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×то думают в школах о системе
управления? Институт управления
образованием провёл на сайте 

опрос членов образовательного 
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● система управления школой ● вариативная дидактика ● школьный социум
● социокультурная среда ● содержание и качество образования ● кадры
● инспектирование школ ● культуросообразность ● природосообразность 

сообщества о роли системы управле-
ния в этой сфере. Вот некоторые ре-
зультаты: 



«малая наполняемость» и «лишние» (по
меркам управленцев) учителя служат по-
водом для сокращения ставок и вообще
закрытия школы (чиновники стыдливо на-
зывают это «реструктуризацией»).

Школьный социум, 
социокультурная среда

Школы в России разнородны и находятся
в различных социально-территориальных
кластерах. Первый кластер — городские
школы в центрах и крупных городах; вто-
рой — в небольших городах; третий —
в развитых сельских поселениях, четвёр-
тый — в сельских поселениях, которые
находятся в депрессивном состоянии. Пя-
тый кластер — труднодоступные террито-
рии, где расстояние до другой школы со-
ставляет более 50 км. Школы делят по
числу учащихся (полные и малокомплект-
ные школы начальной, основной, старшей
ступени). Можно делить по типу: общеоб-
разовательная, лицей, гимназия, профиль-
ная школа, кадетская школа, школа с уг-
лублённым изучением отдельных предме-
тов и т.д. Отдельно можно выделить кла-
стер национальных школ, которые нахо-
дятся в национальном социуме, в них осо-
бые традиции, обязательно изучение наци-
онального языка. Всё это разнообразие
надо уметь обеспечить.

Наиболее сильные школы — преимуще-
ственно городские, в крупных социально
развитых районах, национальные школы,
сумевшие в наших условиях сохранить
свои традиции и стать жизнеспособными.
Сюда можно отнести многие успешные
гимназии, лицеи, авторские, частные шко-
лы (порядка 40%). Остальные (около
36000) нуждаются в особой поддержке.
В первую очередь это труднодоступные
школы, школы в депрессивных районах,
в малых проблемных городах, с большим
числом мигрантов и национальные школы
в дотационных регионах.

Особого внимания требуют малокомплект-
ные школы в сельских районах. Закрытие
школы ведёт к угасанию социокультурной

● 86% респондентов воспринимают органы
управления как контролёров, но не партнё-
ров;
● 65% возлагают ответственность за рост
отчётности на региональные органы управле-
ния образованием;
● 70% фиксируют, что в роли консультан-
тов органы управления выступают редко;
● 75% считают, что школы могут хорошо
работать и без надзора органов власти.

Выводы, какие мы могли бы сделать из оп-
роса: необходима смена функций и коренное
изменение содержания деятельности органов
управления в отечественном образовании, ес-
ли мы ставим задачу повысить его качество.

Ïðîáëåìû øêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 

Индивидуальный подход к ребёнку, 
новые формы обучения 

и вариативная дидактика

До сих пор российская школа не отошла от
системы массового классово ограниченного
обучения, несмотря на то, что мировой тен-
денцией открытого образования стал индиви-
дуальный подход в обучении при командной
(часто разновозрастной) организации проект-
ной работы — такова ведущая характеристи-
ка информационного общества. Это достигает-
ся при сочетании индивидуальных и группо-
вых занятий с детьми, вариативном подходе
к организации учебного процесса. Сегодня
наполняемость классов в крупных школах
составляет двадцать пять учеников на одного
учителя, но есть классы в тридцать и более
детей. Учитель не в состоянии обеспечить
индивидуальное образование ученика, он еле
успевает реагировать на поток рутины и ме-
няющиеся формы ЕГЭ. Жизненно нужны
ставки ассистента учителя, как во многих
странах, надо создавать систему специализи-
рованных заданий для ученика с использова-
нием ИТ, включать каждого ученика в сис-
тему дополнительного образования. В то же
время в малых школах так нужная ребёнку
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жизни села, хотя такие школы «затратны»
и качество образования в них ниже, чем
в перспективных городских школах. Перспек-
тивным вариантом стала бы интеграция сель-
ских школ с учреждениями дополнительного
образования и культуры.

Казалось бы, дайте возможность каждому ти-
пу школ развиваться в связи с её условиями,
не ограничивая… Но нет, система управления
пошла по пути ужесточения регламентирования
условий существования. Результатом стало
разрастание Закона «Об образовании»: он об-
рос дополнениями и уточнениями, его первона-
чальные идеи уже потеряны.

Лабораторное 
и материально-техническое 

обеспечение

Здесь можно также выделить несколько кла-
стеров. К первому относятся школьные зда-
ния, построенные и оснащённые в последнее
десятилетие. Они отвечают требованиям эрго-
номичности и комфортности. Их материаль-
но-техническое обеспечение в основном до-
статочно высокое. По предварительным оцен-
кам, таких школ около 15%. Второй клас-
тер — школы в зданиях устаревшего дизай-
на, но с удовлетворительным материально-
техническим обеспечением. Их около 60%
и для их модернизации нужен продуманный
частичный ремонт, новый дизайн и современ-
ное обустройство помещений. Третий клас-
тер — школы во внешне неплохих зданиях,
но с плохим материально-техническим обеспе-
чением, их около 20%. Они также нуждают-
ся в ремонте и дооснащении. Наконец —
10% школ (около 5000) находятся в аварий-
ном, не приспособленном для обучения состо-
янии. Такие школы нужно кардинально пере-
страивать. Для системы их лучше убрать,
«реструктурировать»: нет школы — нет про-
блем (известная логика).

Содержание и качество образования, 
методическое обеспечение

Вот ключевой вопрос. В России действуют три
стандарта, чего нет ни в одной стране: образо-
вательный минимум, стандарт 2004 года и но-
вый стандарт для начальной школы 2010 года.
При этом в отличие от стандарта 2004 г. обя-

зательный минимум не предусматривает
профильного обучения, поэтому про-
фильное обучение организовано за счёт
дополнительного количества часов.
По различным данным, около половины
школ в России работают по обязатель-
ному минимуму, а половина — по ба-
зисному учебному плану 2004 года. 

Планируется принять единый стандарт.
Он позволит, как полагают, укрепить
единое образовательное пространство,
определить единое содержание контроль-
но-измерительных материалов ЕГЭ, го-
сударственной (итоговой) аттестации
учащихся основной школы, создать соот-
ветствующие учебники и оценивать каче-
ство образования. Система управления
строит здание объективного оценивания
знаний, но проблемы конструирования
качества знаний (и соответствия его ка-
честву образования в целом), снижения
коррупции, обеспечения прав учащихся
в системе тестирования всё равно оста-
нутся, поскольку не решена основная
проблема — раскрепощения школ.

Современные ИТ, 
средства обучения 

и Интернет

Российские школы в последние годы бы-
ли оснащены компьютерной техникой
и примерно 60% их подключены к Ин-
тернету (который далеко не всегда регу-
лярно оплачивается, значит, и существует
виртуально). Во многих школах мало ис-
пользуют компьютерную технику в обра-
зовательных целях. Дорогостоящее обору-
дование часто простаивает, программное
обучение используется лишь в 5% школ,
а электронные образовательные ресур-
сы — менее чем в 10%. 

Кадровое обеспечение

У нас отсутствует система современной
подготовки директоров и управленческо-
го резерва. Педагогов в возрасте старше
55 лет примерно 65%, молодых учите-
лей до 30 лет — лишь 20%. Учителями



Система управления школой, 
её взаимодействие с социумом, 

участие общественности 
в деятельности школы

Сегодня управление стало сложным
и многоаспектным, его задачи не могут
решаться только государственными
структурами. Однако этот процесс рас-
сматривается в основном с прежних по-
литических, экономических и финансовых
позиций, определяемых государством.
Правовой статус образовательного учреж-
дения и его Совета остался прежним
и даже сужается. Фактически школа по-
теряла функции субъекта управления, она
полностью зависима от системы управле-
ния, и как объект управления призвана
выполнять все распоряжения властных
органов. 

Проблема и в том, что директора школ
назначаются приказами муниципальных
органов управлений образования, часто по
субъективным основаниям. 80% директо-
ров — в основном учителя, проявившие
некоторые лидерские качества. 70% ди-
ректоров школ — женщины. В основном
они прошли курсы повышения квалифика-
ции в объёме 72 ч. в региональных ин-
ститутах повышения квалификации и име-
ют диплом «Менеджер в образовании».
Их обучение построено на лекциях, а уп-
равленческие компетенции рождаются
в позитивном практическом опыте, что
система управления, основанная на «бума-
гообороте», дать не может. 

