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и социальные риски существуют в любой орга-
низованной сфере человеческой деятельности,
в области образования они существенно отли-
чаются от всех остальных.

×òî äåëàòü?

При дефиците теории и отсутствии системати-
зированной практики управления рисками
в сфере образования разумно освоить опыт про-
мышленников, экономистов и бизнесменов, т.е.
тех, у кого уже есть этот опыт, тем более что,
несмотря на отсутствие специальных работ
в этой теме, управление рисками в неявном ви-
де уже осуществляется в процессе управления
любой подсистемой системы образования (уч-
реждением, системой образования района или
города), но имеет спонтанный характер. Целе-
направленное же применение научных методов
управления рисками в управлении школой или
муниципальной системой образования способно
обеспечить её эффективное развитие и успешное
исполнение своих полномочий. В отдельных
школах уже начинают рассматривать такие рас-
пространённые методы, как аутсорсинг, дивер-
сификация, страхование. Притягивает внима-
ние руководителей такие необычные своими на-
званиями методы, как хедхантинг, хеджирова-
ние. И здесь нет ничего удивительного, ведь
управление школой или муниципальной образо-
вательной системой, как известно, подчинено
общим законам управления, равно как подчине-
ны общим законам любые другие отраслевые
управления, безусловно, с учётом отраслевой
специфики. Использовать теорию управления
экономическими рисками в образовании воз-
можно в тех общих аспектах, которые касаются
любой организации, предприятия или учрежде-
ния. Безусловно, в отрасли образования в це-
лом и в деятельности школы в частности не мо-
гут прямо и непосредственно применяться зако-
номерности и методы управления рисками на
предприятии, равно как в управлении банков-
ским или страховым делом не могут быть при-
менены достижения педагогической науки
в сфере управления образованием. Однако вне
зависимости от того, где мы находимся и чем
занимаемся, нам придётся принимать рискован-
ные решения, проявляя подчас и мужество,
и способность к интеллектуальному взлёту. ÍÎ
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,
ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî
öèêëà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.

? ß ó÷óñü â 10 êëàññå. Îáÿçàòåëüíî ëè ñäàâàòü
ïåðåâîäíûå ýêçàìåíû? Èëè ìîæíî ïèñàòü

ïðîñòî èòîãîâûå êîíòðîëüíûå? È åñëè ÿ îò-
ëè÷íèê, îáÿçàíû ëè ìåíÿ îñâîáîäèòü îò âñåõ
ýêçàìåíîâ? È êòî ýòî âñ¸ ðåøàåò? 
Ôèëàòîâ

Ïåðåâîäíûå ýêçàìåíû è èòîãîâûå êîíòðîëüíûå ðà-
áîòû — ýòî ôîðìû òåêóùåé àòòåñòàöèè, êîòîðûå
øêîëà ðàçðàáàòûâàåò ñàìîñòîÿòåëüíî è íà îñíîâà-
íèè êîòîðûõ ìîæåò ïðèíèìàòü îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå î ïðîõîæäåíèè ó÷àùèìñÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî óðîâíÿ îáó÷åíèÿ. Âîçìîæíîñòè îáëåã÷¸ííîé àò-
òåñòàöèè óñïåøíî îáó÷àþùèõñÿ ó÷àùèõñÿ øêîëà
ðàññìàòðèâàåò íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Òàêèå ïðîöåäóðíûå ìîìåíòû äîâîäÿòñÿ äî
ñâåäåíèÿ ðîäèòåëåé è ó÷åíèêîâ.

Â øêîëå äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû ëîêàëüíûå àêòû
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ òåêóùåé è ïðîìåæóòî÷íîé
àòòåñòàöèè, à òàêæå î ñèñòåìå îöåíèâàíèÿ äîñòè-
æåíèé ó÷àùèõñÿ ïî èòîãàì òàêèõ àòòåñòàöèé.

Ïîýòîìó, åñëè â Âàøåé øêîëå óñòàâîì ïðåäóñìîò-
ðåíà òåêóùàÿ è ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ â ôîðìå
ïåðåâîäíûõ ýêçàìåíîâ è èòîãîâûõ êîíòðîëüíûõ
ðàáîò, Âû îáÿçàíû ó÷àñòâîâàòü â íèõ. Ïðîöåäóðà
äîëæíà áûòü îïèñàíà Ïîëîæåíèåì îá àòòåñòàöèè
ó÷àùèõñÿ Âàøåé øêîëû.

