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9 декабря прошлого года на заседании Правительства Российской Федерации был за-
слушан и обсуждён доклад министра образования и науки А. Фурсенко «О приоритет-
ных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации». Пред-
ложения министерства одобрены правительством. В постановлении правительства го-
ворится, в частности, о том, что ещё одним каналом поступления денег из бюджета
в учебные заведения станет проектное финансирование. Школы (как и другие учеб-
ные заведения) должны разрабатывать свои программы развития, и эти программы
будут «соревноваться» за деньги, выделяемые государством, то есть — за гранты.

Это положение не совсем ново: и программы развития многие школы разрабаты-
вали, и гранты получали, определённый опыт получения денег через конкурсы у школ
есть. Новым стало то, что раньше инвесторами были, как правило, негосударственные
структуры и лица, теперь же фонды развития образовательных учреждений должны
создаваться и из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней.
Запрета на выделение грантов на развитие и прежде не было, просто у большинства
органов управления образованием этих средств было мало. Теперь инвестиции в раз-
витие становятся их обязанностью.

Из сказанного вытекают две важные задачи:
1. Обеспечить разработку качественных проектов развития образовательных уч-

реждений, их экспертизу и при необходимости провести конкурс между ними.
2. Повсеместно создать денежные фонды, обеспечивающие реализацию проектов

развития школ.
За последние десять лет как эксперт я оценивал сотни различных проектов и по-

тому есть возможность их сгруппировать и проанализировать ситуацию в целом.
Существует несколько видов проектов развития образовательных систем: про-

грамма развития, программа эксперимента, инновационный и исследовательский про-
екты, образовательная программа школы и т.д. Наиболее часто на получение гранта
школы представляют программу развития. Рассмотрим, какими могут быть её содержа-
ние и структура.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû

Её отличительная особенность в том, что она разрабатывается не для локального, част-
ного, а для системного преобразования учреждения, когда новшества прямо или кос-
венно затрагивают все или большинство частей образовательной системы школы, дет-
ского сада или учреждения дополнительного образования.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ, ДОСТОЙНАЯ БЮДЖЕТНОГО ГРАНТА

Â ðåäàêöèþ æóðíàëà «ÍÎ» ïîñòóïàþò ïèñüìà îò ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è

îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ ñ âîïðîñàìè î òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ øêîëû. Â 90-å

ãîäû ïðîøëîãî âåêà ýòà òåìà íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà çâó÷àëà ðåãóëÿðíî. È âîò íîâûé âñïëåñê

èíòåðåñà ê ýòîìó âàæíåéøåìó ïðîåêòíîìó äîêóìåíòó. ×åì îí âûçâàí, ïîíÿòíî: íîâîå âðåìÿ

òðåáóåò íîâûõ ïîäõîäîâ, íîâûõ àñïåêòîâ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ, òåì áîëåå ÷òî òåïåðü äîáðîòíûé

äîêóìåíò ìîæåò ïîëó÷èòü ãðàíò ìóíèöèïàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ. 

Îá ýòîì — ïðåäëàãàåìàÿ âàì ñòàòüÿ.

ÌÌààððêê ÏÏîîòòààøøííèèêê,,

äåéñòâèòåëüíûé 

÷ëåí ÐÀÎ
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Рассмотрим структуру и содержание
программы.

Информационная справка о школе.
Этот раздел имеет два посыла: один —
для авторов проекта, другой — для спон-
соров (грантодателей). Обычно авторы
программы развития очень подробно опи-
сывают все характеристики исходного со-
стояния школы, тратят на это много сил,
но на вопрос «Зачем нужны все эти дан-
ные?» чёткого ответа дать не могут. Чаще
всего говорят: «Для полноты картины».
На самом же деле необходимость этого
раздела для авторов проекта определя-
ется другими, более сущностными при-
чинами.

Информационная справка позволяет
раскрыть исходное состояние объекта
(школы), который нуждается в развитии,
в преобразованиях. Только при этом есть
возможность понять, от какого состояния
коллектив хочет уйти, что не устраивает
авторов проекта. Кроме того, каждый
факт, явление, статистические данные, от-
ражённые в информационной справке,
важны не сами по себе, а необходимы для
оценки того, чем они являются:
● благоприятной предпосылкой развития;
● непреодолимым обстоятельством, с ко-
торым тем не менее школа вынуждена
вступать в процесс развития, и это будет
препятствовать получению максимально
возможных результатов;
● проблемой, решаемой в ходе реализа-
ции программы.

Эти оценки обязательно должны
присутствовать в справке, иначе она теря-
ет смысл.

Грантодателю информационная
справка позволяет оценить, насколько
реальны перспективы развития от воз-
можного вложения финансовых средств,
насколько реалистичен заявленный про-
ект: смогут ли его реализовать имеющие-
ся в школе кадры, позволит ли матери-
альная база, есть ли предпосылки достичь
успеха, не авантюристичен ли проект из-
за плохих исходных условий?

В информационной справке стоит
отразить число учащихся, количество

смен с указанием классов по сменам, чис-
ло классов по ступеням образования и па-
раллелям, число педагогов (общее и диф-
ференцированно — по образованию, ква-
лификационным разрядам и категориям,
почётным званиям, стажу работы, креа-
тивности и другим характеристикам); ре-
жим работы школы, продолжительность
уроков по классам, состояние материаль-
но-технической базы (число спортзалов
и площадок, наличие актового зала, сто-
ловой (число мест), количество и осна-
щённость кабинетов, библиотеки (число
книг, наличие электронного каталога), об-
щемедицинского, стоматологического
и физиотерапевтического кабинетов; ха-
рактеристику внеурочной воспитательной
работы (какие художественные, спортив-
ные, музыкальные школы, студии, клубы,
секции действуют на базе школы); сведе-
ния об истории, традициях и наследии
школы; о её контингенте (по полу, соци-
альному составу семей, национальности,
здоровью, успешности в учёбе и другим
важным параметрам); характеристику со-
циума (население микрорайона, окруже-
ние школы, наличие культурно-просвети-
тельских, спортивных учреждений, торго-
вых точек и т.д. — всего того, что
необходимо учесть при подготовке про-
граммы развития). Стоит также сказать
о наличии (или отсутствии) творческих
контактов с учёными, научными центра-
ми, кафедрами вузов, ИПК); осветить
краткие итоги учебно-воспитательного
процесса за последний год (или годы)
по ступеням, параллелям и классам, цик-
лам предметов с указанием динамики ре-
зультатов за последние годы, другие дан-
ные анализа учебно-воспитательного
процесса и его результатов (показатели
уровня воспитанности, степени развитос-
ти, отрицательных эффектов и последст-
вий образовательного процесса и т.п.).
В справке стоит отразить наиболее яр-
кие достижения школы, её конкурент-
ные преимущества; характеристику уп-
равляющей системы в виде органиграм-
мы, функционала и организационного
механизма управления.
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Проблемный анализ состояния
школы. После информационной справки
не стоит сразу формулировать цели, ибо
неясен источник их возникновения. Те,
кто сразу формулирует цели программы,
может это делать только произвольно.
Проект сразу же утрачивает логичность,
а значит, и научность, набор целей будет
неполным и, вероятнее всего, — проти-
воречивым.

Многие авторы пытаются дать ана-
лиз проблем, но часто допускают такие
ошибки: 
● произвольность выбора проблем (нео-
пределённость источников или же берёт-
ся какой-то источник, где изложены про-
блемы образования в мире, в стране,
в регионе, городе, районе, что выдаётся
за специфические проблемы именно это-
го образовательного учреждения); 
● неполнота выявления проблем; 
● отсутствие их структуры (вместо логич-
ной структуры рядоположенности в про-
грамме представлено так называемое
«проблемное месиво»); 
● отсутствие приоритетности; 
● ориентация на требования сегодняшне-
го дня без учёта требований будущего.

Предлагаю такой пошаговый меха-
низм проблемного анализа, исходящий из
последовательности трёх его этапов, про-
тивоположный традиционно сложившему-
ся: анализ результатов, анализ учебно-вос-
питательного процесса, анализ условий.

Шаг 1. Сначала выясняем и называ-
ем, какие результаты образовательного
процесса по взращиванию личности нас
не удовлетворяют, мы хотим и можем их
изменить.

Шаг 2. Формулируем, каких резуль-
татов мы хотим и можем достичь.

Шаг 3. Сравнивая желаемые и име-
ющиеся результаты, формулируем про-
блемы достижения желаемого.

Шаг 4. Выясняем, из-за каких недо-
статков образовательного процесса воз-
никли сформулированные в шаге 3 про-
блемы.

Шаг 5. Выясняем и определяем, из-
за недостатка каких условий (научно-ме-

Ì à ð ê Ï î ò à ø í è ê П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ы ,

Д О С Т О Й Н А Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  Г Р А Н Т А

тодических, кадровых, финансовых, материально-технических,
нормативно-правовых и др.) возникли проблемы образователь-
ного процесса, выявленные в шаге 4.

Шаг 6. Методом экспертной оценки ранжируем выявлен-
ные (в шагах 3, 4, 5) проблемы по значимости.

В результате такого проблемно-ориентированного анализа
получаем структурированную и ранжированную по приоритет-
ности совокупность проблем.

Разумеется, у кого-то из руководителей школ сложилась
иная технология выявления проблем. Не утверждаю, что приве-
дённая здесь — единственно возможная. Важно, чтобы в итоге
анализа не получилось проблемного месива, чтобы анализ был
обоснованным и выявлял не «проблемы вообще», а специфиче-
ские проблемы конкретного образовательного учреждения
в данное время, чтобы сформулированы они были максималь-
но конкретно операционально.

Следующий раздел программы развития — это концепция
преобразований. Будем помнить: одно из важнейших требований
к программе, определяющих её качество, — целостность, взаи-
мосвязь всех разделов. Так вот, выявленные в анализе проблемы
должны послужить основой поиска идей, с помощью которых
эти проблемы будут решаться, поскольку совокупность идей,
выстроенная в определённой форме, и есть концепция той
школы, которую авторы проекта хотят создать, — то есть
проекта преобразований.

Концепция новой школы. Обращаю внимание руководите-
лей школ на дефект, встречающийся почти во всех представляе-
мых на получение грантов программах развития. Составители
начинают этот раздел с пространных философских, теоретичес-
ких, методологических рассуждений обо всём, что есть нового
в современной педагогической науке: об образовательных прост-
ранствах и средах, об аксиологических основах современного об-
разования, о социокультурном и антропологическом подходах
в образовании, о принципах культуросообразности и природосо-
образности, о личностно ориентированной, социально-ориенти-
рованной образовательных парадигмах и т.д., и т.п. Всё это изла-
гается объёмно, витиевато, заумно, и трудно понять, как это
связано с теми конкретными идеями, составляющими суть кон-
цепции, с помощью которых авторы собираются преодолевать
выявленные проблемы. Мне долгое время было непонятно: по-
чему составители программ так настойчиво и упорно стремятся
поместить в разделе «Концепция» проектного документа именно
философско-теоретико-методологическое вступление, которое
чаще всего не относится к сути новшеств, а носит некий риту-
альный характер? Ведь речь идёт не о научном труде, а о рабо-
чем документе образовательного учреждения. Причину этого
странного дефекта вижу в том, что авторы программ (да и мно-
гих пособий по их разработке) термин «концепция» понимают
так, как он толкуется в большинстве словарей, например: «…оп-
ределённый способ понимания, трактовки какого-либо предме-
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Þðèäè÷åñêèå
êîíñóëüòàöèè

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé

æóðíàëà îòâå÷àåò

þðèñò, äîêòîð

þðèäè÷åñêèõ íàóê

Ëþáîâü Ïîãðåáíÿê

Ðóêîâîäèòåëü òðåáóåò, ÷òîáû ÿ âîçìåñòèë óùåðá.

