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риска через исключение потенциальной воз-
можности негативной ситуации; смягчение —
уменьшение вероятности возникновения или
величины возможных потерь, передача — пе-
ренесение ответственности за управление рис-
ками на другие структуры без устранения ис-
точника риска; распределение — разделение
ответственности по риску между структурными
подразделениями либо с другими структурами;
принятие — подтверждение возможности не-
гативной ситуации и сознательное решение
принять последствия и компенсировать ущерб. 

Реализация этих функций усиливает следую-
щие свойства управляющей системы, рассмат-
риваемой нами как субъект риска: наличие
долгосрочных стратегий, обеспечивающих со-
гласованность в темпах изменений, их упоря-
доченное взаимодействие; наличие альтернатив-
ных решений; повышение нормативной опреде-
лённости нововведений; готовность к индиви-
дуализации механизма принятия решений; по-
вышение социальной рефлексии. В обществен-
ном сознании (по всем группам участников об-
разования) снижается ощущение рискованности
ситуации в связи с внедрением модернизаци-
онных механизмов. Всё это свидетельствует
о целесообразности использования обсуждае-
мых подходов для управления антропогенными
и технологическими разновидностями модерни-
зационных рисков в территориальной образо-
вательной системе.

Таким образом, исследование механизмов уп-
равления модернизационными рисками в сфере
образования на уровне территориальной обра-
зовательной системы показывает, что управле-
ние рисками предполагает последовательную
реализацию идентификации и анализа антропо-
генных и технологических рисков; планирова-
ния реагирования на риски с применением
стратегий уклонения, смягчения, передачи, рас-
пределения и принятия; непосредственное уп-
равление рисками посредством реализации диа-
гностической, превентивной, компенсационной
и реабилитационной функций. ÍÎ
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,
ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî öèêëà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.

? Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-íèáóäü ðåêîìåíäàöèè
ïî ðåæèìó ðàáî÷åãî âðåìåíè ó÷èòåëÿ ïðè

ñîñòàâëåíèè ðàñïèñàíèÿ? Ìîãóò ëè áûòü «ðàçî-
ðâàíû» ïàðàëëåëè êëàññîâ? Ìîæåò ëè áûòü ïå-
ðåðûâ â ðàáî÷åì âðåìåíè ó÷èòåëÿ (òàê íàçûâà-
åìûå «îêíà»)? Ìîãóò ëè ñóùåñòâîâàòü äíè â ðà-
áî÷åé íåäåëå (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ),
êîãäà ó÷åáíàÿ íàãðóçêà îòñóòñòâóåò (ìåòîäè÷åñ-
êèå äíè)?   Íèêèòèíà 

Íèêàêèõ íîðìàòèâîâ ïî êîëè÷åñòâó «îêîí» íå ñóùå-
ñòâóåò. Áîëåå òîãî, Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
îò 27.03.2006 «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî
âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà» îò 12.08.2006 ¹ 177) ïðè ñîñòàâ-
ëåíèè ðàñïèñàíèé ó÷åáíûõ çàíÿòèé îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî èñêëþ÷èòü íåðàöèîíàëü-
íûå çàòðàòû âðåìåíè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, ñ òåì, ÷òîáû íå
íàðóøàëàñü èõ íåïðåðûâíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è íå îáðàçîâûâàëèñü äëèòåëüíûå ïåðåðûâû (òàê íà-
çûâàåìûå «îêíà»), êîòîðûå â îòëè÷èå îò êîðîòêèõ
ïåðåðûâîâ (ïåðåìåí) ìåæäó êàæäûì ó÷åáíûì çàíÿ-
òèåì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííè-
êîâ, ðàáî÷èì âðåìåíåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
íå ÿâëÿþòñÿ.

Åñëè æå àäìèíèñòðàöèÿ íå ñìîãëà ðàçðåøèòü ïðî-
áëåìó «îêîí» â ðàñïèñàíèè, èñïîëüçóéòå äàííîå
âðåìÿ äëÿ ñîáñòâåííîé ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû, âû-
ïîëíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé, îãîâîðåííûõ
âàøåé äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé. Ðàáî÷åå âðåìÿ
ó÷èòåëÿ äåëèòñÿ íå òîëüêî íà ó÷åáíóþ íàãðóçêó,
íî è íà âðåìÿ, êîòîðîå ñòðîãî ÷àñàìè íå ðåãëàìåí-
òèðóåòñÿ: ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ñàìîîáðàçîâà-
íèå, ðàáîòà ñ äîêóìåíòàöèåé, ïîäãîòîâêà äèäàêòè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà, îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ,
ïðîâåðêà òåòðàäåé è ò.ä.