? Ñóùåñòâóåò ëè âåðõíÿÿ ãðàíèöà
ïåäàãîãè÷åñêîé íàãðóçêè? Àäìèíèñòðàöèÿ

øêîëû ïðåäóïðåäèëà, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
ïðåïîäàâàòåëè íå ìîãóò èìåòü áîëüøå 36 ÷àñîâ.
Ìàðèíà

Ñîãëàñíî ñò. 333 ÒÂ ÐÔ, ïðåäåë ó÷åáíîé íàãðóçêè
óñòàíàâëèâàåòñÿ Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá îáðàçî-
âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé òàêîé ïðåäåë íå óñòàíîâëåí. Çàìåòèì,
÷òî 36 ÷àñîâ — ýòî íå îáú¸ì ó÷åáíîé íàãðóçêè,
à ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè ó÷èòåëÿ (ïðå-
ïîäàâàòåëÿ), ïîýòîìó åñëè ó÷èòåëü áåð¸òñÿ âûïîë-
íÿòü íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè áîëåå 18 ÷àñîâ â íå-
äåëþ, òî îí äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî åãî íèêòî íå îñ-
âîáîæäàåò îò äðóãîé îáÿçàòåëüíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ
â ÷àñàõ íå îïðåäåëÿåòñÿ (ó÷àñòèå â ñîâåùàíèÿõ,
îôîðìëåíèå êàáèíåòà, íàïèñàíèå ïðîãðàìì è ò.ä.).
È ýòó ðàáîòó îí óæå áóäåò âûïîëíÿòü çà ñ÷¸ò ñâîåãî
ëè÷íîãî âðåìåíè.
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● обучение вычленять из прочитанного текста
понятия, пояснять их по эталону — навык
«Чтения понятий». Фиксирование и анализ
диагностических срезов навыка предметного
чтения. Работа над нормативным навыком
предметного чтения;

● обучение по прочитанному тексту конструи-
ровать вопросы трёх уровней сложности по
эталону — навык «Чтения вопросов». Совме-
щение изучения программы предмета с отра-
боткой навыка ЛОВ;

● обучение по прочитанному тексту состав-
лять мини-планы в трёх форматах по этало-
нам: фактологического плана, плана-вопросни-
ка, свёрнутого плана — навык «Чтения пла-
на». Первоначальное знакомство и обучение
навыкам графа — простейшим моделям взаи-
модействия понятий;

● обучение логическим оценочным высказыва-
ниям — навык «Чтения эталона». Обучение
корректировать ответ соученика по этало-
ну — навык «Оценки по эталону».

Таким образом внутришкольное повышение
квалификации команды учителей пятых
классов превратилось в современную форму
организационно-деятельностной игры, где
каждый учитель побывал в пяти ролевых
позициях и отработал необходимые игровые
дидактические навыки: «учителя», учеников:
«рыболова», «контролёра улова», «интел-
лектуала-вопросника», «ученика, владеюще-
го умением ЛОВ». На занятиях предусмат-
ривался обмен навыками обучающей игры,
обязательные посещения открытых уроков
по отработке умения ЛОВ. Во втором по-
лугодии к этой работе присоединились учи-
теля будущих пятых классов, и деятель-
ность нашей команды в следующем учебном
году расширилась в рамках горизонтальной
методической кооперации уже в пятых-шес-
тых классах. ÍÎ
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? 1. Ïî óñòàâó øêîëà-øåñòèäíåâêà, íî ïî õî-
äàòàéñòâó îò øêîëû ÓÎ ðàçðåøåíî íà äàí-

íûé ó÷åáíûé ãîä â íà÷àëüíîé øêîëå âåñòè
óðîêè ïî 5-äíåâíîìó ó÷åáíîìó ïëàíó. ßâëÿåò-
ñÿ ñóááîòà äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîãî çâåíà âû-
õîäíûì äí¸ì èëè ýòî ìåòîäè÷åñêèé äåíü è àä-
ìèíèñòðàöèÿ èìååò ïðàâî âûçûâàòü ó÷èòåëåé
â ñóááîòó äëÿ ðàçëè÷íîé ðàáîòû? 
2. Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû — íàãðóçêà 27 ÷àñîâ
è 65% âíåêëàññíîé ðàáîòû, ïîñëåäíèå äâà ãîäà
÷àñòî áîëååò — ïî 3–4 ìåñÿöà â ãîäó. Èìååò ëè
ïðàâî àäìèíèñòðàöèÿ íà ñëåäóþùèé ãîä ñíè-
çèòü íàãðóçêó äî 20 ÷àñîâ è íå äàâàòü âíåêëàññ-
íóþ ðàáîòó? È êàê ýòî ïðàâèëüíî ñäåëàòü? 
3. Èìååò ëè ïðàâî àäìèíèñòðàöèÿ â êàíèêó-
ëÿðíîå âðåìÿ äëÿ óäîáñòâà êîíòðîëÿ ðàáî÷åãî
âðåìåíè (òàê êàê øêîëà áîëüøàÿ è, êîãäà íåò
óðîêîâ, òðóäíî âñåõ óâèäåòü) ââåñòè â ïðàêòè-
êó âåäîìîñòü, â êîòîðîé âñå îáÿçàíû ïî ïðè-
õîäó è óõîäó ñ ðàáîòû ðàñïèñàòüñÿ? 
Óéìèíà

1. Âû íå äîëæíû ïóòàòü ó÷åáíóþ íåäåëþ ñ ðàáî÷åé.
Ó÷åáíàÿ ìîæåò áûòü ïÿòèäíåâíîé, à ðàáî÷àÿ (ò.å.
â òàáåëå ðàáî÷åãî âðåìåíè Âàì óêàçûâàþò 6 ÷àñîâ
çà øåñòü ðàáî÷èõ äíåé) — øåñòèäíåâíàÿ. Ìåòîäè-
÷åñêèé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ðåøåíèþ êîëëåêòè-
âà ëîêàëüíûì àêòîì øêîëû, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü
áåç ïðîáëåì ñîñòàâèòü ðàñïèñàíèå ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé. Èñõîäÿ èç Âàøåãî óñòàâà ñóááîòà â øêîëå ðàáî-
÷àÿ, ïîýòîìó Âû ìîæåòå è íå âåñòè óðîêè, íî îáÿçà-
íû âûïîëíÿòü äðóãóþ ðàáîòó (ìåòîäè÷åñêóþ, îðãà-
íèçàöèîííóþ, âîñïèòàòåëüíóþ è ïð.).

2. Ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè îòíîñèòñÿ
ê êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëÿ. Îí ìîæåò ïðîâîäèòü
å¸ ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷¸òîì ïîæåëàíèé ïðåäñòàâè-
òåëåé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ó÷ðåæäåíèÿ. Îáú-
¸ì íàãðóçêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåäàãîãàì çà äâà ìåñÿöà
äî íà÷àëà å¸ ðåàëèçàöèè (ñì. ñò. 74 ÒÊ ÐÔ). Ðóêîâîäè-
òåëü íàïðàâëÿåò ó÷èòåëþ óâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè
ó÷åáíîé íàãðóçêè â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàáîòíèêà. Ðà-
áîòíèê äîëæåí ðàñïèñàòüñÿ â òîì, ÷òî ñ óâåäîìëåíè-
åì îçíàêîìëåí. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîäïèñàòü óñëîâèÿ
î íàãðóçêå íà ñëåäóþùèé ãîä ñîñòàâëÿåòñÿ àêò î òîì,
÷òî íàãðóçêà ó÷èòåëþ îáúÿâëåíà, íî îí îòêàçàëñÿ ïî-
ñòàâèòü ïîäïèñü ïîä óâåäîìëåíèåì.

3. Ýòà ïðîöåäóðà ðåãóëèðóåòñÿ Ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî ðàñïîðÿäêà è ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ ïî
îðãàíèçàöèè ðàáîòû â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä. 
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тивов, позволяют предположить, что объек-
тивно полезная внешняя деятельность —
необходимое условие формирования эффек-
тивной школьной среды. В эффективной
школе будущего воспитание и обучение
представляют собой единый процесс, осуще-
ствляемый всей средой в целом. Школьная
среда рассматривается как источник ресур-
сов для формирования и развития личности
ребёнка.

Важнейший принцип формирования среды:
«Не школа для детей, а школа самих де-
тей!» Следствием этого императива оказы-
вается нетривиальное педагогическое реше-
ние: всё, что происходит в школе и вокруг
неё, включая внешнее и внутреннее оформ-
ление, набор событий и праздников, тради-
ции и т.д., — результат проектов, выпол-
ненных разными группами участников
школьной жизни.

* * *
Предлагаемая концепция не содержит ис-
черпывающе полного решения всех про-
блем, связанных с созданием российской
эффективной школы будущего. Различные
вопросы находятся на разной стадии про-
работки. Общее концептуальное ви`дение
основных подходов можно считать вполне
сложившимся и достаточно продуктивным
для разработки всех необходимых деталей.
Мы формулируем стратегические цели
и конкретизируем их посредством планиру-
емых результатов образования на основе
принципиально новой модели выпускника.
Определены принципы проектирования со-
держания обучения. Сформирован комплекс
образовательных технологий, позволяющих
гарантированно достигать поставленных це-
лей. Детально разработаны организацион-
ная структура и система управления шко-
лой будущего. Определены требования
к обучающей среде, составу и квалифика-
ции персонала. Всё это позволяет уже сей-
час приступить к проектированию реально-
го образовательного процесса и созданию
необходимых условий для реализации про-
екта эффективной российской школы уже
в ближайшие годы. ÍÎ
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? ß æèâó â ãîðîäå Áðàòñêå, ó íàñ íå îïëà÷èâà-
þò ðàáîòó îðãàíèçàòîðà íà ÅÃÝ, õîòÿ ï. 18

Ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 05.02.2008
ïðåäóñìàòðèâàåò îïëàòó. Ìîãó ÿ òðåáîâàòü
îïëàòó?   Âàëåíòèíà

Îáðàòèòåñü çà ðàçúÿñíåíèÿìè â Ðîñîáðíàäçîð
è Ãëàâíîå óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïî àäðåñó 664003, ã. Èðêóòñê-3,
óë. Ëèòâèíîâà, 1.

? ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì. Äîëæíî ëè îïëà÷è-
âàòüñÿ íåíîðìèðîâàííîå ðàáî÷åå âðåìÿ?

Â ïîëîæåíèè îá ýòîì íåò íè ñëîâà. Âåäü íàì
ïëàòÿò òîëüêî çà ïðîâåä¸ííûå ÷àñû.  
Âàëåíòèíà

Íåò, Âàì ïëàòÿò íå òîëüêî çà ÷àñû. Âàì ïëàòÿò çà âû-
ïîëíåíèå ðàáîòû ïî äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ, êîòîðàÿ ñî-
ñòîèò èç óðîêîâ è ðàáîòû, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà
ïîäãîòîâêó ê óðîêàì. Ýòà âòîðàÿ ÷àñòü Âàøåé ðàáîòû
â ÷àñàõ íå îïðåäåëÿåòñÿ. Íåêîòîðûå îòäåëüíûå âèäû
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåííîé çàòðàòîé âðåìåíè,
íàïðèìåð, ïðîâåðêà òåòðàäåé, íàïèñàíèå ó÷åáíûõ
ïîñîáèé, âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèÿõ, îôîðìëå-
íèå êàáèíåòîâ è ò.ä., ìîãóò ïîîùðÿòüñÿ äîïîëíèòåëü-
íîé îïëàòîé òðóäà (äîïëàòàìè è íàäáàâêàìè).

Ïîíÿòèå «íåíîðìèðîâàííîå ðàáî÷åå âðåìÿ»: ñî-
ãëàñíî ñò. 101 ÒÊ ÐÔ íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé
äåíü — îñîáûé ðåæèì ðàáîòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì îòäåëüíûå ðàáîòíèêè ìîãóò ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ ðàáîòîäàòåëÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ýïèçîäè÷åñ-
êè ïðèâëåêàòüñÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ òðóäîâûõ
ôóíêöèé çà ïðåäåëàìè óñòàíîâëåííîé äëÿ íèõ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Òàêîé ðåæèì ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ è êîìïåíñèðóåòñÿ ðàáîòíèêó äî-
ïîëíèòåëüíûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì â îáú¸ìå
íå ìåíåå 3 äíåé (ñì. ñò. 119 ÒÊ ÐÔ).

? Êàêîâû äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
âûïëà÷èâàåòñÿ äîïëàòà çà 2-þ êâàëèôèêà-

öèîííóþ êàòåãîðèþ è ðàçìåð ýòîé äîïëàòû? 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà 

Àòòåñòàöèîííûé ëèñò è ïðèêàç ðóêîâîäèòåëÿ îá óò-
âåðæäåíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè è óñòàíîâëåíèè îï-
ëàòû ñ ó÷¸òîì êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. 

Àòòåñòàöèîííûé ëèñò õðàíèòñÿ â ëè÷íîì äåëå ðà-
áîòíèêà, ïðèêàç òàêæå íàïðàâëÿåòñÿ â áóõãàëòåðèþ.

Ðàçìåðû äîïëàò è ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ àêòàìè îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ.



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

школы не всегда понимают назначение проце-
дуры измерения стандартов, контролирующих
их работу, что, с одной стороны, приводит
к неприятию ими контрольной деятельности,
а с другой — ослабляет эффективность само-
контроля, осуществляемого ими по инструкци-
ям руководителя. Последствия контрольной де-
ятельности, в частности корректирующих дей-
ствий, не прогнозируются и не отслеживаются. 

Внутришкольный контроль всегда был кон-
фликтообразующим моментом. Учителя не по-
нимают, почему контролируется именно эта
тема, именно такой уровень знаний и т.п. Всё
это — следствие чрезмерной централизации
управленческих функций. Однако этого можно
избежать, если создавать учителям возмож-
ность для их самостоятельного планирования
внутришкольного контроля после анализа ре-
зультатов года. 

Дисциплина в школе

Важно с самых первых дней учёбы устано-
вить определённый порядок, наладить дис-
циплину. И для этого не обязательно кри-
чать, пугать, угрожать. Настоящая дисципли-
на — это не пассивное исполнение чужой
воли, а понимание сути совместно установ-
ленных правил и добровольное принятие кон-
кретных условий. Такая ситуация становится
реальностью, если ребята сами вырабатывают
для себя законы, принимают участие в об-
суждении правил жизни.

В школе, где я работал директором школы, мы
совместно с учащимися разработали локальные
акты и нормативные документы, регулирующие
функционирование интегративной модели уче-
нического самоуправления. Все документы,
разработанные органами ученического само-
управления, создавались на основе обществен-
ного мнения, проходили коллективное обсужде-
ние, оценивались экспертами (внутришкольны-
ми и внешкольными), утверждались на общем
собрании или конференции. Нелёгкая наука —
жить по правилам. Даже если эти правила ты
придумал сам. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Îáúåäèíåíèå êëàññîâ ñ ðàçíûìè ïðîãðàì-
ìàìè. Â 4-ì êëàññå îáúåäèíÿþò äâà êëàññà

(ïî 14 ÷åëîâåê), çàíèìàþùèõñÿ ïî ðàçíûì
ïðîãðàììàì îáó÷åíèÿ. Îäíà ïðîãðàììà —
îïåðåæàþùàÿ. Çàêîííî ëè ýòî? Íå íàðóøàþò-
ñÿ ëè òðåáîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà?
Åù¸ îäèí âîïðîñ: ìîãóò ëè â íà÷àëüíûõ êëàññàõ
ó÷àùèåñÿ ó÷èòüñÿ 2 ãîäà ïîäðÿä âî âòîðóþ
ñìåíó?     Êàïóñòèíà

Çäåñü íåò íèêàêèõ íàðóøåíèé ïðàâ ó÷àùèõñÿ. 
Ýòî ïðîáëåìà âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Íåñîîò-
âåòñòâèå ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðå-
áîâàíèÿì è âîçìîæíîñòÿì ïðîãðàìì îñíîâíîé
øêîëû. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè îñòàâèòü êëàññû
â ïðåæíåì ñîñòàâå, øêîëà èìååò ïðàâî èõ ïåðå-
ôîðìèðîâàòü. Ýòî ïðàâî øêîëû.

Ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé øêîëû ìîãóò ó÷èòüñÿ âî âòî-
ðóþ ñìåíó âî 2-õ, 3-õ, 4-õ êëàññàõ ñîãëàñíî Ñàí-
ÏèÍ 2.4.2.1178-02.

? Ìåòîäè÷åñêèé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ
òîëüêî ëîêàëüíûìè àêòàìè, ïîÿñíèòå,

ïîæàëóéñòà, ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
ñîçäàòü äàííûé àêò, óñòàíîâèòü íàëè÷èå
(îòñóòñòâèå) ìåòîäè÷åñêîãî äíÿ è êîëè÷åñòâî
÷àñîâ, ïðè êîòîðîì ìåòîäè÷åñêèé äåíü äà¸ò-
ñÿ. Èëè ýòîò âîïðîñ äîëæåí áûòü îáñóæä¸í
è ïðèíÿò âñåì êîëëåêòèâîì? Åñòåñòâåííî, ó÷è-
òåëÿ áóäóò òðåáîâàòü íàëè÷èå ìåòîäè÷åñêîãî
äíÿ ïðè ìàêñèìàëüíî áîëüøîé íàãðóçêå.
Ãàëèÿ Õàíèôîâíà 

Ïîñêîëüêó ìåòîäè÷åñêèé äåíü êàñàåòñÿ ïðàâ âñåõ
ïåäàãîãîâ, òî ëîêàëüíûé àêò äîëæåí îáñóæäàòüñÿ
âñåì ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì íà ïåäñîâåòå.