ß õî÷ó óâîëèòüñÿ, à îí ãðîçèòñÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä.

Åñòü ëè êàêîé-íèáóäü âûõîä èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ?

Äåéñòâèòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 238 ÒÊ ÐÔ

ðàáîòíèê íåñ¸ò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü

çà óùåðá, ïðè÷èí¸ííûé ðóêîâîäèòåëþ. Îáû÷íî

óùåðá âçûñêèâàåòñÿ èç çàðïëàòû ðàáîòíèêà

â äîáðîâîëüíîì èëè ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Îäíàêî îáùèé ðàçìåð âñåõ óäåðæàíèé ïðè êàæ-

äîé âûïëàòå çàðïëàòû íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20%

çàðàáîòêà.

Ðóêîâîäèòåëü íå âïðàâå îòêàçàòü âàì

â óâîëüíåíèè, ìîòèâèðóÿ ýòî íå ïîëíîñòüþ âîç-

ìåù¸ííûì óùåðáîì. Íå ìîæåò îí òðåáîâàòü

è âûïëàòû âñåé ñóììû óùåðáà ïðè óâîëüíåíèè.

Íà óâîëüíÿþùåãîñÿ ðàáîòíèêà ðàñïðîñòðàíÿþò-

ñÿ ïîëîæåíèÿ ñò. 138 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñ íåãî ìîæåò áûòü óäåðæà-

íî íå áîëåå 20% ïðè÷èòàþùèõñÿ ïðè ðàñ÷¸òå

äåíåã. Îñòàëüíàÿ ñóììà áóäåò âçûñêàíà ïî ðå-

øåíèþ ñóäà è óäåðæàíà èç çàðïëàòû íà íîâîì

ìåñòå ðàáîòû: âñ¸ òå æå 20% â ìåñÿö äî ïîëíîãî

âîçìåùåíèÿ íàíåñ¸ííîãî óùåðáà.

Íå ñòîèò áîÿòüñÿ îáðàùåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ

â ñóä: âçûñêàíèå óùåðáà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå —

ýòî îáû÷íàÿ ïðîöåäóðà. Îíà ïðèìåíÿåòñÿ, êîãäà

ðàáîòíèê ïðè÷èíèë âðåä íà ñóììó, ïðåâûøàþ-

ùóþ åãî ñðåäíèé ìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê, èëè êîãäà

ðàáîòíèê íå ñîãëàñåí äîáðîâîëüíî âîçìåñòèòü

óùåðá (ñò. 248 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè). Ñóäåáíîå ðåøåíèå íå óõóäøàåò ìà-

òåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ïîäñóäèìîãî.

Ìîæíî ëè ñ ðàáîòàþùèìè â îáðàçîâàòåëüíîì

ó÷ðåæäåíèè ïåíñèîíåðàìè â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì

â äåéñòâèå íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïåðåçàêëþ÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð íà

ñðî÷íûé?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 59 ÒÊ ÐÔ ñðî÷íûé òðóäî-

âîé äîãîâîð ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ ïî èíèöèàòèâå

ðàáîòîäàòåëÿ ëèáî ñàìîãî ðàáîòíèêà ñ ïåíñèî-

та, явления, процесса», «точка зрения на предмет или явле-
ние…», «ведущий замысел», «угол зрения, под которым рассма-
тривается что-либо» и т.п. На самом же деле термин «концеп-
ция» в программе развития школы употребляется в букваль-
ном значении: латинское «concepto» означает «схватывать».
Имеется в виду схватывать идею (идеи), сущность. Вот почему
считаю, что концепция программы и должна начинаться с чёт-
кой и краткой (в несколько строк) формулировки перечня но-
вых идей, реализация которых и приведёт к развитию школы.

Необходимости применять другие трактовки термина «кон-
цепция», пространно излагать всё прогрессивное из теории и ме-
тодологии, что знают разработчики программы, в рабочем доку-
менте образовательного учреждения, как правило, нет. Весомости
проектному управленческому документу объёмное теоретизирова-
ние не добавляет. Эксперты, определяющие, кому выдавать гран-
ты, в состоянии оценить ценность инновационных идей без прост-
ранных, зачастую и весьма общеизвестных рассуждений. 

Итак, повторю: раздел «Концепция» советую начать
с чёткого перечня инновационных идей, реализация которых
поможет ликвидировать выявленные в анализе проблемы
и придать школе режим развития. Под инновационными идея-
ми мы понимаем как новшества радикального, новаторского ха-
рактера, не имеющие аналогов, так и идеи известные, но являю-
щиеся новыми для педагогического коллектива этой школы; я
называю этот оксюморон «ретроинновациями».

Необязательно, но весьма желательно кратко, одной или
двумя строками, сформулировать (без пространных рассуждений)
и ценностные основания предлагаемых идей, что конечно же
существенно усилит инновационную, научную и практическую
значимость проекта. Поскольку аксиология (теория ценностей)
во многих педагогических вузах не преподаётся как обязательная
дисциплина, требовать изложения ценностных оснований нов-
шеств пока преждевременно. Но разработчики инновационных
проектов любого вида должны стремиться к этому.

Замечу: любое новшество, касающееся той или иной части
образовательного процесса, можно считать новшеством только
в сравнении с тем, что было. Это хотя и чисто техническое,
но обязательное требование. Как, например, понять, что авторы
предлагают новый учебный план, если рядом нет прежнего?

Итак, новшества, составляющие концепцию, распреде-
ляются между всеми компонентами двух частей только в срав-
нении: «было — предлагается» или «есть — хотим создать».

I часть. Характеристика нового управляемого объекта
1. Структура нового (или модернизированного) образовательно-
го учреждения по ступеням образования.
2. Учебный план.
3. Новые (или модифицированные) учебные программы.
4. Формы организации образовательного процесса (если пред-
лагается что-то вместо классно-урочной системы).
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íåðàìè ïî âîçðàñòó, à òàêæå ñ ëèöàìè, êîòîðûì

ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäè-

öèíñêèì çàêëþ÷åíèåì ðàçðåøåíà ðàáîòà âðå-

ìåííîãî õàðàêòåðà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 ÒÊ ÐÔ çàêîí èëè

èíîé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ñîäåðæàùèé

íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ,

óêàçàííîãî â ýòîì çàêîíå èëè èíîì íîðìàòèâ-

íîì ïðàâîâîì àêòå, îïðåäåëÿþùåì ïîðÿäîê

ââåäåíèÿ â äåéñòâèå àêòà äàííîãî âèäà.

Ñòàòüÿ 424 ÒÊ ÐÔ ñîäåðæèò ïîëîæåíèå, ãäå

ïðÿìî óêàçàíî: «Íàñòîÿùèé Êîäåêñ ïðèìåíÿåò-

ñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì ïîñëå ââåäå-

íèÿ åãî â äåéñòâèå. Åñëè ïðàâîîòíîøåíèÿ âîç-

íèêëè äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Êî-

äåêñà, òî îí ïðèìåíÿåòñÿ ê òåì ïðàâàì

è îáÿçàííîñòÿì, êîòîðûå âîçíèêíóò ïîñëå ââå-

äåíèÿ åãî â äåéñòâèå».

Òàêèì îáðàçîì, ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå âïðàâå çàêëþ÷èòü ñðî÷íûé

òðóäîâîé äîãîâîð ñ ïåíñèîíåðàìè, óæå ðàáîòà-

þùèìè â îðãàíèçàöèè íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà, çà-

êëþ÷¸ííîãî íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê.

Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè¸ì íà ðàáîòó 

â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè? 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 67 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé äî-

ãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â ïèñüìåííîé ôîð-

ìå è ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êàæ-

äûé èç êîòîðûõ ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè.

Îäèí ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà ïåðåäà-

¸òñÿ ðàáîòíèêó, äðóãîé — õðàíèòñÿ ó ðàáîòî-

äàòåëÿ.

Åñëè ðàáîòíèê ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì

ñ âåäîìà èëè ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè

åãî ïðåäñòàâèòåëÿ âñ¸ æå ïðèñòóïèë ê ðàáîòå,

òî òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé íàäëå-

æàùèì îáðàçîì, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷¸ííûì.

Ïðè¸ì íà ðàáîòó îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì

(ðàñïîðÿæåíèåì) ðàáîòîäàòåëÿ, èçäàííûì íà

îñíîâàíèè çàêëþ÷¸ííîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) ðàáîòîäàòåëÿ î ïðè¸ìå

íà ðàáîòó îáúÿâëÿåòñÿ ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñêó

â òð¸õäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ òðóäîâî-

ãî äîãîâîðà.

Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí

îçíàêîìèòü ðàáîòíèêà ñ äåéñòâóþùèìè â îá-

ðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðàâèëàìè âíóò-

ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, óñòàâîì îáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èíûìè ëîêàëüíûìè

íîðìàòèâíûìè àêòàìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå

ê òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîòíèêà êîëëåêòèâíûì

äîãîâîðîì.

5. Технологии, методики, методы, способы обучения, воспита-
ния, развития и социализации учащихся, с помощью которых бу-
дет реализовываться новое содержание образования.
6. Характеристика нового содержания, структуры, организа-
ции внеурочной, внеклассной, внешкольной воспитательной
работы.

II часть. Характеристика управляющей системы
новой школы
1. Новая (обновлённая, модифицированная) организационная
структура управляющей системы в виде органиграммы (графи-
ческой модели), где показаны её уровни, звенья, названы все
субъекты управления и, насколько это возможно, — связи и от-
ношения между ними.
2. Новый (или обновлённый), обязательно соответствующий но-
вому объекту управления функционал всех индивидуальных
и коллективных субъектов управления, связанных с тем или
иным участком развития школы (это предполагает не только пе-
речень функциональных обязанностей, но и полномочий, прав
и ответственности каждого субъекта управления).
3. Новые, если они есть, механизмы управления: что нового вво-
дится в планирование, организацию, контроль и т.д., новые ме-
тоды управления.
4. Новые механизмы, способы, формы, средства получения об-
ратной информации о состоянии и ходе развития школы.

Стратегия перехода от прежней школы к новому её со-
стоянию. Серьёзные преобразования вряд ли можно осуще-
ствить за год, в один этап. Поэтому экспертным путём опре-
делите этапы перехода и их продолжительность (чаще всего
берётся этап протяжённостью в один учебный год). По каж-
дому этапу формулируйте направления изменений и жела-
тельно — задачи. И, наконец, самое важное: проведите рас-
чёт всех ресурсов (и прежде всего финансовых), необходимых
для реализации задач каждого этапа. Если станет ясно, что
необходимого количества денег нет, то увеличьте число эта-
пов, проведите корректировку задач и расчёт средств. Пол-
ным расчётом сметной стоимости по всем этапам можно за-
вершить программу.