Ìåòîäè÷åñêèé äåíü Âàì ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè òàêîå óñëîâèå åñòü â êîë-
ëåêòèâíîì äîãîâîðå, òðóäîâîì äîãîâîðå ðàáîòíèêà
è äð. ëîêàëüíûõ àêòàõ ó÷ðåæäåíèÿ. Þðèäè÷åñêîãî
ïîíÿòèÿ «ìåòîäè÷åñêèé äåíü» çàêîíîäàòåëüñòâî îá
îáðàçîâàíèè íå ñîäåðæèò.



При разработке и совершенствовании
нормативно-методической документации,
обеспечивающей сопряжение процедур го-
сударственной и общественной аккредита-
ции, важно снять существующее в дейст-
вующих документах противоречие: сегодня
общественно-профессиональные организа-
ции для проведения общественной аккре-
дитации требуют наличия у образователь-
ного учреждения статуса государственной
аккредитации. 

Истоки этого противоречия в том, что
за основу при составлении документов
были взяты американские и европейские
образцы, в которых речь идёт об аккре-
дитации, проводимой региональными ор-
ганизациями в Америке или националь-
ными агентствами в европейских стра-
нах. Эта процедура, по сути, аналогична
лицензированию образовательных уч-
реждений в Российской Федерации.
В то же время аккредитация отдельных
образовательных программ в зарубеж-
ных странах производится общественно-
профессиональными агентствами и наце-
лена на проверку объёма, уровня и ка-
чества получаемого образования. Имен-
но таким образом исключается дублиро-
вание: общественно-профессиональная
аккредитация отдельных образователь-
ных программ не противопоставляется
государственной аккредитации образова-
тельного учреждения в целом, а естест-
венным образом дополняет её. 

Выход из сложившейся ситуации связан
с принятием нескольких решений:
● условием прохождения общественной
аккредитации должно стать наличие не
государственной аккредитации, а лицензии
на право образовательной деятельности
(общественно-профессиональные организа-
ции должны внести соответствующие из-
менения в свои документы);
● в переходный период программная ак-
кредитация может осуществляться либо
государственными аккредитационными ор-
ганами, либо признанными государством
независимыми аккредитационными струк-
турами с последующим рассмотрением их
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? Ñîõðàíèëàñü ëè 15-ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ó÷èòåëÿì
èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ðàáîòàþùèì â øêîëå ñ óãëóá-

ë¸ííûì èçó÷åíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà? Äåëî â òîì, ÷òî
âñå ó÷èòåëÿ íàøåé øêîëû ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ýêñ-
ïåðèìåíòà, çà êîòîðûé ìû ïîëó÷àåì 15-ïðîöåíòíàÿ
íàäáàâêó. Íå òà ëè ýòà íàäáàâêà, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà
ðàíüøå?    Îëüãà Ïàâëîâíà

Â îòíîøåíèè äîïëàò è íàäáàâîê Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ðó-
êîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷ðåæäåíèå. Äîïëà-
òû è íàäáàâêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî ñëóæàò ëîêàëüíûå àêòû ó÷-
ðåæäåíèÿ è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ñóáúåêòà ÐÔ.

? Ïðè îïëàòå ÷àñîâ ó÷èòåëþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, êî-
òîðûé ïðåïîäà¸ò â íà÷àëüíîé øêîëå, èñïîëüçóåòñÿ

íîðìà ÷àñîâ çà ñòàâêó  18 èëè 20?    Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2003
¹ 191 «Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìå
÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ» ó÷èòåëÿì 1–4-õ êëàññîâ óñòà-
íîâëåíà íîðìà ÷àñîâ ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû â îáú¸ìå 20 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ïðè ýòîì
ðàáîòíèê äîëæåí ðàáîòàòü ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ». Åñëè îí ðàáîòàåò ó÷èòåëåì èíîñòðàííîãî
ÿçûêà, òî òàêèå äîëæíîñòè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû ñ âåäåíèåì ó÷åáíîé íà-
ãðóçêè â 5–11-õ êëàññàõ. Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ó÷èòåëåé óêà-
çàííûì äîêóìåíòîì óñòàíîâëåíà ó÷åáíàÿ íàãðóçêà â îáú¸-
ìå 18 ÷àñîâ.