Íàïîìíèì, ÷òî ìåòîäè÷åñêèé äåíü ïðåäëàãàëñÿ
Êîëëåãèåé Ìèíïðîñà â 1980 ãîäó íå èñõîäÿ èç îáú-
¸ìà ó÷åáíîé íàãðóçêè ó÷èòåëÿ (å¸, êñòàòè, ìîæíî
ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâàìè è îòêðûòü
äîïîëíèòåëüíûå âàêàíñèè), à äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷è-
òåëü â òàêîé äåíü àêòèâíî çàíèìàëñÿ äîêóìåíòàöèåé
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòîé ñ ó÷àùèìèñÿ.

Îáÿçàòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òàêîãî äíÿ
â ñâÿçè ñ ïåðåðàáîòêîé ïåäàãîãîâ íèêòî íå óñòàíàâ-
ëèâàë. Áîëåå òîãî, ýòî òîëüêî ðåêîìåíäàöèÿ. Ðåøà-
åò æå âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ ìåòîäè÷å-
ñêîãî äíÿ, à ñîîòâåòñòâåííî î êîððåêòèðîâêå ðàñ-
ïèñàíèÿ çàíÿòèé â ðàìêàõ ÑàíÏèÍ 2.4.2.178-02 îð-
ãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.



предметом анализа становятся изменения
в деятельности школы жизни, школьного
сообщества, как результат влияния деятель-
ности УС. 

Это сложная задача в силу того, что на
этом уровне самоанализ УС связывается
с самоанализом (самооценкой) школы, кото-
рая сегодня только начинает проводиться
и нелегко даётся администрации школы.
Но даже движение в этом направлении, по-
пытки рефлексии этого уровня сами по себе
важны, способствуют росту УС.

Таким образом, за относительно короткое
время практика мониторинга развития госу-
дарственно-общественного управления заметно
расширилась. 

Очевидный положительный момент заклю-
чается в том, что данный процесс стимули-
рован не извне, а обусловлен реальными за-
просами системы управления процессами
модернизации. Получен эмпирический мате-
риал, позволяющий на местах объективно
оценить актуальную ситуацию и тенденции
развития государственно-общественного уп-
равления, принять необходимые управленче-
ские решения. 

При этом обратной стороной является вопрос
о качестве используемых показателей и инст-
рументария, соблюдении необходимых стан-
дартов организации мониторинга (в частнос-
ти, проведения социологических исследова-
ний), соответственно, о надёжности получен-
ных данных и, в конечном итоге, о возмож-
ности (обоснованности) их использования
в системе управления. 

В целом же нынешняя ситуация представля-
ется более продуктивной, чем раньше, когда
мы или ничего не могли конкретно сказать
о положении дел, оставаясь в рамках декла-
раций, или победно рапортовали о внедре-
нии, не имея представления о том, что соб-
ственно внедряется и с каким эффектом. ÍÎ  

Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé, Å.Í. Øèìóòèíà.  Êàê ðàçâèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå: 
ìîíèòîðèíã è îöåíêà

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Õî÷ó ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè ó÷èòåëÿ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà â äåòñêîì ñàäó, â êîòîðîì íåò ñî-

îòâåòñòâóþùåé âàêàíñèè. Êàêîâû ó ìåíÿ øàíñû,
÷òî ðàáîòîäàòåëü âîçüì¸ò ìåíÿ íà ðàáîòó? 
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 

Åñëè ðàáîòîäàòåëü çàèíòåðåñîâàí â Âàøåì ïðåäëîæå-
íèè, îí ìîæåò îòêðûòü ñòàâêó äëÿ ïåäàãîãà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îïëàòîé èç âíåáþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Òî åñòü ñàäèê ïðåäëàãàåò ðîäèòåëÿì äîïîëíè-
òåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, âû èõ âûïîëíÿåòå íà
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà, à îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò
äîõîäîâ îò ýòîé äåÿòåëüíîñòè. 