Обращаю внимание руководителей школ на необходимость
выполнять требования этого раздела. Дело в том, что большин-
ство проектировщиков формально относятся к этому разделу
программы развития, ошибочно полагая, что все новшества
можно разработать, внедрить, освоить уже в первом году, и по-
тому вопреки здравому смыслу и объективным ограничениям
стремятся всё намеченное на несколько лет втиснуть в план дей-
ствий первого года реализации программы. Не будем забывать,
что программа развития — это рабочий проектировочный до-
кумент, который школа реализует несколько лет. Именно по-
этому вся работа и делится на временны′е этапы, в рамках кото-
рых и прописывается та часть новшеств — в виде направлений

Ì à ð ê Ï î ò à ø í è ê П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ы ,

Д О С Т О Й Н А Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  Г Р А Н Т А



77 88 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/05

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

Ìîæåò ëè áûòü ïðèâëå÷¸í ê äèñöèïëèíàðíîé

îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ?

Ïî òðåáîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðà-

áîòíèêîâ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëè-

íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëü îðãàíè-

çàöèè, åãî çàìåñòèòåëè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 195 ÒÊ ÐÔ ðàáîòîäà-

òåëü îáÿçàí ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå ïðåäñòàâè-

òåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ î íàðóøåíèè ðóêî-

âîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, åãî çàìåñòèòåëÿìè çà-

êîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

î òðóäå, óñëîâèé êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëà-

øåíèÿ è ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ

ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó ðàáîòíèêîâ.

Åñëè ôàêòû íàðóøåíèé ïîäòâåðäèëèñü,

òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðèìåíèòü ê ðóêîâîäè-

òåëþ îðãàíèçàöèè, åãî çàìåñòèòåëÿì äèñöèïëè-

íàðíîå âçûñêàíèå, âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ.

Êàêîâû ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ íåçàêîííîãî

ïåðåâîäà èëè óâîëüíåíèÿ?

Ðàáîòíèê ïðè ïðèçíàíèè óâîëüíåíèÿ èëè ïåðå-

âîäà îðãàíîì ïî ðàññìîòðåíèþ òðóäîâîãî ñïîðà

íåçàêîííûì äîëæåí áûòü âîññòàíîâëåí íà ðàáî-

òå. Îðãàí, ðàññìàòðèâàþùèé ñïîð, îäíîâðåìåí-

íî ðåøàåò âîïðîñ î âçûñêàíèè ñ ðóêîâîäèòåëÿ

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çàðàáîòêà

â ïîëüçó ðàáîòíèêà çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî

ïðîãóëà, à òàêæå î êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî

óùåðáà.

×òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà?

Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà ðóêîâîäèòåëü îáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èçäà¸ò ñîîòâåòñòâóþ-

ùèé ïðèêàç, êîòîðûé äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðà-

áîòíèêà ïèñüìåííî. Â äåíü óâîëüíåíèÿ ðàáîò-

íèêà àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçàíà âûäàòü åìó

òðóäîâóþ êíèæêó è ïðîèçâåñòè îêîí÷àòåëüíûé

ðàñ÷¸ò (ñò. 62 è 140 ÒÊ ÐÔ).

Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ

çà âðåìÿ çàäåðæêè âûäà÷è òðóäîâîé êíèæêè

ïðè óâîëüíåíèè â ðàçìåðå ñðåäíåãî çàðàáîòêà

çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè (ñò. 236 ÒÊ ÐÔ).

Â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè íåîáõîäèìî óñòðîèòüñÿ

íà ðàáîòó ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó

æåëàíèþ, ÷òîáû íå ïðåðâàëñÿ ñòàæ?

Ïðè óâîëüíåíèè ïîñëå 1 ñåíòÿáðÿ 1983 ãîäà ïî

ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè-

÷èí íåïðåðûâíûé òðóäîâîé ñòàæ ñîõðàíÿåòñÿ

ïðè óñëîâèè, ÷òî ïåðåðûâ â ðàáîòå íå ïðåâûñèë

òð¸õ íåäåëü. 

работы, задач или того и другого, которые могут быть реализо-
ваны на каждом этапе.

Цели первого этапа преобразований. Это нетрадицион-
ный подход, ибо обычно считается, что планирование всякой де-
ятельности начинают с целей, хотя, полагаю, данных для их чёт-
кого формулирования прежде не было. Ведь проектирование на-
чинается с потребности, а возможность более или менее точно
сформулировать цели первого или предстоящего года преобра-
зований появляется только на завершающем этапе подготовки
программы развития. Речь идёт о строго научном — операцио-
нальном представлении того, что такое цель. Поясню, что имею
в виду. Определение «цель — это образ желаемого результата»
в управленческой науке признаётся некорректным, если не ска-
зать неграмотным. Существует много понятий, которые можно
было бы охарактеризовать как «образ желаемого результата».
Это — намерение, устремления, мечты, социальный заказ и т.д.
В управлении цель задаётся только операционально, то есть
только так, чтобы:

● желаемый результат был сформулирован предельно кон-
кретно, был понятен, ясен механизм сравнения полученного ре-
зультата с ожидаемым, то есть достижение цели можно было бы
проверить и ясен был бы набор параметров, по которым можно
определить, достигнута цель или нет;

● определено время достижения цели (результата).
Отсюда становится понятным: формулировки типа «фор-

мирование разносторонне и гармонично развитой личности, ко-
торая…» или «повысить качество образования» и т.п. при гра-
мотном проектировании вообще не относятся к категории це-
лей. Это псевдоцели и в программах развития (и где бы то ни
было) они не имеют смысла, если не относить их к намерениям,
благим пожеланиям, мечтам.

Приведу пример массового заблуждения относительно це-
лей. На протяжении очень многих лет на самых разных конфе-
ренциях, где шло представление программ развития или иных
проектов, руководители школ говорили, например, такое: «Цель
нашей школы (программы, проекта и т.п.) — создание условий
для разностороннего развития личности ученика…» А ожидаемые
результаты характеризовались как повышение числа медалистов,
победителей олимпиад, детей, обучающихся на «4» и «5» и т.п.
Обратим внимание: так называемая цель — об одном, а ожидае-
мые результаты — о другом, то есть они не сопоставимы. Такой
абсурд — результат неоперациональной постановки целей.

И не будем забывать: перед началом каждого года (этапа)
формулируются цели именно предстоящего года в соответствии
с данными предыдущего раздела (стратегия преобразований),
где определены этапы развития по годам.

План действий. Это главный раздел программы развития
как проекта, поскольку ради него необходимы были все предше-
ствующие её части. Иногда разработчики считают, что для полу-
чения гранта этот раздел необязателен. Тут всё зависит от тре-
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Óòðà÷åíà òðóäîâàÿ êíèæêà (ïðèøëà â íåãîäíîñòü).

Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü âûäàòü äóáëèêàò?

Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûäàòü äóáëèêàò òðóäîâîé

êíèæêè ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà. Äóáëèêàò òðó-

äîâîé êíèæêè âûäà¸òñÿ ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó

ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.04.03

«Î òðóäîâûõ êíèæêàõ».

Ïðè óòðàòå òðóäîâîé êíèæêè ðàáîòíèê îáÿ-

çàí çàÿâèòü îá ýòîì ðàáîòîäàòåëþ ïî ïîñëåäíå-

ìó ìåñòó ðàáîòû. Ðàáîòîäàòåëü âûäà¸ò ðàáîòíè-

êó äóáëèêàò òðóäîâîé êíèæêè íå ïîçäíåå 15

äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è ðàáîòíèêîì çàÿâëåíèÿ.

Ïðè îôîðìëåíèè äóáëèêàòà òðóäîâîé êíèæêè

â íåãî âíîñÿòñÿ:

1) ñâåäåíèÿ îá îáùåì è (èëè) íåïðåðûâíîì

ñòàæå ðàáîòû ðàáîòíèêà äî ïîñòóïëåíèÿ â äàí-

íóþ îðãàíèçàöèþ (îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

íèå), ïîäòâåðæä¸ííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêó-

ìåíòàìè;

2) ñâåäåíèÿ î ðàáîòå è íàãðàæäåíèè (ïîîù-

ðåíèè), êîòîðûå âíîñèëèñü â òðóäîâóþ êíèæêó

ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû.

Îáùèé ñòàæ ðàáîòû çàïèñûâàåòñÿ ñóììàðíî,

òî åñòü óêàçûâàåòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ëåò, ìå-

ñÿöåâ, äíåé ðàáîòû áåç óòî÷íåíèÿ îðãàíèçàöèè,

ïåðèîäîâ ðàáîòû è äîëæíîñòåé ðàáîòíèêà. Åñëè

äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âíîñèëèñü çà-

ïèñè â òðóäîâóþ êíèæêó, íå ñîäåðæàò ïîëíûõ

ñâåäåíèé î ðàáîòå â ïðîøëîì, â äóáëèêàò òðóäî-

âîé êíèæêè âíîñÿòñÿ òîëüêî èìåþùèåñÿ â ýòèõ

äîêóìåíòàõ ñâåäåíèÿ.

Êàêèå íîðìàòèâíûå àêòû ðåãëàìåíòèðóþò ïîðÿäîê

è óñëîâèÿ ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ñïåöèàëèñ-

òîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ?

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

ðåãóëèðóþòñÿ ãë. 44 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîëîæåíèåì îá óñëîâèÿõ ðà-

áîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, óòâåðæä¸ííûì ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãîñêîìòðóäà ÑÑÑÐ è Ñåêðåòàðèàòà

ÂÖÑÏÑ îò 09.03.89 ¹81/604-Ê-3/6-84 (ïðèìåíÿ-

åòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé Òðóäîâîìó êî-

äåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ìî-

ãóò âûïîëíÿòü ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó â îáú¸ìå

240 ÷àñîâ â ãîä, êîòîðàÿ íå ñ÷èòàåòñÿ ñîâìåñòè-

òåëüñòâîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 12 ïðèëîæåíèÿ

ê âûøåíàçâàííîìó ïîëîæåíèþ âûïîëíåíèå

óêàçàííîé ðàáîòû äîïóñêàåòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ

ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ è âûáîðíîãî ïðîô-

ñîþçíîãî îðãàíà ó÷ðåæäåíèÿ áåç óäåðæàíèÿ

çàðàáîòíîé ïëàòû.

бований спонсора. Ведь с грантом или без него реализовать
программу без плана действий невозможно. Считаю, что про-
грамма развития, в которой представлен и план действий, содер-
жит дополнительный аргумент (для экспертов, спонсоров, орга-
нов управления, дающих гранты), подтверждающий высокий
уровень компетентности составителей программы, серьёзность
их намерений.

План действий представляет собой матрицу, в колонках ко-
торой даются конкретные ответы на шесть вопросов: Что дела-
ем? Как? Когда (дата начала и дата конца действия, мероприя-
тия)? Где? Кто? Сколько средств на это нужно?

Напомню: план действий составляется не на всю про-
грамму в целом, а только на предстоящий год в точном соответ-
ствии с временны′ми этапами и задачами, сформулированными
в предыдущем разделе, а затем ежегодно по каждому из этапов.