Не разработаны механизмы подготовки
кадрового резерва управленцев, нет
практико-ориентированных программ их
подготовки с независимой системой
оценкой управленческих компетенций.
Директора школ всецело подотчётны на-
чальнику муниципального органа управ-
ления образованием и могут быть уволе-
ны в любое время без объяснения при-
чин. Нет объективных индикаторов дея-
тельности директора школы. В последнее
время стала развиваться общественная
составляющая управления школой 

преимущественно работают женщины
(до 90%). Вакансии составляют около 20%.
При этом в Министерстве насчитали
200 тыс. лишних учителей. Фактическая зар-
плата остаётся крайне низкой (особенно
в «глубинке» и у молодых специалистов),
но система управления выводит достаточно
высокие средние цифры и отмечает их рост. 

Отдельно следует ставить вопрос обеспече-
ния школ медицинскими работниками, пси-
хологами, тьюторами, социальными педаго-
гами, обслуживающим персоналом — всех
их увольняют в первую очередь. Школьные
психологи остались в редких школах, хотя
они жизненно необходимы не просто для
развития, но для выживания детей и педа-
гогов, а также для того, чтобы снять про-
блему «выгорания» педагогов. Существует
и проблема адаптации школы к ухудшению
социальной среды. Но всё это система уп-
равления «в упор не видит». Кадровая про-
блема целиком определяется стремлением
«оптимизировать» расходы государства на
образование. Такая «реструктуризация фи-
нансирования» ведёт к новым проблемам,
которые требуют ещё более дорогостоящих
решений. 

Взаимоотношения 
детей и учителей

Очевиден рост гиперактивности, агрессии,
протестных форм поведения подростков.
Не секрет, что немалая часть учителей кон-
фликтует с учениками, а ученики относятся
к педагогам неуважительно. Да, не все учи-
теля могут быть педагогами, ведь в педаго-
гические вузы абитуриенты поступают по
«остаточному принципу», с низкими резуль-
татами ЕГЭ, только 15% выпускников пед-
вузов идут работать по специальности
в школу. Педвузы ориентированы на изуче-
ние прежде всего теории. Доля практики
студентов в школе недопустимо мала. Моло-
дые учителя, изучив педагогику, не умеют
сотрудничать с детьми, поскольку вузы го-
товят предметников, но не педагогов в пря-
мом смысле этого слова. 
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в форме управляющих советов, однако на
практике реальных управленческих прав
у них нет, поскольку официальные управлен-
ческие структуры в этом не заинтересованы.
Школа живёт в ситуации постоянной отчёт-
ности: подсчитано, что за год школы и учи-
теля должны дать до 500 отчётов и ответов
на запросы в разные структуры управления.
Это ухудшает качество жизнедеятельности
школы, сокращая время непосредственной пе-
дагогической деятельности.

Инспектирование школ

В российском школьном образовании система
инспектирования имеет формально-каратель-
ный характер. При проведении инспекции
контролируется в основном правильность
оформления нормативных документов и по
итогам выдаётся предписание по устранению
в них нарушений. По итогам инспекции не
представляются рекомендательные, методиче-
ские материалы, направленные на развитие
школы. Актуален вопрос о кадровом составе
инспекторов, поскольку не проводится их
сертификация. К инспекции не привлекаются
директора и педагоги, которые могут поде-
литься опытом работы. Практически не ис-
пользуется открытая общественная, детско-
взрослая экспертиза, опыт которой создан
практикой открытых, демократических школ.
Система не принимает в расчёт созданный
школой уклад жизнедеятельности, психологи-
ческий климат, отношение учеников к школе,
к учителям, директору, а также работу шко-
лы с окружающим сообществом, что влияет
на качество образования. (Но может быть,
это и к лучшему, поскольку система способ-
на забюрократизировать и «заформализо-
вать» качество школьной жизни.)

Çàêîíû äëÿ îáðàçîâàíèÿ 

Чему учат законы, по которым живут чинов-
ники? 

