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● активизация инновационной деятельности ● цикл управленческих решений
● управление рисками 

Ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêîãî
ðåøåíèÿ î âíåäðåíèè èííîâàöèé

â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 

Решение о внедрении компетентност-
ного подхода в образовательный
процесс принималось по итогам ана-
лиза качества образования в школе.
Результаты мониторинга позволили
выявить типичные затруднения
школьников в использовании знаний
для решения нестандартных задач,
организации самостоятельного поиска
необходимых для этого знаний
и способов их применения в новых
ситуациях. Анализировались потреб-
ности учащихся в овладении ведущи-
ми видами деятельности по исполь-
зованию знаний учебных предметов
в изменяющихся условиях; а также
запросы родителей к практико-ори-
ентированному качеству образования. 

Следует отметить, что в условиях
школы исследовательская деятель-

ность администрации школы и её служб
(психологической и методической) стала
связующим звеном между теорией и ре-
альной педагогической практикой. Ключе-
вой проблемой внедрения компетентност-
ного подхода в образование стало форми-
рование целостной системы научных пред-
ставлений учащихся об окружающем ми-
ре, опыта самостоятельной деятельности
и умений рефлексивно оценивать резуль-
таты образования. Полученные данные
показали, что у учащихся в большей сте-
пени развит теоретический уровень зна-
ний, тогда как технологические умения
и способности практической и творческой
деятельности выражены незначительно.

Ìîòèâàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà íà èçìåíåíèÿ

Результаты мониторинговых исследова-
ний о качестве образования в школе



(приказы с благодарностью за высокие ре-
зультаты работы). В то же время исполь-
зовались методики анализа конкретных си-
туаций, деловых игр (с участием кафедр
педагогики РГУ имени С.А. Есенина и ме-
тодологии управления РИРО), социально-
психологические тренинги, формирующие
положительное отношение к внедрению ин-
новаций в школе. Так, например, в школе
организовали и провели педагогические со-
веты по обсуждению проблем и перспектив
развития школы в конкурентной образова-
тельной среде. Содержание советов было
посвящено обсуждению конкурентных пре-
имуществ школы в сравнении с другими
школами (пять школ) района города. 

После целевой ориентации всех педагогов
школы на инновации сформировали твор-
ческую группу по разработке и внедрению
компетентностного подхода в образова-
тельный процесс. В состав группы вошли
учителя-предметники, заместитель дирек-
тора по учебной работе, научные консуль-
танты. Группу возглавила директор шко-
лы. Результатом их работы стала модель
формирования ключевых компетенций
у учащихся школы, показатели диагности-
ки качества образования, ориентированно-
го на её реализацию в образовательном
процессе, рекомендации по обновлению
образовательных программ и технологий,
организации деятельности в школе. В со-
ответствии с содержательным наполнением
модели ключевых компетенций (учебных,
коммуникативных, самоуправления, обще-
культурных) педагоги адаптировали со-
держание учебных программ и методики
обучения с целью их формирования у уча-
щихся. 

Мощным рычагом инноваций стал поиск
дополнительных ресурсов для развития
образовательной среды школы (матери-
альных, финансовых, кадровых) в сфере
производства и малого бизнеса, среди ад-
министративных и общественных учреж-
дений, спонсоров. Например, школу «па-
тронирует» кожевенный завод. За счёт
средств (1,5 млн руб.), выделенных от
предприятий и других заинтересованных

показали, что педагоги используют в основ-
ном репродуктивные методы. В управленчес-
кий механизм мотивации коллектива на ин-
новации включали методы проблематизации
и анализа затруднений и причин нежелания
отдельных педагогов работать в инновацион-
ном режиме. Стали проводить коллективные
обсуждения в рамках педагогических советов,
заседаний методических объединений, админи-
стративных совещаний. Темами обсуждения
стали: модернизация современного образова-
ния, нормативно-правовое и научное обоснова-
ние его нового качества; потребность нового
качества образования в школе; компетентност-
ный подход как методологический принцип
инновационного обновления содержания обра-
зования и его технологии; опыт европейской
и российской школ в исследуемом направле-
нии и другие. Только после всестороннего ис-
следования и «погружения» в проблему при-
няли коллегиальное решение: изучить пробле-
му исходя из образовательных потенциалов
школы и других учреждений социума, заинте-
ресованных в развитии и воспитании учащих-
ся конкретного микрорайона. Это позволило
определить лучших педагогов школы, актив-
ных участников процесса формирования клю-
чевых компетенций у учащихся.

Кроме того, в арсенале управленческих спо-
собов активизации инновационной деятельно-
сти при коллегиальном принятии решений
о важных вопросах функционирования и раз-
вития школы использовали методы делегиро-
вания; морально и материально поощрялись
те, кто активно участвовал во внедрении ин-
новационных идей в практику школы. Так,
например, администрация школы организовы-
вала повышение квалификации учителей —
активных участников инновационных процес-
сов в ведущих учебных заведениях г. Рязани
и г. Москвы; рекомендовала к прохождению
аттестации на высшую и I квалификацион-
ную категорию, стимулировала к участию
в федеральных и региональных конкурсах
(«Учитель года», лучший учитель, использу-
ющий инновационные подходы в обучении
и другие); поощряла материально за счёт
внебюджетных средств школы и морально
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субъектов, приобрели компьютеры, учебно-ме-
тодическое и программное обеспечение, созда-
ли благоприятные материальные условия для
нормального функционирования школы, уча-
щихся обеспечили горячим питанием по сни-
женным ценам. Выпускники школы периодиче-
ски оказывали спонсорскую помощь.

Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà 
ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè

По результатам анализа потребностей учащих-
ся в овладении набором ключевых компетен-
ций для эксперимента выбрали три — интел-
лектуально-информационную, коммуникатив-
ную, самоуправления.

Выбор ключевых компетенций определи также
в соответствии с анализом предложений Сове-
та Европы по этому вопросу, задачами модер-
низации российского образования, предложе-
ний коллектива педагогов — участников экс-
перимента. 

Для разработки концепции инновационного
образовательного процесса организовали обуче-
ние педколлектива по внедрению нововведения
в практику школы. На уровне руководителей
школы концепцию транслировали в технологию
образовательного процесса, организуемого учи-
телями-предметниками, которые в свою оче-
редь адаптировали её в творческую деятель-
ность учащихся. 

Пропедевтическая подготовка педагогов к вве-
дению инноваций в образовательный процесс
начиналась с курсового обучения на базе РГУ
имени С.А. Есенина и РИРО. Содержание
занятий было направлено на изучение концеп-
туальных идей развития образования, опреде-
ляемых государством, педагогическим опытом
внедрения компетентностного подхода в тео-
рию и практику образования. 

Деятельностные формы организации занятий
(организационно-деятельностные игры, тренин-
ги, семинары, работа проектных групп) позво-
лили отрабатывать проектно-инновационные
способы разработки содержания образования
в компетентностной парадигме. Организован-
ные формы занятий обеспечивали взаимодейст-
вие педагогов по освоению новых идей и под-

ходов к организации образовательного
процесса. Результативность такого обу-
чения проявилась в коллективной разра-
ботке педагогами (которые объединялись
по предметным циклам) учебных планов,
проектов учебных занятий, ориентиро-
ванных на формирование ключевых ком-
петенций у учащихся. Отличие разраба-
тываемого ими содержания определялось:
выбором компетенций и их содержатель-
ным наполнением; подбором в соответст-
вии с видами деятельности ситуаций,
формируемых компетенций, изучением
профессионального опыта специалистов
и личностного опыта школьников. 