Обращаю внимание авторов проектов на то, что в про-
грамме развития в любых разделах, и прежде всего в плане
действий, должно быть отражено участие в реализации про-
граммы не только членов проектной команды или руководи-
телей школы, но и учителей, учащихся, родителей. В идеале
разработка любых программ развития школы предполагает
совместное с каждым ребёнком составление индивидуальной
программы его развития-саморазвития (или хотя бы для групп
детей, у которых ситуация развития личности имеет общие ти-
пичные черты), обучение детей проектированию своей жизни,
разработке своего жизненного проекта, тесно связанного
с проектом развития школы. Это, конечно, очень непростая за-
дача, но это и есть то, что называют самой сущностной гума-
нистической частью природосообразной педагогики. К сожа-
лению, пока чаще встречаются проектные документы, в кото-
рых участие и учителей, и детей в преобразовании школы
вообще не предусмотрено.

Для целостного ви′дения изложенного представлю структуру
программы развития школы, претендующей на получение гранта:

1. Информационная справка о школе.
2. Проблемный анализ состояния школы.
3. Концепция новой школы.
4. Этапы перехода от прежнего состояния к новому.
5. Цели первого этапа преобразований.
6. План действий.
Дабы руководитель школы сам мог проверить грамотность

подготовленной им программы развития, напомню качества, ко-
торым она должна удовлетворять: актуальность, прогностич-
ность, реалистичность, рациональность, целостность, контроли-
руемость, чувствительность к сбоям. Этот набор качеств про-
граммы в полном объёме впервые привёл доктор педагогических
наук В.С. Лазарев. Рассмотрим их.

Актуальность — ориентация программы на решение
наиболее значимых для будущего школы проблем, что может
дать максимально возможный полезный эффект.

Ì à ð ê Ï î ò à ø í è ê П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ы ,

Д О С Т О Й Н А Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  Г Р А Н Т А
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Êàêîâû äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïðè óâîëüíåíèè

íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ?

Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòà-

íîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïðè óâîëüíå-

íèè íåêîòîðûõ ðàáîòíèêîâ ïî èíèöèàòèâå ðàáî-

òîäàòåëÿ. Íàïðèìåð, íå ìîãóò áûòü óâîëåíû ïî

èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ áåðåìåííûå æåíùèíû

(êðîìå ñëó÷àåâ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè).

Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ æåíùè-

íàìè, èìåþùèìè äåòåé äî òð¸õ ëåò, îäèíîêèìè

ìàòåðÿìè, âîñïèòûâàþùèìè ðåá¸íêà â âîçðàñòå

äî 14 ëåò (ðåá¸íêà-èíâàëèäà — äî 18 ëåò), äðó-

ãèìè ëèöàìè, âîñïèòûâàþùèìè óêàçàííûõ äåòåé

áåç ìàòåðè, âîçìîæíî ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäà-

òåëÿ ëèøü ïðè:

• ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè (ï. 1 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ),

íåñîîòâåòñòâèè ðàáîòíèêà çàíèìàåìîé äîëæíî-

ñòè, âñëåäñòâèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ â ñîîòâåòñò-

âèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì (ïï. «à» ï. 3

ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• íåîäíîêðàòíîì íåèñïîëíåíèè ðàáîòíèêîì

áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí òðóäîâûõ îáÿçàííîñ-

òåé, åñëè îí èìååò äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå

(ï. 5 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• îäíîêðàòíîì ãðóáîì íàðóøåíèè ðàáîòíèêîì

òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé âñëåäñòâèå ïðîãóëà

(ïï. «à» ï. 6 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• ïîÿâëåíèè íà ðàáîòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-

ãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ

(ïï. «á» ï. 6 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• ðàçãëàøåíèè îõðàíÿåìîé çàêîíîì òàéíû,

ñòàâøåé èçâåñòíîé ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîë-

íåíèåì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé (ïï. «â» ï. 6

ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• ñîâåðøåíèè ïî ìåñòó ðàáîòû õèùåíèÿ ÷óæîãî

èìóùåñòâà (ïï. «ã» ï. 6 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ); 

• íàðóøåíèè ðàáîòíèêîì òðåáîâàíèé ïî îõðàíå

òðóäà (ïï. «ä» ï. 6 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• ñîâåðøåíèè âèíîâíûõ äåéñòâèé ðàáîòíèêîì,

íåïîñðåäñòâåííî îáñëóæèâàþùèì äåíåæíûå

èëè òîâàðíûå öåííîñòè, åñëè ýòè äåéñòâèÿ äàþò

îñíîâàíèÿ äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ ê íåìó (ï. 7

ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• ñîâåðøåíèè ðàáîòíèêîì, âûïîëíÿþùèì âîñ-

ïèòàòåëüíûå ôóíêöèè, àìîðàëüíîãî ïðîñòóïêà,

íå ñîâìåñòèìîãî ñ ïðîäîëæåíèåì äàííîé ðàáî-

òû (ï. 8 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ);

• îäíîêðàòíîì ãðóáîì íàðóøåíèè òðóäîâûõ

îáÿçàííîñòåé ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè èëè

åãî çàìåñòèòåëåì (ï. 1 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ); 

• ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòíèêîì ïîäëîæíûõ äî-

êóìåíòîâ ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà

(ï. 11 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ).

Прогностичность — отражение в целях и планируемых
действиях не только сегодняшних, но и будущих требований
к школе и изменениям в условиях её деятельности, то есть спо-
собность программы соответствовать изменяющимся требова-
ниям и условиям, в которых она будет реализовываться.

Реалистичность — соответствие между планируемыми
целями и необходимыми для их достижения средствами.

Рациональность — определение таких целей и способов
их достижения, которые для данного комплекса решаемых про-
блем и при имеющихся ресурсах позволяют получить макси-
мально полезный (оптимальный) результат.

Целостность — полнота содержания и действий, необ-
ходимых для достижения поставленных целей, а также их согла-
сованность.

Контролируемость — возможность операционально
определять конечные и промежуточные цели (ожидаемые ре-
зультаты), то есть проверять реально полученные результаты
и их соответствие целям.

Чувствительность к сбоям — это свойство програм-
мы, дающее возможность своевременно обнаруживать отклоне-
ния реального положения дел от запланированного.

В заключение приведу и своевременное разъяснение
В.С. Лазарева: «Отсутствие у программы какого-либо из пере-
численных выше качеств… будет приводить к тому, что либо же-
лаемые результаты не будут получены вовсе, либо они будут по-
лучены в более поздние сроки и с бо′льшими, чем предполага-
лось, затратами.

Программа, обладающая перечисленными свойствами, да-
ёт руководителю уверенность в том, что он знает, какой конеч-
ный результат должен быть получен к определённому сроку, ка-
кие действия, кто и когда должен совершить для достижения же-
лаемого результата. Не менее важно и то, что благодаря
программе не только руководитель, но и участники совместной
деятельности понимают, на достижение какой общей цели они
работают, какова их роль в этой работе, чего от них ждут
и что произойдёт, если они не обеспечат своевременного ре-
шения своих частных задач»1.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ó÷ðåæäåíèÿ

Сразу оговорюсь: название этого вида проекта крайне неудачно
и не является синонимом учебной программы, как может пока-
заться на первый взгляд. Этот тип проекта деятельности школы
возник в Москве, но широкого распространения в стране не по-
лучил. В столичном мегаполисе и некоторых регионах он суще-
ствует, и стоит прокомментировать эту практику, поскольку за
создание проекта с таким названием гранты выдавались и выда-
ются. Словосочетание «образовательная программа» употреб-

1 См.: Лазарев В.С. Системное развитие школы. М., 2002. С. 69.
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Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîò-

íèêàìè â âîçðàñòå äî 18 ëåò ïî èíèöèàòèâå

ðàáîòîäàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ëèêâè-

äàöèè îðãàíèçàöèè) äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñî-

ãëàñèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ è ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé èí-

ñïåêöèè òðóäà.

Äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïðè óâîëüíå-

íèè óñòàíîâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âûáîðíîãî

ïðîôñîþçíîãî îðãàíà. Òàê, óâîëüíåíèå ïî

èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ â ñâÿçè ñ ñîêðàùå-

íèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ (ï. 2

ñò. 81 ÒÊ ÐÔ), íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèè

ðàáîòíèêà çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ïîäòâåðæ-

ä¸ííûì àòòåñòàöèåé (ïï. «á» ï. 3 ñò. 81 ÒÊ

ÐÔ), äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî

ñîãëàñèÿ âûøåñòîÿùåãî âûáîðíîãî ïðîôñî-

þçíîãî îðãàíà.

Ðàáîòíèêó, îñâîáîæä¸ííîìó îò ðàáîòû

â îðãàíèçàöèè â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì åãî íà âû-

áîðíóþ äîëæíîñòü â ïðîôñîþçíûé îðãàí äàí-

íîé îðãàíèçàöèè, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà åãî

ïîëíîìî÷èé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåæíÿÿ ðàáîòà

(äîëæíîñòü), à ïðè å¸ îòñóòñòâèè, ñ ñîãëàñèÿ

ðàáîòíèêà, äðóãàÿ ðàâíîöåííàÿ ðàáîòà (äîëæ-

íîñòü) â òîé æå îðãàíèçàöèè. Åñëè ðàáîòíèê

îòêàçûâàåòñÿ îò ïðåäëîæåííîé ðàáîòû (äîëæ-

íîñòè), òðóäîâîé äîãîâîð ñ íèì ðàñòîðãàåòñÿ

ïî ï. 7 ñò. 77 ÒÊ ÐÔ. 

Âðåìÿ ðàáîòû îñâîáîæä¸ííûõ ïðîôñîþç-

íûõ ðàáîòíèêîâ, èçáðàííûõ â âûáîðíûé

ïðîôñîþçíûé îðãàí äàííîé îðãàíèçàöèè, çà-

ñ÷èòûâàåòñÿ èì â îáùèé èëè ñïåöèàëüíûé

òðóäîâîé ñòàæ.

Ðàáîòíèê, îñâîáîæä¸ííûé îò îñíîâíîé ðà-

áîòû â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì åãî â âûáîðíûé îð-

ãàí ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, îá-

ëàäàåò òàêèìè æå òðóäîâûìè ïðàâàìè, ãàðàí-

òèÿìè è ëüãîòàìè, êàê è äðóãèå ðàáîòíèêè

îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëëåêòèâíûì

äîãîâîðîì.

Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêà — ÷ëåíà âûáîðíî-

ãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà ïî èíèöèàòèâå àäìè-

íèñòðàöèè ïî ï. 2, ïï. «á» ï. 3, ï. 5 ñò. 81 ÒÊ

ÐÔ â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà

èõ ïîëíîìî÷èé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ

âûøåñòîÿùåãî âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî îð-

ãàíà.

Êàêèå óñëîâèÿ íå ìîãóò áûòü îãîâîðåíû 

â òðóäîâîì äîãîâîðå?

Ñòàòü¸é 57 Òðóäîâîãî êîäåêñà ïðåäóñìîòðåí

ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé òðóäîâîãî

лено в Законе РФ «Об образовании». Но закон — не догма,
в него ежегодно вносились дополнения и изменения (значит, об-
наруживались его несовершенство, ошибки), и те или иные по-
нятия в нём то исчезали, то появлялись вновь. Научные доводы
здесь бессильны. Давайте, уважаемые коллеги, подумаем вмес-
те. По сути, речь идёт о так называемой образовательной про-
грамме образовательного учреждения, что с точки зрения лек-
сикологии, стилистики русского языка безграмотно. 

