере-

ния, на которые, в свою очередь, влияют познавательная

направленность и интересы личности? Конечно, нет.
Именно познавательный интерес может стать одним из основ-
ных мотивов выбора того или иного профиля обучения, опре-
деления жизненных планов ученика.

В программу моей деятельности в школе постоянно
включаются всё новые и новые проблемы, вопросы, которые
требуют обсуждения и практического решения. Приведу та-
кой пример. Как мы осваивали идею профильной школы?
Прежде всего изучили все документы по этому вопросу, про-
анализировали разнообразную информацию, полученную из
Интернета, педагогическую литературу, первые публикации,
появившиеся в печати. Затем — собеседование с учителями
об их желании и возможности разрабатывать и вести элек-
тивные курсы. Далее шла работа с учащимися: собеседова-
ние, опросы, направленные на выявление их интересов, пла-
нов, желания выбрать тот или иной профиль. Наконец, я са-
ма попыталась разработать элективный курс «Профильный
учебный предмет как введение в науку». Почему возникла
эта тема? В любой школе есть ребята, которые интересуются
той или иной наукой. Есть неплохой опыт выполнения уча-
щимися исследовательских работ по самым разным предме-
там. Так, школа стала инициатором осуществления програм-
мы «Купчинские чтения: наука, творчество, искусство» (Куп-
чино — большой район Санкт-Петербурга). Однако, как
правило, интерес к научной и исследовательской деятельнос-
ти учащихся поддерживается энтузиазмом учителя, так как на
уроках у него слишком мало времени, чтобы посвятить уче-
ников в историю становления той или иной науки, предста-



Â îðãàíèçàöèè ïðîõîäèò ñîêðàùåíèå øòàòà. Â íîâîì

øòàòíîì ðàñïèñàíèè äîëæíîñòü ðàáîòíèêà îòñóòñò-

âóåò. Åãî âûíóæäàþò íàïèñàòü çàÿâëåíèå îá óâîëü-

íåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Äî 15 àâãóñòà

ðàáîòíèê íàõîäèòñÿ â îòïóñêå çà ñâîé ñ÷¸ò. Ñ 15 àâ-

ãóñòà îí áóäåò âûíóæäåí ïîäàòü çàÿâëåíèå îá óâîëü-

íåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Ìîæíî ëè áóäåò

â ñóäå äîêàçàòü âûíóæäåííûé õàðàêòåð óâîëüíåíèÿ

ðàáîòíèêà è âçûñêàòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ,

ïîëîæåííóþ ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùåíèþ 

øòàòà?

Êîíå÷íî, âû ìîæåòå ïîäàòü íîâîå èñêîâîå çàÿâ-

ëåíèå â ñóä îá èçìåíåíèè ôîðìóëèðîâêè ïðè÷è-

íû óâîëüíåíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà ôàêòàõ, óêàçûâà-

þùèõ, ÷òî óâîëüíåíèå ïðîèçîøëî ïî ïðè÷èíå

ñîêðàùåíèÿ øòàòà. Â ÷èñëå èñêîâûõ òðåáîâàíèé

áóäåò óêàçàíî òàêæå òðåáîâàíèå î âçûñêàíèè âû-

ïëàò, ïîëîæåííûõ ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùå-

íèþ øòàòîâ.

Ñ ðàáîòíèêîì áûë çàêëþ÷¸í áåññðî÷íûé 

òðóäîâîé äîãîâîð, ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ

â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 1 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà íîâîãî

Òðóäîâîãî êîäåêñà ïåðåçàêëþ÷èòü åãî íà ñðî÷íûé

òðóäîâîé äîãîâîð?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 57 ÒÊ ÐÔ óñëîâèÿ òðóäîâîãî

äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû òîëüêî ïî ñîãëàøå-

íèþ ñòîðîí è â ïèñüìåííîé ôîðìå. Âû âïðàâå íå

ñîãëàøàòüñÿ íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî (ñðî÷íîãî)

òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 424 Òðóäîâî-

ãî êîäåêñà îí ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,

âîçíèêøèì ïîñëå ââåäåíèÿ åãî â äåéñòâèå. Åñëè

ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêëè äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå

íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà, òî îí ïðèìåíÿåòñÿ

ê òåì ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì, êîòîðûå âîçíèêíóò

ïîñëå ââåäåíèÿ åãî â äåéñòâèå.