Èçìåíåíèå ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå ïðè-
âåëî ê òîìó, ÷òî ó÷èòåëÿì îñíîâíîé øêîëû, ïðèõîäèòñÿ âû-
ïîëíÿòü íàãðóçêó â êëàññàõ íà÷àëüíîé øêîëû, ïðè ýòîì íàè-
ìåíîâàíèå äîëæíîñòåé ñ âèäîì âûïîëíÿåìîé ðàáîòû íè-
êòî â ñîîòâåòñòâèå íå ïðèâîäèë.

Âû ìîæåòå òàêæå çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè îáðà-
òèòüñÿ â ÖÊ ïðîôñîþçîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

? Èìååò ëè ïðàâî çàíèìàòüñÿ ÷àñòíîé ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ó÷èòåëü-ëîãîïåä, ÷òî äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî (ëèöåíçèÿ, ïàòåíò)?    Áóòðèíà 

Äà, ñîãëàñíî ñò. 48 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ïåäàãîã
èìååò ïðàâî çàíèìàòüñÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Èíäèâèäóàëüíàÿ òðóäîâàÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ëèöåíçèðóåòñÿ, íî ïîäëåæèò ðåãèñòðà-
öèè íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.08.2001
¹ 129-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» (ñì. ñò. 22.1).
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заключения при проведении государственной
аккредитации;
● в перспективе проведение программной ак-
кредитации может быть полностью передано
признанным государством независимым аккре-
дитационным структурам с последующим рас-
смотрением их заключения при проведении го-
сударственной аккредитации;
● в любом случае общественная (общественно-
профессиональная) программная аккредитация
должна определять не только соответствие ми-
нимальным требованиям государственных обра-
зовательных стандартов, но использовать более
высокие стандарты качества. 

Таким образом, развитие системы оценива-
ния деятельности образовательных учрежде-
ний в настоящее время может пойти разны-
ми путями. Отечественные традиции в обла-
сти управления тяготеют к административно-
му решению вопросов, активному использо-
ванию механизма внешнего контроля и сти-
мулирования. Если этот механизм сохранит
и усилит своё доминирование в системе оце-
нивания, мы рискуем получить весьма про-
тиворечивый результат: систематический
контроль деятельности школ, налаженная си-
стема предоставления вышестоящим органам
информации при отсутствии изменений, на-
правленных на обеспечение современного до-
ступного и качественного образования. Этот
сценарий способствует консервации состоя-
ния системы образования, поскольку не ра-
ботает на формирование рынка образова-
тельных услуг, ориентации на требования их
потребителей. Управление качеством образо-
вания подменяется контролем.

Реальное управление качеством образования
возможно лишь при развитии оценивания, в ос-
нове которого лежит механизм согласования,
рациональном сочетании «развивающего»
и «контролирующего» оценивания. Для того
чтобы пойти по этому пути, необходимы нема-
лые усилия и органов управления образованием,
и самих образовательных учреждений. И самое
сложное — понять, что качество образования
возникает не из подконтрольности, а на основе
доверия и открытости. ÍÎ
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? Ðàáîòàþ ó÷èòåëåì èíôîðìàòèêè. Ñëûøàëà,
÷òî ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè âïðàâå îòêàçàòü-

ñÿ îò êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà. Ïðàâäà ëè ýòî?
Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà

Êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì ìîæåò áûòü ëþáîé ïå-
äàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

Êëàññíîå ðóêîâîäñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà, ïîñêîëüêó âû-
ïîëíåíèå òàêîé îáÿçàííîñòè îòíîñèòñÿ ê âèäàì äî-
ïîëíèòåëüíîé ðàáîòû (ñò. 60.2 ÒÊ ÐÔ). Åñëè Âû íå
õîòèòå âûïîëíÿòü äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó, âîçëî-
æåííóþ íà Âàñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðóêîâî-
äèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òî Âàì íå-
îáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé îá îñâî-
áîæäåíèè Âàñ îò âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé êëàññíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ. Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ îáÿçàí ðàññìîòðåòü Âàøå çàÿâëåíèå
è ïðèíÿòü ðåøåíèå ëèáî óäîâëåòâîðèòü Âàøó
ïðîñüáó, ëèáî ïðåäîñòàâèòü Âàì ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç. Â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðåíèÿ Âàøåé ïðîñüáû
Âû ìîæåòå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ
â îðãàíå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä-
÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå.