Напомню, как это название возникло. Начало 90-х годов
прошлого века. Понятие «воспитание» тогда отождествлялось
только с коммунистическим, и, желая отмежеваться от него, ор-
ганы управления образованием убрали из употребления слово
«воспитание», заменив его на английский манер термином «об-
разование» (education), который переводится и как «обучение»,
и как «воспитание», и как «образование». Русский язык в этом
отношении тоньше, богаче и различает эти понятия. Но, как го-
ворят, неверные названия за себя мстят. Как только, например,
детские сады переименовали в дошкольные образовательные
учреждения, в них почти исчезло воспитание, общее развитие
детей и так называемая дошкольная образовательная деятель-
ность обрела явно учебный характер.

Словосочетание «образовательная программа школы»,
употреблённое без разъяснения, воспринимается как «учебная
программа школы», что и по смыслу некорректно, и не отражает
сути всей деятельности школы, которая и прежде, и сейчас
должна не только обучать, но и воспитывать, и развивать,
и обеспечивать социализацию личности и т.д.

Есть ещё одно объяснение этого названия проекта разви-
тия. Некоторые управленцы делали акцент на том, что ни одна
школа только развитием заниматься не может, ибо всегда есть
области стабильной практики, когда воспроизводятся прежние
результаты и на каких-то участках работы никаких нововведений
нет. Чтобы не делать двух документов — плана функционирова-
ния и программы развития, было предложено оба процесса от-
ражать в одном документе, который не очень удачно и назвали
образовательной программой. Вместо двух грамотных докумен-
тов получился один изначально безграмотный. Как тут не вспом-
нить автора современного афоризма о благих чиновничьих наме-
рениях в нашем отечестве: «Хотели, как лучше, а получилось,
как всегда». В объединённом документе — в образовательной
программе — трудно, а нередко и невозможно выделить, где
собственно функционирование (в задачах, содержании, техноло-
гиях, управлении и т.д.), а где — развитие, поскольку большин-
ство школ используют «ретроинновации».

Многие грамотные руководители школ, готовя то, что от
них требует начальство, стали выделять развитие в отдельный
раздел, назвав его «Инновационная деятельность школы», где
использовали структуру программы развития образовательного
учреждения, о которой шла речь выше. Разумеется, такой под-
ход стоит поддержать, поскольку гранты выдаются именно на
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äîãîâîðà, êîòîðûå äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû

â åãî ñîäåðæàíèå. Ïîìèìî ýòèõ óñëîâèé ñòîðî-

íû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ äðóã ñ äðóãîì

ìîãóò âêëþ÷àòü è äðóãèå óñëîâèÿ, êîòîðûå ðà-

áîòíèê è ðàáîòîäàòåëü ïîñ÷èòàþò ñóùåñòâåí-

íûìè. Ïðè ýòîì óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà íå

ìîãóò âåñòè ê äèñêðèìèíàöèè ðàáîòíèêà, óõóä-

øåíèþ åãî ïîëîæåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äåéñòâó-

þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ìîæíî ëè ïåðåçàêëþ÷èòü òðóäîâûå äîãîâîðû

ñ ðàáîòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íîâîãî 

Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè?

Òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ðàáîòíèêîì

òîëüêî ïðè ïðè¸ìå åãî íà ðàáîòó. Â äàëüíåé-

øåì ýòîò òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü òîëüêî

ïðåêðàù¸í ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì

ñò. 77, 81, 83 ÒÊ ÐÔ, èëè â íåãî ìîãóò áûòü âíå-

ñåíû èçìåíåíèÿ (äîïîëíåíèÿ) ïî ñîãëàøåíèþ

ñòîðîí èëè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ñóùåñòâåííûõ

óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñò. 73 ÒÊ ÐÔ.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ñ ðàáîòíèêîì áûë çà-

êëþ÷¸í òðóäîâîé äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñò. 15 äåéñòâîâàâøåãî äî 1 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà

ÊÇîÒà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òî ïåðåçàêëþ÷àòü

òðóäîâîé äîãîâîð íå íàäî.

Âîéä¸ò ëè â ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ äëÿ ïåíñèè

çà âûñëóãó ëåò ïåðèîä, êîãäà æåíà îôèöåðà

íå ìîãëà ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè?

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíè-

êè ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì íà ïåíñèþ çà âûñëóãó

ëåò (äîñðî÷íóþ ïåíñèþ) â ñîîòâåòñòâèè

ñ íîðìàìè ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

«Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèécêîé Ôåäåðà-

öèè» îò 17.12.01 ¹173-Ô3, êîòîðîé óñòàíîâ-

ëåíî, ÷òî äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ âíå

çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ëèöàì, íå ìåíåå

25 ëåò îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿ-

òåëüíîñòü â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì

ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò íàçíà÷àåòñÿ ñòðîãî

ïî ïðàâèëàì è ñïèñêàì, óòâåðæä¸ííûì

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ æåíùèíû ñîâìåñòíî

ñ ìóæåì â ìåñòíîñòè, ãäå îíà íå ìîãëà óñòðî-

èòüñÿ íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïî-ïðåæíå-

ìó íå çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîé

ïåíñèè (ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò). Óêàçàííûé ïå-

ðèîä íå âêëþ÷àåòñÿ òåïåðü è â ñòðàõîâîé ñòàæ

(îáùèé òðóäîâîé ñòàæ).

инновационную деятельность. Если же в так называемой обра-
зовательной программе специального раздела «Инновацион-
ная деятельность» нет (а это, к сожалению, массовое явление),
то любому эксперту сложно работать с текстом документа.
А уж о трудностях разработчиков и реализаторов этого вида
программ и говорить нечего. Некоторые руководители наме-
ренно объединяют планы двух направлений деятельности шко-
лы ради увеличения объёма документа, что, по их мнению, при-
даёт проекту дополнительную «солидность». Но и в этом слу-
чае нужно помнить, что грант выдаётся только на разработку
и освоение новшеств, то есть на развитие, и опытные экспер-
ты обязательно выделят ту часть, которая относится к собст-
венно развитию.

И ещё один сюжет в связи с проектным документом.
Многие руководители школ задаются вопросом: «Разве нельзя
использовать структуру программы развития школы для описа-
ния той работы, которая относится к функционированию,
то есть для образовательной программы в целом?» И сами ре-
шают, что можно. Вот тут ошибка тех, кто ввёл в обиход по-
рочное название, начинает сильно мстить за себя и приводит
теперь уже руководителей школ к серьёзной ошибке интеллек-
туального характера. Вернёмся к директорскому вопросу.
По первому впечатлению кажется, что можно использовать
структуру программы развития для определения работы, относя-
щейся к функционированию. Но впечатление это обманчиво.
Поэтому мой ответ однозначен: этого делать нельзя, ибо при
всей внешней стройности и привлекательности документа внут-
ренние, сущностные, содержательные ошибки неизбежны.
Разъясню ситуацию. Вспомним, с чего начинается проблемно-
ориентированный анализ программы развития. С ответа на во-
прос: какие результаты деятельности школы нас не удовлетворя-
ют и мы хотим и можем их изменить? При сравнении желаемых
и имеющихся результатов образования формулируются пробле-
мы результатов, а затем и процесса, условий… Потом идёт поиск
идей, с помощью которых эти проблемы ликвидируют (они, как
уже было сказано, и составляют концепцию развития).

При работе же школы в режиме функционирования до-
стигнутые результаты воспроизводятся вновь; результатов, ко-
торые не удовлетворяли бы работников школы, нет, а значит,
и нет проблем результатов, проблем образовательного про-
цесса, условий, и потому инновационные идеи (как и способы
их реализации) не нужны, то есть нет необходимости в разви-
тии школы. У тех, кто попытался в одной структуре подготовить
общий документ, проектирующий деятельность и по функциони-
рованию, и по развитию школы, возникает логический, интел-
лектуальный тупик.

Структуру образовательной программы не привожу по по-
нятным причинам: планирование работы школы в режиме
функционирования не входит в задачи статьи, а та часть образо-
вательной программы, которая характеризует развитие, назы-
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Êàêèå äîêàçàòåëüñòâà äîëæåí ïðåäñòàâèòü

ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

â ñóä äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâèëüíîñòè óâîëüíåíèÿ

ðàáîòíèêà?

Ïî äåëàì î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå ëèö, óâî-

ëåííûõ ïî ï. 5 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ, ðàáîòîäàòåëü äîë-

æåí ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâó-

þùèå î òîì, ÷òî:

1) ñîâåðø¸ííîå ðàáîòíèêîì íàðóøåíèå,

ÿâèâøååñÿ ïîâîäîì ê óâîëüíåíèþ, â äåéñòâè-

òåëüíîñòè èìåëî ìåñòî è ìîãëî ñòàòü îñíîâà-

íèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà;

2) ðàáîòîäàòåëåì áûëè ñîáëþäåíû ïðåäóñ-

ìîòðåííûå ÷àñòÿìè 3 è 4 ñò. 193 ÒÊ ÐÔ ñðîêè

äëÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî:

à) ìåñÿ÷íûé ñðîê äëÿ íàëîæåíèÿ äèñöèïëè-

íàðíîãî âçûñêàíèÿ íåîáõîäèìî èñ÷èñëÿòü ñî

äíÿ îáíàðóæåíèÿ ïðîñòóïêà;

á) äí¸ì îáíàðóæåíèÿ ïðîñòóïêà, ñ êîòîðî-

ãî íà÷èíàåòñÿ òå÷åíèå ìåñÿ÷íîãî ñðîêà, ñ÷èòà-

åòñÿ äåíü, êîãäà ëèöó, êîòîðîìó ïî ðàáîòå ïîä-

÷èí¸í ðàáîòíèê, ñòàëî èçâåñòíî î ñîâåðøåíèè

ïðîñòóïêà, íåçàâèñèìî îò òîãî, íàäåëåíî ëè

îíî ïðàâîì íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçû-

ñêàíèÿ;

â) â ìåñÿ÷íûé ñðîê äëÿ ïðèìåíåíèÿ äèñ-

öèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ íå çàñ÷èòûâàåòñÿ

âðåìÿ áîëåçíè ðàáîòíèêà, ïðåáûâàíèÿ åãî

â îòïóñêå, à òàêæå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ñî-

áëþäåíèÿ ïðîöåäóðû ó÷¸òà ìíåíèÿ ïðåäñòàâè-

òåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ (÷àñòü 3 ñò. 193 ÒÊ

ÐÔ); îòñóòñòâèå ðàáîòíèêà íà ðàáîòå ïî èíûì

îñíîâàíèÿì, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâà-

íèåì äíåé îòäûõà (îòãóëîâ) íåçàâèñèìî îò èõ

ïðîäîëæèòåëüíîñòè;

ã) ê îòïóñêó, ïðåâûøàþùåìó ìåñÿ÷íûé ñðîê,

ñëåäóåò îòíîñèòü âñå îòïóñêà, ïðåäîñòàâëÿåìûå

ðàáîòîäàòåëåì (äèðåêòîðîì) â ñîîòâåòñòâèè

ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå

åæåãîäíûå (îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå) îòïóñêà,

îòïóñêà â ñâÿçè ñ îáó÷åíèåì â ó÷åáíûõ çàâåäåíè-

ÿõ, îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.

