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ÒÅÕ

Òîò ôàêò, ÷òî ñîâðå�å��àÿ ðîññèéñêàÿ øêîëà �óæ�àåòñÿ â ñåðü¸ç�î� óëó÷øå�èè
êà÷åñòâà ðàáîòû, âðÿ� ëè âûçûâàåò ñî��å�èÿ ó ëþáîãî æèòåëÿ Ðîññèè, è�åþùåãî 
�àæå îò�àë¸��îå îò�îøå�èå ê øêîëü�î�ó îáðàçîâà�èþ. �ëÿ ðåøå�èÿ ýòîé ïðîáëå�û
â ïîñëå��èå ãî�û ïðå�ïðè�è�àþòñÿ êîëîññàëü�ûå óñèëèÿ. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ
îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò âòîðîãî ïîêîëå�èÿ, ñîç�àþòñÿ �îâûå ïðîãðà��û, ââî�ÿòñÿ
�îâûå ó÷åá�ûå ïðå��åòû è �î�èôèöèðóåòñÿ ñî�åðæà�èå òðà�èöèî��ûõ ó÷åá�ûõ
�èñöèïëè�, ïèøåòñÿ ��îæåñòâî àëüòåð�àòèâ�ûõ ó÷åá�èêîâ, ñîç�à¸òñÿ ñèñòå�à îöå�êè
êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ, ââå�å�à èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ â ôîð�å ÅÃÝ. Ì�îæàòñÿ ëèöåè
è ãè��àçèè, ñðå��ÿÿ øêîëà ñòà�îâèòñÿ ïðîôèëü�îé. Ó÷åá�ûå çàâå�å�èÿ �àñûùàþòñÿ
ñîâðå�å��û�è òåõ�è÷åñêè�è ñðå�ñòâà�è îáó÷å�èÿ, ïî�êëþ÷àþòñÿ ê È�òåð�åòó... 

● содержание образования ● дефициты среднего образования ● концепция
● гуманитарная система ● рабочая модель школы будущего
● модель выпускника ● содержание образования ● технологии

Каковы причины этого негативного явле-
ния? Можно ли считать его следствием
временного стечения неудачных обстоя-
тельств или оно представляет собой дол-
госрочную негативную тенденцию? Мы
считаем, что трудности имеют системный
характер и будут только усугубляться со
временем. Почему? 

Ïîòîìó ÷òî:

школа вынуждена изменяться во все
времена, пытаясь отреагировать на изме-
нившиеся требования общества к системе

Ò ем большее недоумение и огорче-
ние вызывают результаты столь
титанических усилий. Возможно,
качество обучения улучшается
(если верить официальным дан-
ным), однако его действительный
или мнимый прирост вряд ли со-
измерим с затраченными усилия-
ми. Кроме того, можно с большой
долей уверенности предсказать,
что положительные эффекты бу-
дут затухать с течением времени.
С похожими проблемами сталки-
вается и зарубежная школа. 
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образования. Реакция школы обычно запаз-
дывает, поэтому критика в её адрес — пер-
манентное состояние общества. Эта критика
приносила свои плоды, и школа через некото-
рое время находила удовлетворительные ре-
шения. Однако уже в XX веке проблемы
обострились настолько, что традиционные
способы их решения, связанные с модерниза-
цией стандартов и расширением содержания
школьного обучения, перестали приносить по-
ложительные результаты. Количественные из-
менения рано или поздно всегда переходят
в качественные. 

При относительно небольшой скорости приро-
ста научной информации школа пусть и с не-
которым запозданием, но успевала привести
содержание образования в соответствие с но-
вой научной картиной мира. Сейчас подобный
способ реагирования утратил всякий смысл. 

Новые учебники устаревают ещё на стадии
подготовки к печати, да и сама необходи-
мость использовать учебники на уроках как
средство для передачи информации при изо-
билии разнообразных информационных ис-
точников вызывает серьёзные сомнения. Уме-
ние извлекать необходимые сведения из оглу-
шительного информационного шума, обруши-
вающегося на современного человека, вряд ли
может быть сформировано при изучении спе-
циально адаптированных текстов учебников,
которые к тому же в последнее время всё
больше начинают напоминать справочники,
содержащие «ответы на непоставленные во-
просы». 

Окружающий ребёнка мир отнюдь не предла-
гает готовых ответов, он наполнен противоре-
чивой, неупорядоченной, непрерывно изменя-
ющейся информацией, из которой очень труд-
но выудить сведения, необходимые для пони-
мания событий и прогнозирования возможных
сценариев их развития. Быстро изменяется
и устаревает не только информация, но и тех-
нологии, построенные на её основе. Усилия
и средства, затраченные на создание техноло-
гии, могут пойти прахом ещё до её внедре-
ния, если за это время появится более эффек-
тивный в том или ином отношении конкурент.
Неопределённость современной жизни стано-
вится всё более значимой константой, но со-
временная школа, стремящаяся погрузить уче-

ника в среду незыблемых декларируе-
мых истин и ценностей, не имеющих
никакого отношения к реальным по-
требностям ребёнка, бесконечно далека
от признания этого факта. 

В книге «Физики продолжают шу-
тить» есть забавная картинка, на ко-
торой изображены два физика-теоре-
тика, стоящие перед стеной, на кото-
рой закреплена электрическая розетка.
Один из них держит в руках вилку от
какого-то бытового прибора и, с недо-
умением глядя на неё, вопрошает дру-
гого: «А где здесь плюс и минус?»
Наши дети, изучающие математичес-
кий анализ, квантовую физику, основы
философии и множество других абст-
рактных моделей мира, в практическом
плане подобны этим физикам. Школа
«мела и тряпки» стремительно превра-
щается в школу «мониторов и мы-
шек», столь же далёкую от природы
и окружающего мира, как и её пред-
шественница. 

Ещё один смешной и печальный эпизод
взят из реальной жизни. Один из на-
ших коллег, принимавший участие
в международном семинаре, рассказал
нам в частной беседе весьма поучитель-
ную историю. На семинаре группам
специалистов из разных стран было
предложено решить некую проблему
в течение ограниченного промежутка
времени. К его окончанию группы ино-
странных специалистов представили ка-
кие-то решения; наши же соотечествен-
ники всё отведённое время ожесточённо
обсуждали корректность постановки
проблемы и целесообразность её реше-
ния, но так и не приступили к практи-
ческим действиям. 

Ïðåòåíçèè 

Сформулируем несколько наиболее
важных претензий к современной мас-
совой школе (разумеется, существуют
отдельные счастливые исключения,
но они только подтверждают общее



труднения (В.Ф. Шаталов подсчитал, что
при традиционном обучении каждый уче-
ник в среднем на уроке говорит в течение
30 секунд);

● множество детей теряет веру в свои си-
лы, интерес к познавательной деятельнос-
ти и не видит путей для самореализации.

Единственное, чем с сомнительным успе-
хом действительно занимается современ-
ная массовая школа — это формирование
частных узкопредметных знаний и столь
же узкопредметных умений, имеющих
весьма отдалённое отношение к реальной
жизни, с которой столкнётся ребёнок по-
сле окончания школы. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вы-
вод, что существующая ныне школа гото-
вит к жизни, которой давно нет. Отсюда
следует, что приоритетом эффективной
школы будущего является ликвидация пе-
речисленных выше дефицитов, что станет
необходимым условием успешной адапта-
ции к современной жизни.

Êîíöåïöèÿ 

Какие же идеи могут быть положены
в основу концепции российской школы
будущего?

Мир, в котором мы живём, плохо под-
даётся описанию на языке детерминист-
ских теорий хотя бы потому, что мы
многого об этом мире не знаем. В этих
условиях едва ли не самым удивитель-
ным свойством человеческого интеллекта
становится способность принимать пра-
вильные решения при неполной, не все-
гда ясной и редко чёткой информации.
Центральным субъектом образовательной
деятельности является человек. Именно
он вносит решающую неопределённость
и случайность в процессы и без того не-
определённые и случайные. 