Ðàáîòíèê áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó ïî áåññðî÷íîìó

òðóäîâîìó äîãîâîðó. Íåîáõîäèìî ëè äîãîâîð

ïåðåîôîðìëÿòü? Åñëè äà, òî êàê?

Â íîâîì Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äâà âèäà òðóäîâûõ äîãîâîðîâ

â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà èõ äåéñòâèÿ:

— íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê;

— íà îïðåäåë¸ííûé ñðîê íå áîëåå ïÿòè ëåò.

Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò î òðóäîâîì äîãîâî-

ðå, çàêëþ÷¸ííîì íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê (áåñ-

ñðî÷íîì).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 59 Òðóäîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòîäàòåëü, çàêëþ÷èâ

òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòíèêîì íà íåîïðåäåë¸í-

íûé ñðîê, íå âïðàâå âïîñëåäñòâèè òðåáîâàòü îò

íåãî çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî äîãîâîðà.

Âñòóïëåíèå íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

Àë å â ò è í à  Ð î áî ò î â à Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  В  Ш К О Л Е :

П О С Р Е Д Н И К  М Е Ж Д У  Н А У К О Й  И  Е Ё

П Р А К Т И Ч Е С К О Й  П Р И Л О Ж И М О С Т Ь Ю

вить портреты её выдающихся деятелей, осветить направле-
ния и перспективы развития, рассказать о смелых гипотезах
и наиболее актуальных проблемах, да и о тех профессиях
и специальностях, в основании которых лежит та или иная
наука. Создавая положительную мотивацию учителя для

разработки элективного курса, важно показать ему значи-

мость этой работы для него самого. Мудрый Конфуций го-
ворил: «Учитель и ученик растут вместе». Важно так рас-
крыть значимость этой работы, чтобы у учителя:

● возникло убеждение, что все полученные когда-то на-
учные знания могут быть востребованы в современной школе;

● родилось понимание, что в разных ситуациях профес-
сиональной деятельности могут быть востребованы различ-
ные профессиональные компетентности: ключевые, базовые
и специальные;

● возникло удовлетворение от того, что твой предмет лю-
бят и хотят знать о нём и соответствующей ему науке больше;

● появилась новая возможность реализовать свои твор-
ческие способности в обучении учащихся, интересующихся
научными проблемами;

● актуализировалась потребность в самосовершенство-
вании и самообразовании.

Научный руководитель может быть востребован в шко-

ле, если живёт не только проблемами науки, но и искренне

заинтересован в воплощении научных идей на практике

и постоянно использует свой научный потенциал в этих це-

лях. Вспомним в связи с этим слова академика К.И. Скряби-

на, который с благодарностью писал о своём школьном учи-

теле Сухове: «На плечи учителя обыкновенно не ложится,

конечно, ответственность за всю ту отрасль знаний, которую

он преподаёт. История не перестанет существовать от скуч-

ного урока, и алгебра не погибнет от неточного объяснения.

Но ученик, который сидит на этом скучном уроке или слышит

сбивчивое, путаное объяснение, может потерять для себя

и историю, и алгебру… Школьные науки существуют давно,

но учителю дано каждый раз открывать науку перед классом,

перед каждым сидящим за партой учеником. Да не покинет

его это чувство, — озаряющее чувство личной ответственно-

сти за географию и ботанику, астрономию и грамматику».

Это «озаряющее чувство личной ответственности за гео-
графию и ботанику, астрономию и грамматику», за школу
и судьбы просвещения, за педагогическую науку не должно
покидать и человека, пришедшего в школу в качестве её науч-
ного руководителя.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã