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, îòìåíÿò ëè âûñëóãó 
çà ïåäñòàæ â 2010 ãîäó?   Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Ïîêà òàêèõ ïðåäëîæåíèé íåò.

? ß ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè, ðàáîòàþ
â ñðåäíåé øêîëå ã. Ìîñêâû ó÷èòåëåì íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ è âåäó 4 ÷àñà â áëîêå äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâîåé øêîëû. Ìåíÿ
ïðîòàðèôèöèðîâàëè ïî 11 ðàçðÿäó. Ïðàâèëü-
íî ëè ýòî?     Åëåíà Âèêòîðîâíà

Åñëè Âû èìååòå âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãî-
ðèþ ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü», òî íà îñíîâàíèè Âàøå-
ãî çàÿâëåíèÿ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðè-
çíàòü ýòó êâàëèôèêàöèþ è ïî äîëæíîñòè «ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» (ñì. Ïèñüìî Ìèíî-
áðàçîâàíèÿ ÐÔ ¹ 03-8èí/22-03, Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
¹ 11 îò 07.02.2003 «Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»).

Îïëàòà äëÿ ëèö, èìåþùèõ âûñøóþ êâàëèôèêàöèîí-
íóþ êàòåãîðèþ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 14 ðàçðÿäó ÅÒÑ.

Îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè Âû ìîæåòå
â Ãîñòðóäèíñïåêöèè.



Активно используется такой вид организации
деятельности, как конкурсы, нацеленные на
поддержку развития общественной составля-
ющей в управлении, учредителями которых
является не только управление образованием.
Финансовую поддержку оказывает Благотво-
рительный фонд попечительства по образова-
нию Советского района, объединяющий со-
циально-ответственных работодателей и ак-
тивную родительскую общественность более
70 образовательных учреждений района. 

Важную роль в становлении государственно-
общественного управления играет и Совет по
образованию Советского района. Он согласо-
вывает между управлением образования ад-
министрации района и обществом управлен-
ческие решения: утвердил программу разви-
тия муниципальной системы образования Со-
ветского района; принял решение о представ-
лении ежегодного публичного доклада муни-
ципальной системы образования обществен-
ности; организовал и провёл конкурс созда-
ния здоровых и безопасных условий обуче-
ния и воспитания в образовательных учреж-
дениях муниципальной системы образования,
а также общественный аудит в системе обра-
зования района, обеспечил участие в нём
представителей общественности.

Таким образом, благодаря созданным сис-
темным структурам, процедурам и действиям
управлению образованием, несмотря на неод-
нородный состав участников, удалось мини-
мизировать прогнозируемые риски, за корот-
кий период времени синхронизировать про-
цессы изменений системы управления обра-
зовательными учреждениями, обобщить опыт
школ-лидеров, разработать методическое со-
провождение и создать эффективные управ-
ляющие советы в большинстве учреждений
района. ÍÎ

Å.Þ. Çèìèí, Î.Ä. Ãîëîâèíà, À.À. Ñåäåëüíèêîâ.  Øêîëüíûå óïðàâëÿþùèå ñîâåòû

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ìîé ñûí íà÷àë îáó÷åíèå â 10 êëàññå. 
Â ïåðâîé ÷åòâåðòè ÷àñòî áîëåë. Ðåøèëè îñòà-

âèòü îáó÷åíèå â 10 êëàññå è ïîéòè íà ïîäãîòîâè-
òåëüíûå êóðñû â ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ, ÷òî-
áû â 2010 ãîäó ïîñòóïèòü è îáó÷àòüñÿ ïðîôåññèè.
Äèðåêòîð øêîëû äîêóìåíòû îòêàçûâàåòñÿ îòäàòü.
Óãðîæàþò çàÿâëåíèÿìè âî «âñå èíñòàíöèè è ïðî-
êóðàòóðó», åñëè ñûí íå áóäåò äàëüøå îáó÷àòüñÿ
â 10 êëàññå. Çàêîííî ëè ýòî, ÷òî íàì íå îòäàþò
äîêóìåíòû?     Í.Ï.