Презентация и защита проектов, разра-
ботанных в проектных группах педаго-
гов, проходила в присутствии всего кол-
лектива и с приглашением в качестве
экспертов-преподавателей вуза. Успеш-
ность представленных проектов оценива-
ли по критериям: применяемые техноло-
гии обучения (развивающие, рефлексив-
ные, деятельностные, адаптивные, лично-
стно ориентированные); создание педаго-
гических ситуаций, формирующих учеб-
ный, социальный, профессиональный,
личностный опыт школьников по преодо-
лению проблем (трудностей) при выпол-
нении конкретного задания (проекта, ви-
да деятельности); степень личностного
участия (выраженность интереса, пози-
тивного отношения, самостоятельной ра-
боты, критичности, творчества, ценност-
ные установки и принципы) учащихся
в образовательном процессе; создание
атмосферы сотрудничества с педагогом,
учащимися; рефлексивная деятельность
учащихся посредством диалога со всеми
участниками образовательного процесса;
результативность деятельности учащихся
(степень сложности решаемых ими за-
дач, умение их творчески преобразовы-
вать в непредсказуемых ситуациях).

По итогам внедрения разработанных про-
ектов в педагогическую практику и с це-
лью подведения итогов эксперименталь-
ной работы (возможной корректировки
планов) провели научно-педагогическую



настоящего»; подготовку и проведение го-
родского семинара «Система деятельности
школы по внедрению компетентностного
подхода в образовательный процесс»; из-
дание материалов проектной деятельности
и методических наработок учителей, под-
готовка публикаций в научных изданиях;
реализацию системы оценки достижений
учащихся в целью внедрения её в практи-
ку работы учителей школы. В результате
создан банк данных по эффективным тех-
нологиям и дидактическому материалу
в русле компетентностного подхода к обу-
чению; подготовлены компьютерные пре-
зентации с результатами и обобщениями
опыта проектной деятельности; опублико-
ваны материалы из опыта работы школы
по формированию ключевых компетенций,
научные статьи. 

Ñïåöèôèêà îðãàíèçàöèè 
ïðîöåññà èçìåíåíèé â øêîëå

Задача формирования ключевых компетен-
ций предусматривает не столько пересмотр
предметного содержания, сколько измене-
ние технологии образовательного процесса.
Ценность знания определяется тем, в ка-
кой степени оно позволяет достичь постав-
ленной цели, в этом случае мотивация
в освоении знаний, обслуживающих цели,
становится осмысленной. Знания (инфор-
мация) черпаются из внутренних (собст-
венных) знаний ученика, либо из внешних
источников. Это представляется возмож-
ным посредством использования: компе-
тентностно-ориентированных заданий (воз-
можность выбора учеником вида заданий
и способа его выполнения); проблемного
обучения (переходной «мостик» к субъект-
ной творческой деятельности ученика); ме-
тода проектов (самостоятельное творческое
использование знаний в решении постав-
ленных задач).

Учителя — участники эксперимента руко-
водствовались в работе предложенным об-
разцом использования учебного предмета
в качестве средства формирования ключе-
вых компетенций учащихся (см. табл. 1).

конференцию «Проблема формирования у уча-
щихся ключевых компетенций в образователь-
ной системе школы».

Содержание деятельности педагогов, участни-
ков инновационного процесса в рамках твор-
ческих проектных групп, включало: разработ-
ку показателей ключевых компетенций (ин-
теллектуально-информационной, самоуправле-
ния, коммуникативной), образовательных тех-
нологий (проектно-инновационных, практико-
преобразующих, рефлексивно-развивающих,
информационно-коммуникационных, демонст-
рационно-ролевых), формирующих компетен-
ции, диагностического инструментария по вы-
явлению уровня сформированности компетен-
ций (критерии и показатели ключевых компе-
тенций, технологические карты обучаемости
и воспитанности учащихся, самооценка (само-
рефлексия) результатов деятельности, взаимо-
оценка учащихся, экспертные оценки, тесто-
вые методики различного типа, изучение лич-
ности и наблюдение в специально созданных
ситуациях); апробацию разработанных эле-
ментов образовательных технологий и диагно-
стического инструментария в творческой
группе педагогов, отдельных классах и заня-
тиях, проводимых родителями; фиксацию на-
копленного опыта по результатам анализа ра-
боты творческой группы и локальных доку-
ментов, технологических схем, дидактического
материала, методических рекомендаций. 

Результатом такой работы стали: норматив-
ные документы о системе оценки достижений
участников образовательного процесса; мето-
дические материалы по теме проекта (пара-
метры ключевых компетенций, диагностичес-
кий инструментарий по их выявлению, кри-
териальная база, методические рекомендации
к образовательным технологиям. 

Содержание деятельности по обобщению ре-
зультатов экспериментальной работы включа-
ло следующие действия: проведение семина-
ра-практикума по теме «Компетентностный
подход на уроке», научно-практическую кон-
ференцию «Оценка по личностным достиже-
ниям: перспектива будущего или реальность
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Аналогично в исследуемом аспекте насыщалось
новыми знаниями и умениями (компетенциями)
содержание учебных программ по предметам
и элективным курсам. 

Диагностирование успешности формирования
у учащихся исследуемых компетенций прово-
дили соответственно их критериям и показа-
телям. Так, например, критериями коммуни-
кативной компетентности стали: умения пись-
менной коммуникации, устной презентации
взаимодействия; продуктивной коммуникации
при решении проблемы в группе. Показателя-
ми уровня развития данной компетенции —
способности проявлять эти умения на различ-
ных уровнях (высокий — нестандартное
письменное общение с собеседником, сред-
ний — общение по образцу, низкий — не-
умение организовать письменное общение).
Аналогичные показатели разрабатывались по
критериям других ключевых компетенций.
Уровень их развития диагностировали с ис-
пользованием различных методик психологи-
ческого (тестирование умственного уровня
развития школьника, уровня его мотивации
к различным видам деятельности и др.), пе-
дагогического (теоретических и эмпирических
методов) и социологического (анкетирование,
социологических опрос учащихся и родителей
и другие) исследования. 

Управление процессом взаимоотношений
с родителями строилось на основе ре-
альных запросов родителей к школе.
Администрация школы предложила ро-
дителям восполнить выявленные потреб-
ности и пригласила их прийти в школу
вместе с детьми, но уже в качестве доб-
ровольных и инициативных участников
образовательного процесса в новом ка-
честве — родителя-педагога: вести за-
нятия в рамках дополнительного образо-
вания, работу в свободном режиме,
без жёстких программ, незаорганизован-
но. Родители проводили классные часы,
кружковые занятия, организовывали по-
ходы в театр, музеи, экскурсии, в том
числе и на производство (место своей
работы). Тематику занятий с детьми
родители предлагали сами: «Я здоровье
сберегу, сам себе я помогу», «В мире
прекрасного», «Вяжем сами», «Как из-
бежать конфликта в общении со взрос-
лыми и сверстниками», «Учись гото-
вить», «Я узнаю себя: особенности
нервной системы в юношеском возрас-
те», «Лекарственные травы» и другие.
Это, несомненно, усложнило управлен-
ческую деятельность руководителей

Таблица 1 

Ïðèìåðíîå ñòðóêòóðèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí 
è äîïîëíèòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî ôîðìèðîâàíèþ êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé ó÷àùèõñÿ

Êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíòíîñòü Ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà (ïðåäìåò) Àâòîðñêèå äîïîëíèòåëüíûå ïðîãðàììû

Èíòåëëåêòóàëüíî-
èíôîðìàöèîííàÿ

Èíôîðìàòèêà 

Äðóãèå ó÷åáíûå ïðåäìåòû

«Ïðîãðàììèðîâàíèå, àíàëèç è îáðàáîòêà èí-
ôîðìàöèè», «Ïîèñê èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå».

«Ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: 
ñáîð, îáðàáîòêà»

Êîììóíèêàòèâíàÿ

Ñàìîóïðàâëåíèå

Ðóññêèé ÿçûê
Ðèòîðèêà

Äðóãèå ó÷åáíûå ïðåäìåòû

Èñòîðèÿ, îáùåñòâîçíàíèå

Äðóãèå ó÷åáíûå ïðåäìåòû

«Ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ ïèñüìåííîé êîììóíè-
êàöèè»

«Äèàëîã: ïðàâèëà êîììóíèêàöèè»

«Àíàëèç èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ: ïðîáëåìû
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ»

«Ïðàâèëà ñîöèàëüíîé àäàïòèâíîñòè», «Ìîé âû-
áîð», «Ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ»,



выделить следующие результаты: сложи-
лась устойчивая система участия родителей
в образовательном процессе школы; пере-
ход на новые учебно-методические ком-
плексы по всем предметам и, соответствен-
но, освоение развивающихся технологий;
используются информационно-коммуника-
ционные средства и дистанционные формы
обучения как с учащимися, так и с учите-
лями; применяются существующие и разра-
батываются индивидуальные методики
и технологии формирования ключевых ком-
петенций в профильных классах (с углуб-
лённым изучением отдельных предметов);
разрабатываются учителями индивидуаль-
ные творческие элективные курсы (про-
фильно-ориентированные, предметные);
разрабатываются и организуются творчес-
кие мероприятия для учащихся и педагогов

школы. Надо было учиться управлять прак-
тически неуправляемым процессом, где отбор
содержания образования, методов и средств
обучения отдаются родителям по тем компе-
тенциям, в которых они более сведущи —
в социально-бытовой, коммуникативной сфе-
рах. Образовательно-воспитательный ресурс
родителей использовался в образовательном
процессе с 1-го по 11-й класс (см. табл. 2)1.

В результате происходило реальное единение
школы и семьи в формировании у детей ори-
ентиров социализации личности в обществе.

Администрация и учителя при переходе
на новое качество образования взаимодейству-
ют и согласуют действия при разработке
и корректировке учебных планов, организации
образовательного процесса, в котором можно

Â.À. Áåëÿåâà, À.À. Ïåòðåíêî.  Øêîëà ïåðåõîäèò â íîâîå êà÷åñòâî: òåõíîëîãèÿ âíåäðåíèÿ èííîâàöèé 
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1 Полный вариант предлагается в электронной версии журнала.

Таблица 2

Èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà ðîäèòåëåé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé ó÷àùèõñÿ 
Íà ïðèìåðå 10-ãî êëàññà

¹
ï/ï

Ôîðìû ðàáîòû Ñïåöèàëüíîñòü ðîäèòåëåé

1. Öèêë áåñåä íà ìåäèöèíñêóþ òåìó «Òîëüêî äëÿ äåâî÷åê» Ìåäñåñòðà îáëàñòíîé äåòñêîé
ïîëèêëèíèêè ¹ 3

2. «Ó÷èòåñü ãîòîâèòü» (ëåêöèÿ-ïðàêòèêóì) Äîìîõîçÿéêà

3. «Èç îïûòà ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ» (ëåêöèÿ): 
«Êàê èçáåæàòü êîíôëèêòà â îáùåíèè ñ ðîäèòåëÿìè»

ÌÈÍÑ ïî ã. Ðÿçàíè

4. Èíôîðìàöèîííûé ÷àñ — áåñåäà î ïðîôåññèÿõ Ãëàâáóõ, ñåêðåòàðü

5. Áåñåäà î áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé è ïðîôèëàêòèêå ÑÏÈÄà â ã. Ðÿçàíè Þðèñò

6. Áåñåäà «Â ÷åëîâåêå âñ¸ äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî» Âðà÷-êîñìåòîëîã

7. «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà â ÑØÀ» — âå÷åð âîïðîñîâ è îòâåòîâ Äèðåêòîð ÎÖ «Ñîäðóæåñòâî»

8. «Êàê ãîòîâèòüñÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò» —
êðóãëûé ñòîë äëÿ ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé

Íà÷àëüíèê êóðñà, ÐÀÏ è Ó

9. «Çàíÿòèÿ ñïîðòîì — çàëîã çäîðîâüÿ» — ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå Äîöåíò êàôåäðû ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí
ÔÌÓÌÂÄ

10. Áåñåäà î ïðîãðàììèðîâàíèè Ïðîãðàììèñò

11.