Êàêàÿ äîëæíà áûòü âíåñåíà çàïèñü â òðóäîâóþ

êíèæêó ðàáîòíèêà, íå ïðîøåäøåãî èñïûòàòåëüíûé

ñðîê, â ñëó÷àå åãî óâîëüíåíèÿ èç îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ?

Ïðè óâîëüíåíèè â òðóäîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêà,

íå ïðîøåäøåãî èñïûòàòåëüíûé ñðîê, äåëàåòñÿ

çàïèñü: «Óâîëåí(à) â ñâÿçè ñ íåóäîâëåòâîðè-

òåëüíûì ðåçóëüòàòîì èñïûòàíèÿ ñò. 71 Òðóäîâî-

ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

вается «Инновационная деятельность школы» и имеет структу-
ру программы развития образовательного учреждения, описан-
ную выше.

Подтверждаю свою (и очень многих специалистов в облас-
ти управления) точку зрения: само словосочетание «образова-
тельная программа образовательного учреждения» по разным
причинам неудачно. Конечно, жизнь школы целостна, функцио-
нирование и развитие осуществляются нередко одновременно
одними и теми же людьми и потому подготовка целостного, сис-
темного, интегрального документа, по которому живёт школа,
оправдано (при условии, что эта интеграция профессиональна).
Но, учитывая тему статьи, хочу предупредить читателей: грант
выдаётся сверх обязательного бюджетного финансирования
школы. На получение гранта может претендовать только часть
образовательной программы — раздел, называемый «Инно-
вационная деятельность школы». Поэтому на конкурс для по-
лучения гранта советую представлять ту часть образовательной
программы (извлечение), которая, собственно, и отражает дея-
тельность коллектива по развитию школы. Кто-то может возра-
зить: «А вот нам дали грант именно за образовательную про-
грамму». Поясню: грант — не премия за хорошую работу, а суб-
сидия на создание новой образовательной практики. Ситуация,
при которой грант может выдаваться за образовательную про-
грамму учреждения, представляется такой: сама программа —
это первый результат (задел) исследовательского проекта, в ито-
ге которого предполагается разработать комплексный управлен-
ческий документ, каким является образовательная программа
школы и в котором осуществлена на управленческом и педагоги-
ческом уровнях корректная интеграция процессов функциониро-
вания и развития.

И ещё одно напоминание на основе анализа рассматривае-
мого вида проекта. В образовательной программе всегда должно
быть соблюдено оптимальное сочетание деятельности школы,
обеспечивающей и её функционирование, и развитие. Смысл
этого напоминания станет понятным из мудрой фразы одного
ироничного, способного к самоиронии, директора школы: «Мы
так бурно развивались в этом году, так стремились оправдать
выданный нам грант на инновационную деятельность, что нам
некогда было функционировать».

Напомню: проблема интеграции в образовании, предпола-
гающей не простое сложение (совмещение, суммирование),
а новое качественное образование, возникающее в результате
этой интеграции, практически никем не разработана, и совме-
щение содержания управления, относящегося к режиму функци-
онирования и к режиму развития школы, в документе, называе-
мом «образовательная программа школы», как правило, осуще-
ствлено чисто механически, хотя оба режима жизнедеятельности
влияют друг на друга, взаимодействуют и неизбежно должны по-
родить новое качество управления. Но таких исследований я по-
ка не встречал.

Ì à ð ê Ï î ò à ø í è ê П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ы ,

Д О С Т О Й Н А Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  Г Р А Н Т А
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Ïðåäóñìîòðåíû ëè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñò-

âîì îãðàíè÷åíèÿ â êîëè÷åñòâå ìåñò ðàáîòû

ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó?

Ñòàòüÿ 282 ÒÊ ÐÔ îïðåäåëÿåò, ÷òî êîëè÷åñòâî

ðàáîòîäàòåëåé, ó êîòîðûõ ðàáîòíèê ìîæåò ðà-

áîòàòü íà óñëîâèÿõ ñîâìåñòèòåëüñòâà, íå îãðà-

íè÷èâàåòñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî ñîâìåñòèòåëüñò-

âó ðàáîòíèê ìîæåò ðàáîòàòü íå áîëåå 16 ÷àñîâ

â íåäåëþ (íà êàæäîì ìåñòå ðàáîòû).

Êàêîâà íîðìà ÷àñîâ çà îäíó ñòàâêó ó âîñïèòàòåëåé,

ó÷èòåëåé-ëîãîïåäîâ è ó÷èòåëåé-äåôåêòîëîãîâ,

ðàáîòàþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

äëÿ äåòåé, èìåþùèõ îòêëîíåíèÿ â ôèçè÷åñêîì

è óìñòâåííîì ðàçâèòèè?

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ

ÑÑÑÐ îò 8.12.90 ¹ 1238 «Î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ

ðàáîòû ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, èìåþùèõ íå-

äîñòàòêè â ôèçè÷åñêîì è óìñòâåííîì ðàçâèòèè»

è ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò

4.02.92 ¹ 22-ÌÒ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû âîñ-

ïèòàòåëåé ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (êëàññîâ, ãðóïï) âû-

ïëà÷èâàåòñÿ çà 25 ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû

â íåäåëþ, à ó÷èòåëåé-ëîãîïåäîâ è ó÷èòåëåé-äå-

ôåêòîëîãîâ — çà 20 ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðà-

áîòû â íåäåëþ.

Ðàáîòàþ ñòàðøèì âîñïèòàòåëåì â ÄÎÓ — äåòñêèé

ñàä êîìïåíñèðóþùåãî âèäà äëÿ âîñïèòàííèêîâ

ñ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì è óìñòâåííîé

îòñòàëîñòüþ. Èìåþ ëè ÿ ïðàâî íà ñîêðàù¸ííóþ

ðàáî÷óþ íåäåëþ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 25 ÷àñîâ?

Íåò, ñòàðøèå âîñïèòàòåëè, ðàáîòàþùèå â äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ÄÎÓ)

äëÿ äåòåé ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè, ïðàâà íà

25-÷àñîâóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ íå èìåþò. Ïîñòà-

íîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 8.12.90

¹ 1238 «Î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû ñïåöè-

àëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ

äåòåé è ïîäðîñòêîâ, èìåþùèõ íåäîñòàòêè â ôè-

çè÷åñêîì è óìñòâåííîì ðàçâèòèè» íîðìà ïåäà-

ãîãè÷åñêîé ðàáîòû 25 ÷àñîâ â íåäåëþ çà ñòàâêó

çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíîâëåíà òîëüêî

âîñïèòàòåëÿì.

Êàêèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ

îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ? Åñòü ëè â èõ ÷èñëå îòïóñê

çà âûñëóãó ëåò ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì?

×àñòü 1 ñò. 116 ÒÊ ÐÔ îïðåäåëÿåò êîíêðåò-

íûå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ïðåäî-

Òèïè÷íûå îøèáêè, äîïóñêàåìûå â ïðîåêòàõ ðàçâèòèÿ

Материал для этого раздела дал анализ огромного числа
программ и их рецензирование в форме дефектной ведомости
и экспертного заключения на различные проекты развития. Ка-
ковы же типичные ошибки проектов?

1. Чрезмерно обобщённый и чрезмерно объёмный ха-
рактер описания проекта. Это набор деклараций, весьма эмо-
ционально изложенных, нередко — произвольный набор ба-
нальностей. Авторы стремятся внести в проект всё, что они зна-
ют из теории, всё, что им понравилось в статьях, книгах, всё, что
они когда-либо увидели, услышали, выписали. Это не проект,
а некое эссе, рассуждения по поводу, а не по существу. Цели при
таком изложении сформулированы так общо, что их невозможно
перевести в программу действий. Побудить некоторых членов
проектных команд конкретно отвечать на вопросы без предисло-
вий, вступлений, пояснений и рассуждений о том, что и так по-
нятно, бывает очень трудно, а иногда и невозможно. В этой ситу-
ации нужно менять людей, привлечённых к проектированию.

Этот недостаток проектов настолько распространён, что
иногда кажется, будто заложен в нас «на генетическом уровне»
(имею в виду социальное наследование) и присущ нашей совре-
менной российской ментальности. Вынужден сделать это пред-
положение, поскольку важнейшие проектные документы даже
государственного (!) уровня (а мы же с них берём пример, рас-
сматривая их как образцы), имеющие значение для всей страны,
грешат чрезмерной обобщённостью, огромным объёмом, отсут-
ствием конкретности. И всё это почему-то оправдывается кон-
цептуальностью.

Выражать концептуальные идеи в инновационных проектах
нужно кратко, внятно, ясно, иначе в перегруженном рассужде-
ниями тексте утонет суть концепции.

2. Отсутствие инновационных идей. Эта ошибка тоже до-
вольно распространена и нередко проистекает по одной сущно-
стной причине: из-за непонимания сути самого понятия «разви-
тие». Вынужден повториться и ещё раз напомнить руководите-
лям школ: нет иного пути развить какую-либо систему, кроме
как с помощью изобретения (придумывания), разработки и ос-
воения новшеств, то есть — в инновационном процессе. Поэто-
му отсутствие инновационных идей в проекте однозначно гово-
рит о том, что документ, как бы добросовестно, обстоятельно он
ни был подготовлен, проектом развития не является. В лучшем
случае он констатирует то, что уже есть, а потому его преобразу-
ющий смысл отсутствует. 

Дабы предотвратить эту сущностную и очень досадную
ошибку, рекомендую в проекте любого вида выделить, выписать
ту инновационную идею или идеи, реализация которых и предпо-
лагает развитие объекта.

3. Неполнота содержания проекта. Как уже говорилось,
содержание и структура проекта могут задаваться грантодателя-
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ñòàâëÿþòñÿ åæåãîäíûå äîïîëíèòåëüíûå îï-

ëà÷èâàåìûå îòïóñêà. Òàì æå èìååòñÿ óêàçà-

íèå íà äðóãèå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôå-

äåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ñëåäîâàòåëüíî, äî-

ïîëíèòåëüíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà

ðàáîòíèêàì ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Íàïðèìåð, äîïîë-

íèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñ ó÷¸òîì

ñòàæà ðàáîòû (âûñëóãè ëåò) óñòàíîâëåí ñó-

äüÿì, ïðîêóðîðñêèì ðàáîòíèêàì, ãîñóäàðñò-

âåííûì ñëóæàùèì.

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î äîïîëíèòåëüíûõ

îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ çà âûñëóãó ëåò ðàáîò-

íèêàì îáðàçîâàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.

Îäíàêî îðãàíèçàöèè ñ ó÷¸òîì ñâîèõ ïðîèç-

âîäñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé ìî-

ãóò ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü äîïîëíè-

òåëüíûå îòïóñêà äëÿ ðàáîòíèêîâ (â òîì ÷èñëå

è çà âûñëóãó ëåò). Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ýòèõ îòïóñêîâ îïðåäåëÿþòñÿ êîë-

ëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè èëè ëîêàëüíûìè

íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

Êàê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê

æåíùèíàì, èìåþùèì äåòåé?

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ãëàâà 41 Òðóäîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåãóëèðóåò

îñîáåííîñòè òðóäà íå òîëüêî æåíùèí,

íî è ëèö ñ ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè.