Øàíñû îöåíèâàòü äîëæíû íå ìû, à îðãàíèçàöèÿ, êîòî-
ðîé Âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè.

? Ñêîëüêî áàëëîâ äîëæåí ó÷èòåëü íàáðàòü íà
êîíòðîëüíîé ðàáîòå (ñðåç çíàíèé) â êëàññå,

÷òîáû ìîã ïîëó÷èòü âûñøóþ êàòåãîðèþ? 
Ëåéëà

Òàêèå íîðìàòèâû ôåäåðàëüíûìè àêòàìè íå óñòàíîâëå-
íû. Áîëåå òîãî, ìû ñ÷èòàåì ãðóáûì íàðóøåíèåì ïðàâ
ó÷èòåëÿ ñòàâèòü â çàâèñèìîñòü ïîëó÷åíèå èì êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè îò ñðåçà çíàíèÿ êëàññà. Ñðåç
çíàíèé — ýòî åäèíñòâåííûé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà ðà-
áîòû è ïðîôåññèîíàëèçìà ó÷èòåëÿ.

? Êàê äîëæíû îïëà÷èâàòüñÿ ÷àñû çà äâà äîïîë-
íèòåëüíûõ óðîêà ÎÐÊÑÝ, åñëè îíè ïðîâåäåíû

â ðàñïèñàíèè çà ñ÷¸ò êëàññíîãî ÷àñà è ÷àñà âíå-
êëàññíîé ðàáîòû? Ñòèìóëèðóþùèé ôîíä â íàøåé
øêîëå íà ýòî íå ðàññ÷èòàí (ïî ñëîâàì äèðåêòî-
ðà), ïîýòîìó íàì ïðåäëàãàþò ïîðàáîòàòü áåçâîç-
ìåçäíî, à êëàññíûå ÷àñû ìîæíî ïðîâîäèòü 
íà ïåðåìåíå ìåæäó óðîêàìè. Àíãåëèíà 

Êëàññíûå ÷àñû, íå óêàçàííûå â ðàñïèñàíèè çàíÿòèé, íå
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè äëÿ ó÷àùèõñÿ
è íå âõîäÿò â ó÷åáíóþ íàãðóçêó øêîëüíèêà. Àäìèíèñòðà-
öèÿ íå äîëæíà çàáûâàòü íîðìû ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02.
Áîëåå òîãî, ïåðåìåíà — ýòî îòäûõ ó÷àùåãîñÿ, êîòîðûé
òîæå ðåãëàìåíòèðîâàí ýòèì äîêóìåíòîì. 

Ìû íå ñîâñåì ïîíèìàåì, ÷òî ýòî çà óðîêè, î êîòîðûõ
Âû ïèøèòå, íî íàäî ïîìíèòü, ÷òî âñ¸, ÷òî óêàçàíî â ðàñ-
ïèñàíèè, ÿâëÿåòñÿ è ó÷åáíîé íàãðóçêîé ó÷èòåëåé, ïî-
ýòîìó íå îòíîñèòñÿ ê íåîïëà÷èâàåìîé ðàáîòå. Ïðîâå-
ðèòü îáúåêòèâíîñòü ðóêîâîäñòâà îá îòñóòñòâèè äåíåã
ìîæåò ñàì êîëëåêòèâ, òàê êàê âîïðîñû ðàñïðåäåëåíèÿ
îïëàòû òðóäà îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à íå òîëüêî îäíîãî äèðåêòîðà øêî-
ëû. Âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ äîïëàòàìè è íàäáàâêàìè, ïîäëå-
æèò êîëëåêòèâíîìó îáñóæäåíèþ, è íå òîëüêî â îòíî-
øåíèè ïåäàãîãîâ, íî è âñåõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.



по этому основанию, ежегодно увеличивает-
ся. В современной судебной практике
к формам психического насилия над личнос-
тью ученика, воспитанника относят: шан-
таж; угрозы, в том числе угрозы ударить,
выгнать из школы, поставить «двойку»
и т.д.); изоляцию, предъявление чрезмерных
требований, не соответствующих возрасту;
оскорбление и унижение достоинства; систе-
матическую необоснованную критику ребён-
ка, выводящую его из душевного равнове-
сия (в том числе высмеивание перед клас-
сом, распространение негативных слухов
и т.д.); постоянную негативную характерис-
тику; демонстративное негативное отноше-
ние; принуждение вступать в общественные,
общественно-политические организации
(объединения) и движения; принудительное
участие в агитационных кампаниях и поли-
тических акциях.