12.

Áåñåäà î âûáîðå ïðîôåññèè

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå «Èç îïûòà ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ»

Áûâøèé âîåííîñëóæàùèé

Ðîäèòåëè êëàññà



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2010
179

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

(«Учитель года», «Ярмарка педагогических
идей», «Мастер-класс» и другие); внедряются
проектные технологии обучения, включающие
учащихся в социально- и личностно-значимую
деятельность; развивается профильное обучение;
создаются индивидуальные учебные программы
по различным направлениям.

Управление процессом внедрения инноваций
призвано обеспечить становление и развитие
профессиональной компетентности педагога, го-
тового и способного как к разработке нового со-
держания образования, так и реализации новых
развивающихся технологий педагогической дея-
тельности. Эффективность процесса, несомненно,
зависит от компетентности, творчества, индиви-
дуального стиля руководства и обоснованности
управленческих решений административной ко-
манды, от её способности интегрировать ценно-
стные ориентации педагогического коллектива
и административно-организационные мероприя-
тия в школе.

Практика управленческой деятельности руково-
дителей школы показывает, что большее удовле-
творение от работы приносит управление дости-
жениями, хотя управление результатами более
регламентировано (например, внешние показатели
коррелируют с нормативами). Управление про-
цессом всегда сложнее, но интереснее, так как
только в поиске лучшего решения и получения
результата формируются те способности, которые
в обычной ситуации не реализуются и не разви-
ваются, что даёт определённый стимул, плацдарм
для отработки ведущих компетенций, необходи-
мых для учащихся, педагогов, руководителей
в течение всей жизни.

Âîçìîæíûå ðèñêè ïðè ïåðåõîäå â íîâîå
êà÷åñòâî è ðåêîìåíäàöèè 

ïî èõ ïðåîäîëåíèþ

Инновации улучшают систему педагогической,
методической, управленческой деятельности,
не позволяют коллективу останавливаться в раз-
витии. К.Д. Ушинский утверждал, что учитель,
который перестаёт учиться, превращается
в столб, указующий дорогу другим, а сам при
этом не способен к развитию. Однако иннова-
ции всегда содержат в себе возможные риски,
которые могут негативно влиять на процесс пе-
рехода в новое качество. Среди таких рисков

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

? Â êëàññàõ øêîëû âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè
÷èñëî âîñïèòàííèêîâ ìåíÿåòñÿ åæåíåäåëü-

íî. Îïëàòà çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî ïðîèçâî-
äèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà ó÷àùèõñÿ.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Â ïóíêòå 3 «Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2010 ãîäó ñóá-
ñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âûïëàòó äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé êëàññíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» (óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009  ¹ 1122) óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â âèäå
ñóáñèäèé, íàïðàâëÿþòñÿ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äå-
íåæíûõ âûïëàò ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì èç ðàñ-
÷¸òà 1 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî
â êëàññå ñ íàïîëíÿåìîñòüþ íå ìåíåå íàïîëíÿåìîñ-
òè, óñòàíîâëåííîé äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ñîîòâåòñòâóþùèìè òèïîâûìè ïîëîæåíèÿìè îá
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ëèáî â êëàññå ñ íà-
ïîëíÿåìîñòüþ 14 ÷åëîâåê è áîëåå â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, âå÷åðíèõ (ñìåííûõ) îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êàäåòñêèõ øêîëàõ,
êàäåòñêèõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ, îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ-
èíòåðíàòàõ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ë¸òíîé ïîäãîòîâêîé
è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé äî-
øêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Äëÿ êëàññîâ, íàïîëíÿåìîñòü êîòîðûõ ìåíüøå óñòà-
íîâëåííîé, ðàçìåð ñðåäñòâ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â âèäå ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, óìåíüøàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëåí-
íîñòè ó÷àùèõñÿ. 