Первый закон: «Работа заполняет всё время,
отпущенное на неё», поэтому чиновник будет
постоянно выполнять требуемую работу и со-
здавать новую работу для подчинённых, чтобы
доказать свою эффективность (значит, отчётов
и проверок должно быть всё больше).

Второй закон: «расходы растут с дохо-
дами»: система всё больше потребляет,
растёт стоимость услуг. Кроме того, чем
больше объём работы на нижнем уровне
пирамиды — тем больше бумагооборот
и занятость чиновника и тем труднее
решать текущие проблемы.

Третий закон: «рост ведёт к усложне-
нию»: сложность и объём работы чи-
новников ведут к всё бо`льшему услож-
нению системы.

Любая бюрократическая система —
закрытая и поэтому обречена на застой
и деградацию. Обеспечивая себе «ра-
бочее» пространство, она наращивает
административное давление и постоян-
но воспроизводит себя, умножает ко-
личество предписаний. От этого об-
ласть их применения не становится
лучше. Бороться с такой тенденцией
можно, держа под контролем репро-
дуктивные функции государственных
структур и целенаправленно расширяя
продуктивные функции гражданского
общества. Но это не в интересах
структур управления. К тому же есть
опасность политизировать бюрократи-
ческие механизмы повышения качества. 

Где выход?

Понимающая педагогика за века своего
существования сформулировала два ес-
тественных закона для образования: 
● первый — обеспечение культуросооб-
разности развития образования;
● второй — обеспечение природосооб-
разности развития ребёнка. 

Как добиться высокого качества образо-
вания и материально-технического обес-
печения, нравственного воспитания
в каждой школе, обеспечив при этом
в первую очередь права и потребности
ребёнка, а не амбиции системы?

Суть закона культуросообразности не
в том, что образование соответствует со-
циально-культурной среде, культурным



Существующая низкая культурная среда
большинства отечественных школ (ориен-
тированное на запоминание информации
стандартизированное обучение, формаль-
ная обстановка, нормирование действий
учителя, отсутствие выбора и условий для
творчества, а порой и элементарного ком-
форта) вызывает тревогу. В этих услови-
ях «самые системные» действия обновле-
ния не принесут избавления, если школам
не дают свободно развиваться тиски обя-
зательной, навязываемой извне отчётнос-
ти, бесконечные проверки соответствия
процессов жизнедеятельности её управлен-
ческим аналогам. 

Структура управления образованием со-
стоит из тысяч учреждений и сотен ты-
сяч служащих (их-то, а не учителей на-
до «реструктурировать»). Многие из ин-
спекторов с радостью ушли из школы,
устав от неё, и чувствуют себя комфорт-
но в состоянии надзора, с обязательнос-
тью требований которой может поспо-
рить только пенитенциарная система.

Конечно, продуктивно соединить процессы:
● максимального сокращения разросшего-
ся бюрократического аппарата и ломки
надзорных функции инспекторов;
● реального соединения общественного
и государственного взаимодействия в обра-
зовании;
● последовательного поощрения инициа-
тив снизу (на основе общего закона: что
не запрещено, то разрешено) и развития
самоуправления;
● внутреннего раскрепощения учителя,
который больше ориентирован на решение
инспектора, чем на позитивный педагоги-
ческий опыт.

Надо на деле раскрепостить сферу обра-
зования, исходя из правила: учитель луч-
ше, чем чиновник, знает, как учить
и воспитывать детей, а директор лучше
знает, как вместе с учителями и родите-
лями организовать образовательные про-
цессы. Тогда каждая школа сможет са-
мостоятельно выбирать собственное мето-
дическое обеспечение и контролировать

ценностям и особенностям, существующим
традициям и образу жизни социума. Образо-
вание по своей морфологии и нормам дейст-
вует и саморазвивается как автономный
культурный феномен. Оно не может подчи-
няться прямым управленческим, политическим
и технологическим установкам, не учитываю-
щим свойство, присущее образованию как
культурному явлению — творческой самоор-
ганизации всех процессов.