Ñòàòüÿ 263 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò åæåãîäíûå

äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ

çàðàáîòíîé ïëàòû ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì

óõîä çà äåòüìè. Ýòèìè îòïóñêàìè ìîãóò âîñ-

ïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ðàáîòíè-

êîâ:

— ðàáîòíèêè, èìåþùèå äâóõ èëè áîëåå äåòåé

â âîçðàñòå äî 14 ëåò;

— ðàáîòíèêè, èìåþùèå ðåá¸íêà-èíâàëèäà

â âîçðàñòå äî 18 ëåò;

— îäèíîêèå ìàòåðè, âîñïèòûâàþùèå ðåá¸íêà

â âîçðàñòå äî 18 ëåò;

— îòöû, âîñïèòûâàþùèå ðåá¸íêà â âîçðàñòå

äî 14 ëåò áåç ìàòåðè.

Òàêèå îòïóñêà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü

â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

îíè â óäîáíîå äëÿ ðàáîòíèêà âðåìÿ. Ïðîäîë-

æèòåëüíîñòü îòïóñêà — äî 14 êàëåíäàðíûõ

äíåé. Îòïóñê ìîæåò áûòü ïðèñîåäèí¸í ê åæå-

ãîäíîìó îïëà÷èâàåìîìó îòïóñêó èëè èñïîëüçî-

âàí îòäåëüíî ïîëíîñòüþ ëèáî ïî ÷àñòÿì. Ïåðå-

íåñåíèå ýòîãî îòïóñêà íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé

ãîä íå äîïóñêàåòñÿ.

ми, но надеемся, что спонсоры исходят из научных требований
полноты и целостности. Если нет аналитического блока, то не-
возможно обосновать актуальность инновационных идей и непо-
нятно, откуда берутся составные части концептуального блока.
Если в концепции нет новых идей, непонятно, за счёт чего будет
осуществляться развитие. Если не определена стратегия перехо-
да от прежнего состояния объекта к новому, невозможно опре-
делить этапы перехода, распределить по ним задачи и ресурсы.
Если нет критериев оценки результатов преобразований, то как
определить меру достижения целей? Если нет гипотезы, то не
может быть никакого эксперимента и т.д.

Отсутствие такого раздела в проекте, как «План дейст-
вий», считаю необходимым оговорить особо. Как бы ни назы-
вался проект («Программа развития», «Образовательная про-
грамма», «Программа эксперимента», «Инновационный…»
или «Исследовательский проект» и т.д.), план действий дол-
жен быть всегда. Это последняя и самая важная часть любого
проекта. Без плана действий непонятно, кем, когда, каким об-
разом будет реализован проект. Некоторые разработчики опус-
кают этот раздел, полагая, что грант если и будет выделен,
то за инновационную идею, за её обоснование, за концепцию
развития и т.д., и этого достаточно. Однако экспертные советы,
организуемые грантодателями, хотят иметь гарантии того, что
выделенные ими средства будут эффективно реализованы,
и потому в исходных требованиях к проектам совершенно обос-
нованно оговаривают обязательное наличие плана действий.
А сегодня, когда грантодателями становятся органы управ-
ления образованием, план действий становится категоричес-
ким требованием. Некоторые руководители школ делают план
формальным документом, лукаво пишут о времени реализации
проекта: «в течение года», или «ежемесячно», или «постоян-
но» и т.п. Дабы избежать этих хитростей, которые оборачива-
ются провалом намеченного, чтобы проект удовлетворял таким
требованиям, как контролируемость и чувствительность к сбо-
ям, советую руководителям проектных команд вспомнить, что
представляло собой в прежней школе календарно-тематичес-
кое и особенно графическое планирование учебно-воспита-
тельного процесса, и иметь в виду, что этот вид плана не уста-
рел, не потерял своей актуальности и эффективности.

К неполноте состава проекта относится и отсутствие разде-
ла по проектированию работы с педагогическими кадрами и уча-
щимися (их мотивация, стимулирование на участие в развитии
школы). Ну, а если эта работа не планируется, её не будет
и в реальной жизни. Стоит ли потом удивляться, что люди пас-
сивны, не заинтересованы, что проект даже при получении хоро-
шего денежного гранта плохо реализуется или остаётся на бума-
ге? Придумывание, изобретение, технологическая разработка
и освоение новшеств (то есть инновационная деятельность) —
это добровольно взятая коллективом на себя дополнительная
работа и без её стимулирования и мотивации не обойтись.

Ì à ð ê Ï î ò à ø í è ê П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ы ,

Д О С Т О Й Н А Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  Г Р А Н Т А
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Ìîæåò ëè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, êîòîðûì

óñòàíîâëåíû åæåãîäíûå îñíîâíûå óäëèí¸ííûå

îòïóñêà, âûïëà÷èâàòüñÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ

çà íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê?

Ñòàòüÿ 126 ÒÊ ÐÔ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïî ïèñü-

ìåííîìó çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà ÷àñòü åæåãîäíî

îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, ïðåâûøàþùàÿ 28 êà-

ëåíäàðíûõ äíåé, ìîæåò áûòü çàìåíåíà äåíåæ-

íîé êîìïåíñàöèåé. Ïðè ýòîì â ñòàòüå íå ïðåäóñ-

ìàòðèâàåòñÿ, êàêàÿ åãî ÷àñòü, ïðåâûøàþùàÿ

28 êàëåíäàðíûõ äíåé, ìîæåò áûòü ïî ïðîñüáå

ðàáîòíèêà çàìåíåíà íà äåíåæíóþ êîìïåíñà-

öèþ: ÷àñòü îò åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îòïóñêà óä-

ëèí¸ííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè (ñâåðõ 28 êàëåí-

äàðíûõ äíåé) èëè îò äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà.

Âàæíî îäíî: åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà

ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü 28 êàëåíäàðíûõ äíåé,

òî åñòü ðàáîòíèê íå èìååò ïðàâà íà åæåãîäíûé

îñíîâíîé îòïóñê óäëèí¸ííîé ïðîäîëæèòåëüíîñ-

òè ëèáî äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà, òî îí íå ìî-

æåò ïîëó÷èòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ âìåñòî

ðåàëüíîãî îòïóñêà.

Âìåñòå ñ òåì íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëü-

íîñòè åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îòïóñêà, à òàêæå

íàëè÷èÿ åæåãîäíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ

çàìåíà ÷àñòè îòïóñêà äåíåæíîé êîìïåíñàöèåé

áåðåìåííûì æåíùèíàì è ðàáîòíèêàì â âîçðàñòå

äî 18 ëåò, à òàêæå ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæ¸-

ëûõ ðàáîòàõ è ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñ-

íûìè óñëîâèÿìè òðóäà, âîîáùå íå äîïóñêàåòñÿ.

Ñòàòüÿ 126 ÒÊ ÐÔ íå îáÿçûâàåò ðàáîòîäàòåëÿ

çàìåíÿòü ÷àñòü îòïóñêà ðàáîòíèêà íà äåíåæíóþ

êîìïåíñàöèþ. Íàïðèìåð, â áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ î âûïëàòå êîì-

ïåíñàöèè çà ÷àñòü îòïóñêà íåîáõîäèìî ó÷èòû-

âàòü ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ, ïî-

ñêîëüêó çà îäèí è òîò æå ïåðèîä ðàáîòíèêó

íóæíî áóäåò çàïëàòèòü è äåíåæíóþ êîìïåíñà-

öèþ, è çàðàáîòíóþ ïëàòó.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïåðèîä,

çà êîòîðûé ðàáîòíèê æåëàåò ïîëó÷èòü äåíåæ-

íóþ êîìïåíñàöèþ âìåñòî ÷àñòè îòïóñêà, ïðèñòó-

ïèâ ê ðàáîòå ðàíüøå (ëèáî óõîäÿ â îòïóñê ïîç-

æå ãðàôèêà), ìîæåò ñîâïàñòü ñ êàíèêóëÿðíûì

ïåðèîäîì, êîãäà ðàáîòà ïî ñïåöèàëüíîñòè â îñ-

íîâíîì îòñóòñòâóåò.

Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî

ðåøåíèÿ âîïðîñà âûïëàòû êîìïåíñàöèé çà íå-

èñïîëüçîâàííûé îòïóñê öåëåñîîáðàçíî â êîë-

ëåêòèâíîì äîãîâîðå ïðåäóñìàòðèâàòü ñëó÷àè,

êîãäà ðàáîòíèêàì ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ äåíåæ-

íàÿ êîìïåíñàöèÿ çà ÷àñòü îòïóñêà, ïðåâûøàþ-

ùåãî 28 êàëåíäàðíûõ äíåé.

4. Отсутствие целостности. Это, пожалуй, наиболее часто
встречающаяся ошибка, исправлять её трудно. Когда рецензен-
ты-эксперты пишут: «Проект целостный» (очень высокая оцен-
ка), это означает: все составные его части логично связаны меж-
ду собой, одна вытекает из другой и является основой для следу-
ющей. Целостность обеспечивается взаимосвязями между
частями проекта — логическими, смысловыми, структурными.

Почти все проекты начинаются с так называемого паспор-
та школы или с информационной справки и т.п. Но потом эти
данные нигде не используются, хотя они существенно влияют на
суть и выводы всех последующих разделов проекта. Например,
даётся анализ педагогических кадров: образование учителей,
стаж, квалификационная категория и т.д. Из этих данных следу-
ет, что 29% учителей не имеет высшего образования, а цель
проекта — превратить школу в многопрофильную гимназию, где
должны быть кафедры, где часть учителей должна иметь учёную
степень. Или школа переполнена, работает в две смены, свобод-
ных помещений нет до позднего вечера, а проект развития по-
свящён построению системы воспитательной работы. Чтобы из-
бежать этой ошибки, необходимо все данные информационной
справки оценивать с точки зрения того, чем они станут для про-
екта: предпосылкой развития, решаемой проблемой или непре-
одолимым пока препятствием.

Рассмотрим два смежных раздела многих проектов: анализ
проблем и концепцию преобразования, развития. Очень часто
эти разделы разрабатывают разные люди, и ошибка в том, что
проблемы-то выявлены верно, но они — об одном, а концеп-
ция — интересная, грамотная, но… никак не вытекает из анали-
за. И непонятно: зачем нужен был анализ проблем, их ранжиро-
вание; зачем нужны новые идеи, изложенные в концепции, если
они не ликвидируют проблем?

5. Очень распространённая ошибка, разрушающая целост-
ность проекта, делающая его непригодным для использова-
ния, — несоответствие целей, критериев оценки их достиже-
ния и результатов. Ярче всего это видно на примере проекта
развития муниципальной образовательной системы. О целях го-
ворится: «Создать условия для оптимальной организации обра-
зовательного процесса в учреждениях». Называются эти усло-
вия: научно-методические, кадровые, нормативно-правовые, фи-
нансовые, материально-технические. А в ожидаемых результатах
об условиях уже ни слова — там названы другие параметры: на-
пример, процент детей, справившихся с тестами ЕГЭ, рост числа
учащихся, заканчивающих школу на «4» и «5», победителей
олимпиад и т.п.

Сначала я думал, что причины ошибки — в эклектичности
мышления авторов проекта. Однако авторы настаивали: «Показа-
тели успеваемости очень важны, и мы их всё равно оставим, что
бы вы нам ни говорили». Как говорится, комментарии излишни.