? Â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïðèíÿò íà
ðàáîòó âîñïèòàòåëü ñ èñïûòàòåëüíûì ñðî-

êîì 3 ìåñÿöà. Îäíàêî â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè
ðàáîòíèê 10 äíåé íàõîäèëñÿ íà áîëüíè÷íîì.
Ðàçúÿñíèòå, ïðîäëåâàåòñÿ ëè èñïûòàòåëüíûé
ñðîê íà âðåìÿ áîëåçíè?

Ñòàòüÿ 70 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ îïðåäåëÿåò, ÷òî
â ñðîê èñïûòàíèÿ íå çàñ÷èòûâàþòñÿ ïåðèîä âðå-
ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ðàáîòíèêà è äðóãèå
ïåðèîäû, êîãäà îí ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàë íà ðà-
áîòå. Òàêèì îáðàçîì, èñïûòàòåëüíûé ñðîê ðàáîòíè-
êà, êîòîðûé áîëåë, ïðîäëåâàåòñÿ íà âðåìÿ åãî îò-
ñóòñòâèÿ íà ðàáîòå.



можно выделить следующие: традиционный
(консервативный) настрой части педагогов
к внедрению инноваций. В этом случае новое
воспринимается такими педагогами как напря-
жение собственных сил, отказ от сложившего-
ся опыта работы, что вносит дисгармонию
в «спокойное» существование и потому не
принимается ими; недостаточная компетент-
ность педагогов к реализации инновационных
идей и подходов в связи с низким уровнем
знаний, умений при решении возникающих
задач; отсутствие информационной базы по
положительному опыту внедрения инноваций
в России; недостаточность научного обоснова-
ния инноваций в современном образовании
(критериальное, концептуальное, проектно-ин-
новационное); материальное стимулирование
инновационной деятельности (поиск ресурсов
и средств); недостаточная определённость го-
сударственных образовательных стандартов
в аспекте новых целей (ключевых компетен-
ций), неразработанность методологии их до-
стижения (критерии оценки новых результа-
тов качества образования, контроль результа-
тов педагогической деятельности в компетент-
ностном подходе); недостаточность ресурсной
базы для внедрения компетентностной модели
обучения (отсутствие учебно-методических
комплексов в данном аспекте); отсутствие об-
щепризнанных и апробированных критериев
инновационных процессов.

Минимизация рисков возможна в творческой
психолого-педагогической атмосфере, мотиви-
рующей педагогов на инновационную деятель-
ность. Особое внимание следует уделить орга-
низации системы методической подготовки пе-
дагогов к ней посредством использования раз-
вивающих, рефлексивных технологий, способ-
ствующих осознанию происходящих измене-
ний в обществе, требующих преобразований
в конкретных учебных заведениях. Кроме то-
го, при введении инноваций важно обеспечить
педагогов необходимым программным обеспе-
чением, которое должно быть апробировано
и научно обосновано в реальной и успешной
педагогической практике. Только после этого
педагоги будут более уверенно включаться
в инновационный процесс, и интересоваться
внедрением успешно апробированных про-
грамм и методик. ÍÎ
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? Êàêèì îáðàçîì äîëæíû çàìåùàòüñÿ óðîêè
îòñóòñòâóþùèõ ó÷èòåëåé?