«Эту» школу, конкретного ребёнка в этой
школе нельзя развивать, следуя взятым «из
головы» установкам, пусть они и будут вы-
глядеть привлекательными. Каждой школе
и ребёнку надо создать культуросообраз-
ные/природосообразные условия для само-
развития, поскольку культура образования,
культура школы вырастают сами, вопреки
инспекторскому контролю.

История образования и педагогики выработа-
ла с десяток принимаемых всеми педагогами
рекомендаций — как сделать школу ориенти-
рованной на личность и природные задатки
ребёнка. Однако эти рекомендации-аксиомы
выхолащиваются существующим стилем уп-
равления и воспринимаются как неосуществи-
мые идеалы, про которые можно прочитать
в учебнике, а потом забыть. 

Культурным (высококачественным) явление
становится, когда оно само порождается
внутренне мотивированной продуктивной
деятельностью, поддержанной социумом.
Отсюда вывод: школа должна быть сво-
бодной и творческой, тогда она может
стать качественной. С этой точки зрения
достаточных условий для модернизации
сферы образования у нас нет, поскольку
модернизировать можно то, что жизнеспо-
собно, а то, что еле держится на искусст-
венных подпорках, надо только перестраи-
вать. Ведь не будем же мы модернизиро-
вать административный стиль управления,
растущую бюрократическую отчётность, ти-
ски ограничений, переполненные классы,
где двадцать пять и более учеников —
нонсенс с точки зрения психологии… 
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качество своей работы на основе открытой
детско-взрослой экспертизы. Надо обеспечить
право школ принимать те решения, которые
будут способствовать модернизации на демо-
кратической основе, в диалоге. Надо перенес-
ти модернизацию на уровень самой школы,
поскольку модернизация сверху превращается
в очередное «завинчивание гаек» и ведёт
к застою. 

Óñëîâèÿ ðåàëüíîé 
ìîäåðíèçàöèè øêîëû

● В сфере управления образованием

Нужна политическая воля к разбюрократиза-
ции сферы образования. Надо сделать управ-
ление открытым, сложным, полисубъектным,
т.е. общественно-государственным, проектно-
программным. Последовательно выстраивать
гражданскую составляющую во всей системе.

Нужна новая концепция управления и новая
концепция оценки работы школы (не узкая по
результатам учёбы, а комплексная, учитываю-
щая общественную составляющую); важно,
чтобы органы управления определили свою по-
зицию как партнёрскую, партнёрство — это
совместное решение проблемы и обеспечение
ресурсами, результат рассматривается как об-
щее достижение (совместная, командная про-
ектная работа).

Следует восстановить субъектную позицию
школы, учредительного и школьного совета.
Советы должны взять на себя больше функ-
ций управления; надо сделать директора ли-
цом, которое может принимать самостоятель-
ные решения. Обеспечить право школы выби-
рать своего директора. Увольнять можно толь-
ко с согласия Совета.

Нужен общественный договор (государства
и общественности) в сфере образования; ос-
новной функцией управления должно стать
обеспечение ресурсов для достижения постав-
ленной цели; необходимо изменить механизм
контроля на основе совместности; органы уп-
равления должны делегировать часть своих
полномочий гражданским организациям. Необ-
ходимо последовательно развивать обществен-
ную составляющую. Оценка школы должна

быть внешней (от контролирующих ор-
ганов) и внутренней (собственная от-
крытая экспертиза).

Нужна единая база данных по школам.
Для этого нужно определить конечное
число показателей о деятельности школ
и не требовать лишнее. 

Если органы управления/контроля вы-
ходят 
за рамки установленного лимита спра-
вок, это должно расцениваться как пре-
вышение служебных полномочий.

● В сфере материально-технического
обеспечения и создания комфортной
социокультурной среды образования

Следует провести всероссийскую пере-
пись общеобразовательных учреждений
с определением уровня их обеспечения.
Определить школы, соответствующие
президентской инициативе, реально дви-
жущиеся к данной цели и нуждающиеся
в особом внимании. Необходимо иметь
точные данные по каждой школе, её
кадровом, материально-техническом, ла-
бораторном, учебно-методическом обес-
печении и работать конкретно с каждой
школой. Необходимо дооснастить шко-
лы по стандартам материально-техниче-
ского обеспечения. Высокое качество
образования начинается с создания
в школе соответствующих условий жиз-
недеятельности каждого её ученика
и педагога. 