Чаще всего эклектичность проекта возникает из-за органи-
зационно-управленческой ошибки при его подготовке: члены
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×òî èçìåíèëîñü â Ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ

åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî

îòïóñêà ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì

äí¸ì â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷¸ò

ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñò-

âà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.12.02 ¹ 884 îá

óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíî-

ãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ðà-

áîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äí¸ì

â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ

íåíîðìèðîâàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ îòäåëüíûì ðà-

áîòíèêàì îðãàíèçàöèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîë-

íèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, åñëè ýòè ðà-

áîòíèêè ïðè íåîáõîäèìîñòè ýïèçîäè÷åñêè ïðè-

âëåêàþòñÿ ïî ðàñïîðÿæåíèþ ðàáîòîäàòåëÿ

ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ òðóäîâûõ ôóíêöèé çà ïðå-

äåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷å-

ãî âðåìåíè.

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ñ íåíîð-

ìèðîâàííûì ðàáî÷èì äí¸ì, èìåþùèõ ïðàâî íà

äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâè-

ëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà èëè

èíûì íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíèçàöèè.

Â ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ñ íåíîð-

ìèðîâàííûì ðàáî÷èì äí¸ì âêëþ÷àþòñÿ ðóêîâî-

äÿùèé, òåõíè÷åñêèé è õîçÿéñòâåííûé ïåðñîíàë

è äðóãèå ëèöà, òðóä êîòîðûõ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî

äíÿ íå ïîääà¸òñÿ òî÷íîìó ó÷¸òó, ëèöà, êîòîðûå

ðàñïðåäåëÿþò ðàáî÷åå âðåìÿ ïî ñâîåìó óñìîò-

ðåíèþ èëè ðàáî÷åå âðåìÿ êîòîðûõ ïî õàðàêòåðó

ðàáîòû äåëèòñÿ íà ÷àñòè íåîïðåäåë¸ííîé ïðî-

äîëæèòåëüíîñòè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñ-

êà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðî-

âàííûì äí¸ì, íå ìîæåò áûòü ìåíåå òð¸õ êàëåí-

äàðíûõ äíåé, à ïî ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòÿì

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäî-

âîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è çàâèñèò îò îáú-

¸ìà ðàáîòû, ñòåïåíè íàïðÿæ¸ííîñòè òðóäà, âîç-

ìîæíîñòè ðàáîòíèêà âûïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå

ôóíêöèè áîëüøå íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñ-

òè ðàáî÷åãî âðåìåíè è äðóãèõ óñëîâèé.

Ðàáîòîäàòåëü âåä¸ò ó÷¸ò âðåìåíè, ôàêòè÷åñ-

êè îòðàáîòàííîãî êàæäûì ðàáîòíèêîì â óñëîâè-

ÿõ íåíîðìèðîâàííîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ïðàâî

íà äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê âîçíèêàåò ó ðàáîòíè-

êà íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû

â óñëîâèÿõ íåíîðìèðîâàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ. Åñ-

ëè òàêîé îòïóñê íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ïåðåðàáîò-

êà êîìïåíñèðóåòñÿ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðà-

áîòíèêà êàê ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà.

проектной «команды» распределяют между собой разработку
его частей, а потом всё это объединяют, наивно полагая, что ме-
ханическое сложение текстов, написанных людьми, по-разному
мыслящими, приведёт к интеграции содержания.

6. Отсутствие расчёта сметной стоимости проекта, что
иногда называют бизнес-планом. Эта ошибка относится к не-
полноте состава проекта и носит массовый характер. В силу её
значимости намеренно выделяю её. Развитие, освоение нового
требуют иных средств, чем стабильное функционирование. Из-
за этого проект и подаётся на конкурс для получения гранта. Ес-
тественно, спонсоры вправе знать, о каких финансовых потреб-
ностях идёт речь. Деньги могут быть необходимы для того, чтобы
ввести в штат школы новых специалистов — психологов, де-
фектологов, нейрофизиологов, социальных педагогов, педагогов
дополнительного образования и т.д.; для оплаты разработчиков
новых программ; для открытия научной лаборатории; для разви-
тия материальной базы, а также для переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров, для оплаты научного руководства, ре-
цензирования альтернативных учебных программ и т.д., и т.п.

Важно, чтобы расчёт был выполнен квалифицированно,
с учётом инфляции. Авторы проекта могут показать, какую часть
средств они планируют привлечь из внебюджетных источников,
а какую сумму хотели бы получить в виде гранта.

7. Отсутствие нормативно-правовой обеспеченности
проекта. Дело в том, что ряд новшеств носит настолько ради-
кальный характер, что может затронуть некоторые нормативы
федерального или регионального уровня. Возможно, речь идёт
о смелом эксперименте, нацеленном в будущее, и спонсор дол-
жен быть уверен, что выделяет деньги не на авантюру. Ну, а если
риск всё-таки заложен в проекте, то разрешительные документы
органов образования на эксперимент станут дополнительным
фактором для грантодателя.

8. Прожектёрство, научная безграмотность, обещания
получить гарантированный положительный результат. Эта
ошибка может быть и неумышленной, а может — и намеренной.
Дело в том, что некоторые авторы фанатично верят в эффектив-
ность предлагаемого, им кажется, что полученные по их проекту
результаты обучения, воспитания и развития учащихся перевер-
нут традиционные представления о возможностях детей и учите-
лей. В порыве увлечённости они забывают объективную диалек-
тическую закономерность: любой хороший результат достигается
за счёт чего-то, не бывает улучшений без потерь, любая допол-
нительная нагрузка приводит к перегрузке, сопряжена с некото-
рыми отрицательными эффектами и последствиями в образова-
тельном процессе и потому эти последствия необходимо прогно-
зировать и определять, за счёт чего они будут минимизированы
и компенсированы.

9. Невовлечённость учителей и учеников в реализацию
проекта. У педагога, работающего в школе, живущей в режиме
развития, спросили: «В чём состоит ваше участие в развитии
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Äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê, ïðåäîñòàâëÿåìûé

ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äí¸ì,

ñóììèðóåòñÿ ñ åæåãîäíûì îñíîâíûì îïëà÷èâàå-

ìûì îòïóñêîì (â òîì ÷èñëå óäëèí¸ííûìè), à òàê-

æå äðóãèìè åæåãîäíûìè äîïîëíèòåëüíûìè îï-

ëà÷èâàåìûìè îòïóñêàìè. Â ñëó÷àå ïåðåíîñà èëè

íåèñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà,

à òàêæå óâîëüíåíèÿ ïðàâî íà ýòîò îòïóñê ðåàëè-

çóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ

åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ.

Îïëàòà äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ, ïðåäî-

ñòàâëÿåìûõ ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì

ðàáî÷èì äí¸ì, ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà

îïëàòû òðóäà.

Ìîæåò ëè ðàáîòîäàòåëü ïðåäîñòàâèòü îòïóñê

ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì ðàáîòíèêó,

ðàáîòàþùåìó íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîãî äîãîâîðà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 127 ÒÊ ÐÔ ïðè óâîëüíå-

íèè â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà òðóäîâîãî äî-

ãîâîðà îòïóñê ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì

ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ è â òîì ñëó÷àå, êîãäà

âðåìÿ îòïóñêà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî âûõî-

äèò çà ïðåäåëû ñðîêà ýòîãî äîãîâîðà. Òîãäà

äí¸ì óâîëüíåíèÿ òàêæå ñ÷èòàåòñÿ ïîñëåäíèé

äåíü îòïóñêà.

Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ îòïóñê: ñ íà÷àëà êàëåíäàðíîãî

ãîäà èëè ñ ìîìåíòà íà÷àëà ðàáîòû?

Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ ðàáîòíèêàì çà êàæäûé èõ ðàáî÷èé ãîä. Ðà-

áî÷èé ãîä ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ è â îòëè÷èå îò

êàëåíäàðíîãî ãîäà èñ÷èñëÿåòñÿ íå ñ 1 ÿíâàðÿ,

à ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ íà ðàáîòó.

Èìååò ëè ïðàâî ðàáîòîäàòåëü â ïåðèîä ïðåäóïðåæ-

äåíèÿ ðàáîòíèêà îá óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùåíèþ

øòàòîâ íå ïðåäîñòàâëÿòü åìó îòïóñê?

Ïðåäóïðåæäåíèå îá óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùåíèþ

øòàòîâ íå ìîæåò îãðàíè÷èâàòü ïðàâà ðàáîòíè-

êîâ è èçìåíÿòü óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Î÷åð¸äíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îòïóñêîâ îïðåäå-

ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñêîâ,

òî åñòü ó ðàáîòîäàòåëÿ íåò îáÿçàííîñòè ïðåäî-

ñòàâëÿòü ðàáîòíèêó îòïóñê â ëþáîå óäîáíîå äëÿ

ðàáîòíèêà âðåìÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî

çàêîíîì. Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñ-

êîâ îòïóñê äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí ðàáîòíè-

êó â ïåðèîä ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè ïî

ñîêðàùåíèþ øòàòîâ, òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí

ïðåäîñòàâèòü îòïóñê.

школы?» Ответ был красноречивым: «У нас за развитие отвеча-
ет заместитель директора по научно-методической работе».

Порок в том, что реализаторами проектов развития явля-
ются, как правило, руководители школы и небольшая часть чле-
нов проектной команды. Педколлектив, родители и учащиеся от-
странены, не вовлечены в эту работу. 

10. Стремление к наукообразию, витийствованию. Это
тяжёлый недостаток, который чаще всего — следствие научной
и методической несостоятельности авторов. Вот фрагменты из
программ, присланных на конкурс для получения грантов:
«Средствами реализации цели поддержки смысложизненного
поиска учащихся нашей школы выступают: культурный текст как
универсальное средство проблемно-ценностной ситуации; собы-
тийная общность, «выращиваемая» педагогом в границах груп-
пы (класса) тинэйджеров, как простроенное (образовательное)
пространство полипозиционного общения и развития рефлек-
сивного сознания; а также личностно профессионально-институ-
ированная и конституированная позиция педагога, основанная
на перцепции, понимании, принятии и признании старшекласс-
ников…» Цитата ещё не окончена. 

«…отражён процесс становления основ методологической
культуры изоморфной деятельности когнитивного сознания как
результата поэтапной реализации содержательно-динамической
модели самоорганизуемой воспитательной деятельности…»

Всё это, к сожалению, походит на некие клинические про-
явления пациентов психиатра. Но это — фрагменты из концеп-
ций программ развития.

Полагаю, ясно: такие проекты не могут быть восприняты
и поняты ни экспертами, ни педагогическими работниками.
Наукообразное словоблудие всегда бесперспективно…2

И последнее замечание. Даже если вам не удастся полу-
чить грант под разработанную программу развития школы (на
всех ведь грантов не хватит и в любом конкурсе есть лидеры), —
не огорчайтесь. В этой творческой деятельности побеждённых
нет, так как вы получили профессионально самоценный ин-
теллектуальный продукт. Научно разработанная программа ста-
нет реальной основой развития школы, активно будет способст-
вовать этому процессу. Педагогический коллектив вместе со
школой поднимется на несколько ступенек в своём профессио-
нальном росте. А вы обретёте уникальный управленческий опыт,
новую квалификацию, ибо способность к проектированию раз-
вития любого объекта — одно из самых сущностных управлен-
ческих качеств. НО

2 Более подробно о подготовке разных видов проектов развития образователь-
ных учреждений с целью получения денежных субсидий см.: Поташник М.

Как подготовить проект на получение грантов. М., 2005. 