Óðîêè âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ ó÷èòåëåé, êàê ïðàâè-
ëî, äîëæíû çàìåùàòüñÿ ó÷èòåëÿìè òîé æå ñïåöèàëü-
íîñòè, êîòîðûì çà äîïîëíèòåëüíî ïðîâåä¸ííîå êîëè-
÷åñòâî ÷àñîâ çàíÿòèé äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ïî÷àñî-
âàÿ îïëàòà. 

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêàÿ çàìåíà íåâîç-
ìîæíà, îòñóòñòâóþùèõ ó÷èòåëåé ìîãóò çàìåùàòü ó÷è-
òåëÿ, ïðåïîäàþùèå äðóãèå ïðåäìåòû, êîòîðûå â ýòè
âðåìåííî ñâîáîäíûå ÷àñû ìîãóò ïðîéòè ïðîãðàììó
ïî ñâîåìó ïðåäìåòó íåñêîëüêî âïåð¸ä, ÷òîáû çàòåì
â ñ÷¸ò ó÷åáíûõ ÷àñîâ ïî èõ ïðåäìåòó îòñóòñòâóþùèé
ó÷èòåëü ìîã âîñïîëíèòü ïðîïóùåííóþ ïðîãðàììó óæå
ïî ñâîåìó ïðåäìåòó.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå, îïëàòà òðóäà ó÷èòåëåé ïðè
òàêîì çàìåùåíèè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì.

Ó÷èòåëü, çàìåùàâøèé îòñóòñòâóþùåãî ó÷èòåëÿ è ïðî-
âîäèâøèé çàíÿòèÿ ïî ñâîåìó ïðåäìåòó âïåð¸ä, äîïîë-
íèòåëüíóþ ïëàòó â ýòîò ïåðèîä íå ïîëó÷àåò, ïîñêîëü-
êó, êîãäà îí ïåðåäàñò âåðíóâøåìóñÿ ó÷èòåëþ ñâîè
ó÷åáíûå ÷àñû, çà íèì áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà, óñòàíîâëåííàÿ ïðè òàðèôèêàöèè.

Îòñóòñòâîâàâøåìó ó÷èòåëþ, êîòîðûé ïðè âîçâðàùå-
íèè áóäåò ïðîâîäèòü ó÷åáíûå çàíÿòèÿ ïî ñâîåìó ðàñ-
ïèñàíèþ è ïî ðàñïèñàíèþ ó÷èòåëÿ, çàìåùàâøåãî åãî
â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ, ïîìèìî çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòà-
íîâëåííîé ïðè òàðèôèêàöèè, äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ
ïî÷àñîâàÿ îïëàòà çà ÷àñû çàíÿòèé, äàííûå ñâåðõ ñâîåé
ó÷åáíîé íàãðóçêè, óñòàíîâëåííîé ïðè òàðèôèêàöèè.

? Ðàçúÿñíèòå, ñêîëüêî âðåìåíè äîëæíû
õðàíèòüñÿ âûïóñêíûå êâàëèôèêàöèîííûå

ðàáîòû, âûïîëíåííûå ñòóäåíòàìè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ?

Â ïóíêòå 4.6.1 «Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îð-
ãàíèçàöèè èòîãîâîé ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè âû-
ïóñêíèêîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ñðåäíåãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî îáðàçîâàíèÿ» (Ïèñüìî Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò
6 ìàÿ 2003 ã.  ¹ 18-51-415èí/18-28) óñòàíîâëåíî,
÷òî âûïîëíåííûå ñòóäåíòàìè âûïóñêíûå êâàëèôèêà-
öèîííûå ðàáîòû õðàíÿòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè ïîñëå èõ çàùèòû íå ìåíåå òð¸õ ëåò.
Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà âîïðîñ î äàëüíåéøåì
õðàíåíèè âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò ðå-
øàåòñÿ îðãàíèçóåìîé ïî ïðèêàçó ðóêîâîäèòåëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êîìèññèåé, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâëÿåò ïðåäëîæåíèÿ î ñïèñàíèè âûïóñêíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò.