Система с участием человека называется
гуманитарной. Система относится к классу

правило), в которых отражены значимые,
с нашей точки зрения, дефициты среднего
образования:

● не формируются умения, связанные
с поиском, восприятием, перекодировани-
ем, анализом и оценкой специально не
адаптированной и не структурированной
информации, поступающей из разнообраз-
ных источников внешней среды;

● выпускники школы не умеют обнаружи-
вать противоречия, ставить и решать пробле-
мы, возникающие не в специально препари-
рованной учебной, а в естественной среде;

● школа не развивает когнитивные способ-
ности учащихся, подменяя работу по совер-
шенствованию интеллектуальных возможно-
стей тренировкой механического запомина-
ния неосмысленных фактов и частных
предметных алгоритмов;

● не формируется критическое мышление
учащихся, которое подменяется бездумным
заучиванием «истин в последней инстанции»;

● выпускники не обладают исследователь-
скими умениями, необходимыми для само-
стоятельного познания окружающего мира,
они не умеют выдвигать и проверять гипо-
тезы и строить гипотетические модели воз-
можного развития событий;

● не формируются оргдеятельностные уме-
ния, необходимые для продуктивного учас-
тия в совместной работе;

● школа не способна обеспечить присвоение
ценностей демократического общества; ре-
зультаты воспитания определяются интерфе-
ренцией множества случайных факторов.
Удачи приписываются мудрому влиянию
школы, неудачи списываются на тлетворное
влияние общества и семейного окружения;

● не формируются полноценные коммуника-
тивные умения; даже при формировании мо-
нологической речи школа испытывает за-

Ì.Å. Áåðøàäñêèé, Â.Â. Ãóçååâ, À.À. Íåñòåðåíêî. Òåõíîëîãè÷åñêèé êîíöåïò ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ 
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сложных, если восприятие ею информации
может изменить саму способность системы
воспринимать информацию. Наконец, систе-
ма, в которой существуют элементы или под-
системы, оказывающие влияние на её функ-
ционирование, называется системой с регули-
рованием вариаций. Из всего этого следует
вывод, что школа — сложная гуманитарная
система с регулированием вариаций. Систе-
мообразующим фактором в ней является дея-
тельность, рассматриваемая как целенаправ-
ленное управляемое изменение состояния не-
которых объектов. Разумеется, субъектами
образовательной деятельности могут быть
только люди.

Сложная гуманитарная система не может быть
описана сколь-нибудь точно и полно. Можно
вести речь только о представлении такой сис-
темы с помощью тех или иных моделей или
целых комплексов моделей, ставящих акцент
на тех или иных характеристиках системы
и её деятельности.

Мы предлагаем для российской школы буду-
щего рабочую модель, которая обеспечивает
плавный переход от теоретической концепции
к конкретным нормативным документам
и практическим действиям по созданию шко-
лы. При этом, говоря о плавном переходе,
мы имеем в виду отнюдь не привычные кос-
метические изменения. «Поведение системы
определяется её структурой, а не коэффици-
ентами. Чтобы изменить поведение, необхо-
димо изменить структуру, т.е. добавить или
изменить имеющиеся циклы обратной связи»1.
Мы плавно меняем структуру.

Принципиальная новизна развиваемого нами
подхода состоит не только в ином видении
целей новой школы, принципов построения
содержания обучения и отбора методов орга-
низации образовательного процесса. Мало
сказать, что школа должна развивать мышле-
ние учащихся и формировать умения дейст-
вовать в быстро изменяющейся информаци-
онно перенасыщенной среде. Недостаточно
заявить, что содержание, основанное на узко-
предметных дисциплинах, не соответствует

системному характеру окружающего
мира, и необходимо перейти к изуче-
нию широких образовательных облас-
тей, отражающих основные направле-
ния взаимодействия человека с миром.
Не нова и идея перехода к использо-
ванию методов обучения, активизирую-
щих собственную познавательную дея-
тельность учащихся. Большинство дан-
ных идей уже давно буквально носится
в воздухе. Достаточно вспомнить со-
ветский идеал формирования всесто-
ронней гармонически развитой личнос-
ти. Проблема состоит в переводе всех
этих благих пожеланий на язык прак-
тических действий. А сделать это
можно только на основе технологичес-
кого подхода к проектированию и реа-
лизации образовательного процесса.
Поэтому модель российской школы бу-
дущего представлена нами как ком-
плекс разнообразных технологий, поз-
воляющих реализовать заявленные вы-
ше цели образования. Для реализации
технологического подхода к деятельно-
сти школы необходимо:
● диагностично и операционально пред-
ставить планируемые результаты;
● создать систему мониторинга;
● разработать комплекс моделей орга-
низации деятельности;
● построить систему критериев выбора
или конструирования адекватного ком-
плекса моделей.

Описанная выше структура технологи-
ческого подхода определила логику на-
шей работы: 
● цели образования; 
● содержание обучения; 
● процессуальные аспекты учебного
процесса (методы, организационные
формы и средства обучения). 

Цели образования предъявляются при
описании модели выпускника — это
систематизированный перечень харак-
теристик личности ученика, задающих
в деятельностной форме образователь-
ные цели, которых он должен достичь
на данной ступени образования.

1 Бут Свини Л. Сборник игр для развития системного
мышления: Пер. с англ. / Под ред. Г.А. Ягодина,
Н.П. Тарасовой. М.: Просвещение, 2007. С. 282.



школьника когнитивными инструмента-
ми, необходимыми для успешной работы
с информацией во всех метапредметных
областях. Принципиально, что содержа-
ние метапредметной области не является
суммой традиционных школьных пред-
метных дисциплин, а задаётся с помо-
щью специально сконструированной сис-
темы задач и осваивается школьниками
в процессе их решения.

В начальном звене содержание представ-
лено двумя глобальными образователь-
ными областями: окружающий мир (изу-
чение ресурсов внешнего мира) и внут-
ренний мир (освоение и формирование
собственных ресурсов, необходимых для
успешного обучения). Обе образователь-
ные области базируются на использова-
нии метапредметных инструментов из те-
ории решения изобретательских задач
(ТРИЗ) для выявления и решения про-
блем, что обеспечивает целостность со-
держания. 

В основной школе акцент делается на
изучении общих методов познания, в пер-
вую очередь — гипотетико-дедуктивного
и прагматического методов, а в профиль-
ной школе — аксиоматического. Кроме
того, на всех ступенях обучения изучают-
ся методы выявления и решения проблем.

В старшей школе целесообразно сохра-
нить существующую в настоящее время
структуру содержания, состоящую из
множества достаточно узких предметных
областей, предоставляющих возможности
для более широкого выбора специализа-
ции в зависимости от того, какие способы
деятельности, какие предметные области
оказались ученику ближе, интереснее,
в каких он достиг наибольшего успеха.

Переходя к описанию структуры и орга-
низации учебного процесса, заметим, что
их основу составляет комплекс образова-
тельных технологий, выбор и сочетание
которых должны отличаться на разных
ступенях обучения, чтобы обеспечить до-
стижение соответствующих целей. 

Анализ существующих таксономий учебных
целей позволил установить, что они обла-
дают внутренней противоречивостью и не
позволяют выстроить систематику целей,
соответствующих задачам образования
в информационную эпоху. Мы предлагаем
новую таксономию целей, построенную на
основе классификации методов научного
познания. Это позволило избежать проти-
воречивости таксономии, заложить основы
деятельностно-ценностного стандарта обра-
зования. Конкретизированы модели выпу-
скников для каждой ступени образования
и приведён систематизированный перечень
его целей. 

Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ 

Теперь о нашем ви`дении содержания обра-
зования в школе будущего. Существующая
в настоящее время практика узкопредмет-
ного образования, оторванного от практи-
ческих потребностей ребёнка и предлагаю-
щая ему фрагментарный и мозаичный об-
раз мира вместо целостной его картины,
не позволяет подготовить ученика к жизни
в быстро изменяющемся мире и препятст-
вует его осознанному самоопределению.
Отнесение школьных предметов к той или
иной образовательной области, что харак-
терно для нынешних учебных планов, име-
ет формальный характер и не позволяет
решить проблему интеграции учебных дис-
циплин, так как никоим образом не отра-
жается на их реальном содержании. Мы
предлагаем принципиально иной способ
формирования содержания обучения в ос-
новной школе, базирующийся на выделении
восьми основных образовательных облас-
тей, отражающих основные направления
взаимодействия ребёнка с внешним и внут-
ренним мирами: человек, семья, общество,
природа, наука, техника, искусство, знако-
вые системы. Каждой из этих областей со-
ответствует метапредмет с одноимённым
названием. Ключевую роль в конструиро-
вании целостного содержания играет мета-
предмет «Знаковые системы», снабжающий
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Òåõíîëîãèè 

В начальной школе используются природо-
сообразная технология обучения чтению
(А.М. Кушнир), а также комплекс техноло-
гий проблемно-ориентированного обучения
на базе ТРИЗ, обеспечивающий поэтапное
обучение ребёнка самостоятельному, целена-
правленному движению в проблемном поле.
Использование таких технологий обусловли-
вает изменение режимов и моделей обуче-
ния. Комплекс моделей «класс», «игротека»,
«шаг за шагом», «проект» позволяет совме-
стить присвоение нового содержания и фор-
мирование навыков, необходимых для даль-
нейшего обучения. 

Учебный процесс в основной школе построен
на основе образовательных технологий пятого
поколения: ТОГИС (В.В. Гузеев), техноло-
гии педагогических мастерских (А. и О. Бас-
сис). Используются технологии ТРИЗ для
обучения общим методам разрешения проблем
и решения задач.

Комплекс технологий старшей школы включа-
ет образовательные технологии третьего и чет-
вёртого поколений, в частности —
Интегральную образовательную технологию
(В.В. Гузеев) и Когнитивную образователь-
ную технологию (М.Е. Бершадский). 

Сквозной технологией на протяжении всего
образовательного процесса с первого по 11-й
класс стал «метод проектов».

Каждая из упомянутых образовательных
технологий имеет собственную систему мо-
ниторинга. Она предназначена для слежения
за теми результатами учебного процесса,
для достижения которых была спроектиро-
вана технология. Однако они несколько от-
личаются у разных технологий, поэтому
и возникает необходимость в создании тех-
нологического комплекса, обеспечивающего
достижение всех целей, стоящих перед рос-
сийской эффективной школой. Для контроля
за их достижением необходима внешняя по
отношению к отдельным образовательным
технологиям система мониторинга, обеспечи-
вающая систематическое слежение за интег-
ральными процессами развития каждого ре-
бёнка. Система может быть реализована

с помощью двух новых методов обра-
ботки и представления информации —
метода интеллект-карт и метода карт
понятий. 

Метод интеллект-карт основан на сво-
бодном ассоциировании, включающем
внелогические, интуитивные и эмоцио-
нально-аффективные компоненты, оп-
ределяющие интенциональное, ценност-
ное отношение ученика к предмету
мышления. Он позволяет отображать
подсознательное ощущение ситуации,
расширяя поле для неожиданных ассо-
циаций, способствующих появлению
новых идей. Связи между элементами
интеллект-карты могут не вербализо-
ваться, отражая интуитивное ощуще-
ние ситуации и предоставляя широкие
возможности для свободного ассоции-
рования. Благодаря этим особенностям
метод интеллект-карт больше подходит
для диагностики процесса и результата
усвоения гуманитарного знания и раз-
вития креативности. Метод карт поня-
тий больше подходит для мониторинга
процесса и результата усвоения мате-
матического и естественно-научного
знания, который должен состоять
в формировании системы знаний об
объективных свойствах и закономерно-
стях окружающего мира. 