Äèðåêòîðà ïîíÿòü ìîæíî, òàê êàê îí íåñ¸ò îòâåòñò-
âåííîñòü çà ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Íî óäåðæèâàòü ðåá¸íêà
â øêîëå, êîòîðûé ðåøèë ïðîäîëæèòü ñâî¸ îáó÷åíèå
â èíîé ôîðìå (íå øêîëüíîé), îí íå èìååò ïðàâà. Ñî-
ãëàñíî ï. 4 ñò. 43 Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ï. 2 ñò. 63 Ñåìåé-
íîãî êîäåêñà ÐÔ èìåííî ðîäèòåëè îáÿçàíû îáåñïå-
÷èòü ïîëó÷åíèå äåòüìè îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èìè ñðåäíåãî
(ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ðîäèòåëè ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ äåòåé èìåþò ïðàâî âûáîðà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ôîðìû ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ äåòüìè.

Ñîãëàñíî ï. 6 ñò. 19 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ïî
ñîãëàñèþ ðîäèòåëåé, êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ è îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèéñÿ, äîñòèãøèé âîçðàñòà
ïÿòíàäöàòè ëåò, ìîæåò îñòàâèòü îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå äî ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â äàí-
íîé ñèòóàöèè îáÿçàí áóäåò ïðîèíôîðìèðîâàòü êî-
ìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðãàí óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì î Âàøåì ðåøåíèè. 

? Ìîæíî ëè ó÷èòåëþ îòêàçàòüñÿ îò ðàáîòû
ñ êëàññîì, åñëè ïîñòîÿííî âîçíèêàþò êîí-

ôëèêòíûå ñèòóàöèè. Êàêèå äîêóìåíòû ðåãëàìåí-
òèðóþò ýòî ïðàâî èëè åãî îòñóòñòâèå?     
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà

Åñëè ðå÷ü èä¸òå î êëàññíîì ðóêîâîäñòâå, òî âîïðîñ
ðåãóëèðóåòñÿ ñò. 60.2 ÒÊ ÐÔ. Åñëè ðå÷ü èä¸ò îá èçìå-
íåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè, òî ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ ñî-
ãëàøåíèåì ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà. Òîãäà äëÿ ïå-
ðåòàðèôèêàöèè äîëæíî áûòü ìîòèâèðîâàííîå îáîñ-
íîâàíèå.

Íàïîìíèì, ÷òî âîïðîñ î ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå êà-
äðîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè òîëüêî øêîëû 
(ñì. ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»).
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Наименее дисгармоничны в отношении создания
хорошего климата завучи (ведь на их уровне
разбираются многочисленные жалобы). 

Ïåðåäà÷à çíàíèé

Гармоничные ответы по этой категории почти
у трети учителей и директоров и четвёртой
части завучей, однако для учителей эта струк-
тура ответов хуже (поскольку часть из них
последовательно отстаивают позиции «знание-
вой» педагогики). Множество дисгармоничных
ответов во всех группах вызвано тем, что на
декларативном уровне признаётся необходи-
мость развивать мышление учащихся, а в ре-
альной практике ставятся задачи лишь переда-
чи знаний.

Промежуточные представления — почти у по-
ловины учителей, завучей и директоров. Мож-
но сделать вывод, что установка на передачу
знаний в школе широко распространена, хотя
при этом наличие знаний не является (по мне-
нию педагогов) необходимым условием хоро-
шего ученика.

Ïåðåäà÷à íîðì ïîâåäåíèÿ

В школе, где одной из главных задач счита-
ется передача норм поведения ученикам,
обычно поддерживается строгость, предъяв-
ляется множество дисциплинарных требова-
ний, жёсткие требования по поводу внешнего
вида (не только учащихся, но и учителей).
Учителя, судя по их ответам, не слишком
настроены на передачу норм поведения, счи-
тая это скорее делом семьи и общества.
Примерно десятая часть директоров считает,
что школа должна этим заниматься, но не
ставят перед ней такую задачу). Учителям,
конечно, хотелось бы иметь дело с пример-
ными учениками), но только некоторые из
них готовы этим заниматься.

Ðàáîòà íà ïðåñòèæ

Гармоничные ответы по этой категории дали
большинство учителей и завучей и половина ди-
ректоров, но все они вопросы престижа не от-
носят к первоочередным, хотя и ставят задачу

воспитания чувства гордости за свою
школу и хорошим учеником считают уче-
ника, который помнит, что представляет
свою школу. 

«Êàìåðà õðàíåíèÿ»

«Камера хранения» — это школа, где
ребёнок «отсиживает» положенное ему
время и благополучно отправляется до-
мой. Ни администрация, ни педагогиче-
ский коллектив обычно не стараются
организовать полноценный учебный
процесс: типичному учителю такой
школы дети часто «мешают вести
урок». Полностью не приемлют уста-
новки «камеры хранения» большинство
учителей, завучей и особенно директо-
ров школ, так что можно сказать, что
директора стоят на страже развития
школы, чтобы она не скатывалась к ти-
пу «камеры хранения».

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Êàêèå äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ øêîëû îòíî-
ñÿòñÿ ê ïåäàãîãàì, íå ó÷àñòâóþùèì â îáðà-

çîâàòåëüíîì ïðîöåññå? Øêîëà ïåðåøëà íà
ÍÑÎÒ 2 ãîäà íàçàä, à çàðïëàòà äàííîé êàòåãî-
ðèè íà÷èñëÿåòñÿ ïî ÅÒÑ. Äîëæíû ëè ïðèìå-
íÿòüñÿ ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû çà ñòàæ,
îáðàçîâàíèå?   Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Ðåêîìåíäóåì îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâ-
ñîöðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14.08.2009 ¹ 593 «Îá óò-
âåðæäåíèè Åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷-
íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ
è ñëóæàùèõ, ðàçäåë «Êâàëèôèêàöèîííûå õàðàêòåðè-
ñòèêè äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ». Â îò-
íîøåíèè îïëàòû òðóäà ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ
â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷è-
íÿåòñÿ Âàøå ó÷ðåæäåíèå.

? Ìîãóò ëè ó ðàáîòíèêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî 1,5 ëåò,

âíîñèòü áåç ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà èçìåíåíèÿ
â òàðèôèêàöèþ, óìåíüøèòü åãî ïåäàãîãè÷åñ-
êóþ íàãðóçêó?    Þëèÿ

Äà, ìîãóò, ïîñêîëüêó çà ðàáîòíèêîì, êîòîðûé íàõî-
äèòñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì ñîõðàíÿåòñÿ
òîëüêî ìåñòî ðàáîòû (äîëæíîñòü), íî íå îáú¸ì
ýòîé ðàáîòû (ñì. ñò. 256 ÒÊ ÐÔ).



Íîâàòîðñòâî ó÷èòåëÿ

Из таблицы частот ответов относительно но-
ваторства учителя очевидно, что безоговороч-
но его необходимость в практической работе
признают только около 5% учителей, заву-
чей и директоров, однако если директора от-
носят новаторство к важнейшим задачам
школы, до которой «не доходят руки»,
то учителей, готовых заниматься новаторст-
вом, значительно меньше. 

* * *
Можно констатировать, что в целом у педа-
гогов достаточно адекватные установки в от-
ношении целей и задач образования. Обра-
зовательные установки учителей, завучей
и директоров школ имеют следующие осо-
бенности:

● директора и завучи как более опытные
педагоги мыслят более стратегически и луч-
ше дифференцирует задачи школы как со-
циального института и задачи, которые сто-
ят перед конкретным учителем;

● установки директоров направлены на пер-
спективу и престиж школы, в то время как
установки завучей — на текущую работу;

● установки завучей, как правило, определя-
ются их промежуточным положением между
администрацией школы и учителями; в ред-
ких случаях (таких как отношение к разви-
тию мышления школьников) они находятся
на крайних позициях;

● взгляды завучей более гармоничны и ме-
нее декларативны, чем у остальных участни-
ков образовательного процесса;