Безусловно, законодательство об образова-
нии следует освобождать от норм трудово-
го права, обеспечивая при этом правовое
понимание квалификации правонарушений
педагога как основания именно для прекра-
щения трудовых отношений. В трудовом
законодательстве необходимо уточнить по-
нятия «аморальный проступок работника,
выполняющего воспитательные функции»,
«грубое нарушение устава образовательного
учреждения», «методы физического и пси-
хического насилия над личностью учащего-
ся, воспитанника». Из образовательного за-
конодательства необходимо вывести нормы
о профессиональном поведении и дисципли-
нарных расследованиях поведения педаго-
гов, поскольку они фактически влияют
на участие педагога в трудовых отношени-
ях. Статью 56 «Трудовые отношения
в системе образования» Закона РФ
«Об образовании» уместно изложить сле-
дующим образом: «Особенности регулиро-
вания труда работников в системе образо-
вания устанавливаются законодательством
о труде Российской Федерации». ÍÎ  

Å.Ë. Áîëîòîâà.  Çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? ß ó÷èòåëü-ôèëîëîã. Â øêîëå íåò âàêàíñèè, 
è ÿ ðåøèëà ñòàòü ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé øêîëû.

Êàê ýòî ñäåëàòü? Ñëûøàëà, ÷òî äîñòàòî÷íî ïðîé-
òè êóðñû ïåðåïîäãîòîâêè. 
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷ðåæäåíèå.

? Â íàøåé øêîëå ÃÏÄ ðàáîòàåò äî 18.00.
Íî íåêîòîðûõ äåòåé çàáèðàþò ïîñëå 19.00.

Âû î÷åíü õîðîøî ðàçúÿñíèëè, ÷òî ðîäèòåëè
äîëæíû ñîáëþäàòü Óñòàâ øêîëû è çàêëþ÷àòü
äîãîâîð íà îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã. À âîïðîñ âîò
êàêîé: ÊÒÎ äîëæåí îáúÿñíÿòü ðîäèòåëÿì, ÷òî
îíè äîëæíû ñîáëþäàòü Óñòàâ øêîëû è ïðî çà-
êëþ÷åíèå äîãîâîðà? Ó íàñ ðàçíîãëàñèÿ ñ àäìè-
íèñòðàöèåé ïî ýòîìó ïîâîäó. Àäìèíèñòðàöèÿ çà-
ñòàâëÿåò âûïîëíÿòü ýòè ôóíêöèè êëàññíûì ðóêî-
âîäèòåëÿì è âîñïèòàòåëÿì ÃÏÄ. Ïðàâà ëè
àäìèíèñòðàöèÿ?    Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 

Ðàçúÿñíåíèå ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè è ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ äîãîâîðîì î ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ
îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè øêîëû, òàê
êàê îòâåòñòâåííîñòü çà äàííóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíè-
çàöèè íåñóò äîëæíîñòíûå ëèöà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû äîíåñòè èíôîðìàöèþ äî êàæäîãî ðî-
äèòåëÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò ðàçðàáîòàòü ïàìÿòêó
äëÿ âîñïèòàòåëåé è êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé î ïðàâè-
ëàõ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëèòèêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñ óêàçàíèåì ÷àñîâ ïðè¸ìà àäìèíèñòðàöèè ïî
òàêèì âîïðîñàì è îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ ñ êàæäûì
ðîäèòåëåì.

Äàííûé âîïðîñ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è äîëæåí ðåãóëèðîâàòüñÿ åãî
ëîêàëüíûìè àêòàìè.

? ß ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñ âîñüìûì ðàçðÿäîì, ñòàæåì ðàáîòû 1 ãîä.

Ìîãó ëè ÿ ïîâûñèòü ðàçðÿä äî 12 (èëè 10–11)?
Â çàêîíå óêàçûâàåòñÿ áîëüøèé îïûò ðàáîòû,
íî ÿ çíàþ ñëó÷àè ïîâûøåíèÿ ðàçðÿäà íå òîëüêî
ñ ìèíèìàëüíûì ñòàæåì, íî è áåç ïåäîáðàçîâà-
íèÿ (ó ìåíÿ âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå). 
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 

Âàì íàäî ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà êâàëèôèêàöèîííóþ
êàòåãîðèþ. Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî-
ðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãîâ èçìåíèòñÿ
(ñì. Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 24.03.2010 ¹ 209
«Î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé»). 