Приведённый выше перечень техноло-
гий и их объединение в кластеры для
разных ступеней обучения отражают
наше сегодняшнее ви`дение технологи-
ческого комплекса новой школы. Воз-
можно, что по мере детальной прора-
ботки нового содержания образования
он будет дополняться, уточняться
и переструктурироваться. Однако на
основе имеющегося опыта и экспери-
ментальных данных мы готовы ут-
верждать, что по меньшей мере
в ближайшие два-три десятилетия
приведённого набора технологий до-
статочно для достижения системой об-
разования тех новых целей, которые
ставит перед ней развивающийся по-
стиндустриальный мир.



Системные решения не допускают во-
люнтаристских элементов, отвечающих
сиюминутной моде или популистским
декларациям безответственных полити-
канов от образования. Единственным
обоснованным решением оказалось наде-
ление субъектов образовательного про-
цесса (менеджеров, педагогов и сотруд-
ников, учащихся, родителей, представи-
телей общественности) ровно той долей
управленческого функционала, которая
пропорциональна мере их ответственнос-
ти за принятие решений и последствия
их выполнения.

Логика здесь достаточно проста: цели
диктуют содержание, под содержание
проектируется структура, структура оп-
ределяет систему управления, из неё
вытекает функционал участников всех
протекающих в школе процессов.
Сложный и во многом новый комплекс
целей эффективной школы порождает
сложную структуру и соответствующую
ей систему управления, во многом на-
поминающие структуру и систему уп-
равления эффективной коммерческой
компании.

Значительная часть должностей во мно-
гих структурных подразделениях школы
должна быть занята старшеклассниками,
для которых обязателен производитель-
ный труд в соответствии с выбранными
профилями обучения. Это же обстоятель-
ство (обязательность производительного
труда старшеклассников) приводит к об-
ширной деятельности школьного коллек-
тива вне границ школьной территории,
вовлечению в совместные проекты широ-
кого круга партнёров. Для учеников ос-
новной школы столь же обязательно уча-
стие в социальных проектах. Именно та-
кие решения позволяют вовлечь школь-
ников и других представителей социума
в реальное управление школой.

Анализ результатов исследований
в смежных областях знаний, в частнос-
ти, законов эволюции систем и законо-
мерностей развития творческих коллек-

Êëþ÷åâûå èäåè 

Выделим несколько принципиальных ключе-
вых идей, связанных с моделированием об-
разовательного процесса. 

Школа будущего может быть только школой
полного дня. Учебный день состоит из пяти
фиксированных достаточно больших интерва-
лов времени, внутри которых располагаются
уроки переменной и заранее неизвестной
продолжительности. При этом он не делится
на традиционные предметные уроки и вне-
урочные воспитательные мероприятия, так
как всё содержание воспитательной работы
сосредоточено внутри различных метапред-
метных областей. 

Преобладающие методы обучения — про-
блемный и модельный. Эти методы исполь-
зуются в формах семинара, семинара-прак-
тикума, самостоятельной работы, но наряду
с ними будут представлены и другие методы
и формы обучения. 

Постепенно увеличивается доля проектной
деятельности (от 20% в первом классе до
70% времени в основной школе, включая
работу над деятельностно-ценностными зада-
чами в технологии ТОГИС). В первом-тре-
тьем классах группа, работающая над проек-
том, включает 15 учащихся, в четвёртом
классе — 20–25 учащихся; это же число
сохраняется для основной школы, но боль-
шинство проектов расслаивается на группы
субпроектов. В профильной школе учащиеся
будут работать над проектами малыми груп-
пами или индивидуально в зависимости от
своих интересов и возможностей. Поэтому
здесь возникает сложная логистика, когда
практически у каждого ученика появляется
своё расписание, которое ещё и динамично
меняется под воздействием решений тьютора
(тьюторское сопровождение каждого ученика
на протяжении всех лет его обучения в шко-
ле — ещё одна ключевая особенность новой
школы). Составление такого динамического
расписания трудно считать неразрешимой
управленческой задачей.
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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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? 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.