● установка на развитие мышления учеников
в большинстве школ принята педагогическим
корпусом как задача школы, но не везде ре-
ализуется в практической деятельности. ÍÎ

È.Â. Åðìàêîâà.  Çàäà÷è øêîëû ãëàçàìè ó÷èòåëÿ, çàâó÷à, äèðåêòîðà 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-íèáóäü ïðàâèëà ïîñå-
ùåíèÿ óðîêîâ ðàáîòíèêàìè óïðàâëåíèÿ îá-

ðàçîâàíèåì? Êàê ÷àñòî îíè ýòî ìîãóò äåëàòü,
è ñêîëüêî óðîêîâ â îäíîì êëàññå â îäèí äåíü
ìîãóò ïîñåòèòü?   Íèíà Ãåîðãèåâíà

Ïîñåùåíèå óðîêîâ ðàáîòíèêàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì âîçìîæíî òîëüêî ïðè ïðîâåäåíèè
ïëàíîâîé ïðîâåðêè, ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ óðî-
êîâ ïî ïëàíó ñàìîé øêîëû è ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû
îò ðîäèòåëåé. Ïðè ïëàíîâîé ïðîâåðêå ýêñïåðòíàÿ
ñëóæáà âìåñòå ñî øêîëîé ñîñòàâëÿåò ãðàôèê ïîñåùå-
íèÿ çàíÿòèé. Èíôîðìàöèÿ îá îòêðûòûõ óðîêàõ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ïî ïëàíó âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ.

Âñå îñòàëüíûå âîïðîñû ñ ïîñåùåíèåì ïîñòîðîííèõ
ëèö íà ó÷åáíûõ çàíÿòèÿõ äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ ó÷ðå-
äèòåëüíûì äîãîâîðîì ìåæäó øêîëîé è ó÷ðåäèòåëåì,
à òàêæå ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì î íàïðàâëåíèè â ðàáî÷åå âðåìÿ ðà-
áîòíèêîâ ýòîãî îðãàíà äëÿ ïîñåùåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé â øêîëå.

Çàêîííîñòü ÷àñòîòû ïîñåùåíèé óðîêîâ è èõ êîëè÷å-
ñòâî ðàáîòíèêàìè îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
ìîæíî îáæàëîâàòü â Ðîñîáðíàäçîðå.

Êàæäîå ïîñåùåíèå äîëæíî ôèêñèðîâàòüñÿ â æóðíàëå
ïîñåùåíèé øêîëû. Ðàáîòíèêè, ïîñåòèâøèå çàíÿòèÿ
äîëæíû ïðåäñòàâèòü êîïèþ îò÷¸òà î ñâî¸ì ïîñåùåíèè.

Â Ïèñüìå Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 10.09.1999
¹ 22-06-874 «Îá îáåñïå÷åíèè èíñïåêöèîííî-
êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè» äàíû ñëåäóþùèå ðåêî-
ìåíäàöèè: 

— ïðîäîëæèòåëüíîñòü òåìàòè÷åñêèõ èëè êîìïëåêñ-
íûõ ïðîâåðîê íå äîëæíà ïðåâûøàòü 5–10 äíåé ñ ïî-
ñåùåíèåì èíñïåêòèðóþùèì íå áîëåå 5 óðîêîâ, çàíÿ-
òèé, ëåêöèé è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé;

— ïëàí-ãðàôèê èíñïåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ñ ó÷¸òîì ïëàíà-ãðàôèêà, ïîëó÷åííîãî îò ìóíèöèïàëü-
íîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è äîâîäèòñÿ
äî ñâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà. Ðà-
áîòíèê äîëæåí áûòü ïðåäóïðåæä¸í î ïðîâåäåíèè
ïëàíîâîé ïðîâåðêè çàðàíåå.

? Åñëè â øêîëå äâà èíîñòðàííûõ ÿçûêà, èìååò
ëè ðåá¸íîê ïðàâî âûáðàòü, êàêîé ÿçûê åìó

ó÷èòü? Èëè ýòî ðåøàåò øêîëà?    Àë¸íà

Ýòî ðåøàåò øêîëà, òàê êàê ïðàâî óòâåðæäàòü ó÷åáíûé
ïëàí â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììîé ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçî-
âàíèè» îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè øêîëû.