Надо отказаться от практики как орга-
низации гигантских школ-фабрик
(в 1000 учащихся), так и закрытия ма-
лых школ — и то, и другое имеет свои
социокультурные последствия. Только
в оптимальных по размерам школах,
которые создают здоровый психологи-
ческий климат, могут быть созданы гу-
манные условия развития детей.
Школьное сообщество должно быть
обозримым, все должны знать друг
друга. Его легче собрать и организо-
вать, все знают друг друга в лицо —



венной экспертизе и выработке рекомен-
даций. Такое участие будет мотивирова-
но, когда педагоги убедятся, что они оп-
ределяют жизнедеятельность своих школ,
а не зависят полностью от вышестоящих
структур.

Оценивать деятельность школы и её ад-
министрации следует по реальным и зна-
чимым индикаторам и показателям, кото-
рые принимаются школьным сообществом
на основе общегосударственных рекомен-
даций. При решении вопроса о качестве
образования в школе коллектив имеет
право решающего голоса. В числе основ-
ных показателей помимо результатов ЕГЭ
и ГИА-9 должны быть показатели внут-
ришкольного мониторинга качества обра-
зования, должно фиксироваться отношение
родителей и учащихся к школе, результа-
ты общественной экспертизы. 

Следует изменить характер инспекции
школы. Она должна иметь развивающий,
методический, продуктивный характер.
Обязательно привлекать педагогов и ро-
дителей данной школы в качестве равно-
правных экспертов. 

Целесообразно увеличить сектор негосу-
дарственных школ, обеспечив получение
государственного норматива на каждого
ученика.

● Для развития открытости, гуманис-
тической направленности и индивидуа-
лизации системы образования:

Обеспечить каждому ребёнку развитие
его индивидуальных способностей, инте-
ресов и таланта. Обучение должно наце-
ливаться на обеспечение пространства ус-
пеха для каждого, а не контроля знаний.
Индивидуальные учебные программы,
проекты и портфолио каждого ученика,
а также экспертное оценивание всеми де-
тьми в классе успеха каждого должны
стать реальной альтернативой традицион-
ным отметкам. Нужно минимизировать
дискомфорт учащихся со специальными
образовательными потребностями. 

это способствует установлению традиций со-
трудничества и взаимопонимания. 

Надо принять Стандарты материально-тех-
нического обеспечения. Разработать на муни-
ципальном уровне программы обязательного
обеспечения школ для улучшения их социо-
культурной среды, что позитивно влияет на
повышение культурной обстановки в социу-
ме, поскольку даже в депрессивном социуме
школа номинально остаётся его культурным
центром. Принять федеральный минималь-
ный норматив финансирования школ в соот-
ветствии с их территориальным, географичес-
ким расположением и социокультурными ус-
ловиями.

Устранить бюрократическую отчётность
школ и освободить учителей от объёмных
отчётов, обеспечить все условия для их не-
посредственной педагогической деятельности.
Единый срок отчётности в два этапа — пе-
ред началом учебного года. В августе общая
годовая (по итогам учебного года и готовно-
сти к следующему) административная отчёт-
ность и одновременно — общественная дет-
ско-взрослая экспертиза. Второй период от-
чётности в январе после зимних каникул,
публичная отчётность перед общественнос-
тью о деятельности за календарный год.
Информация о жизнедеятельности школ,
за исключением успеваемости учеников, вы-
кладывается на сайте, чем должны пользо-
ваться управленческие структуры (и ни
страницы отчётов больше).

Следует перейти к новому стилю управления
школой, при котором решения оперативного
управления школами будут согласовываться
с решением конкретных коллективов школ
и их управляющих советов. Директор дол-
жен избираться управляющим советом шко-
лы на определённый срок в условиях глас-
ности.

Надо способствовать развитию открытых
профессиональных сообществ, обеспечить их
широкое, открытое и активное участие в об-
суждениях и принятии решений, в общест-
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На решение этой задачи могут быть направ-
лены новые проекты ФЦПРО.

Последовательно способствовать уменьшению
числа детей в классах (по рекомендациям пси-
хологов их должно быть не более 14–15 че-
ловека), что обеспечит качество взаимодейст-
вия детей и педагогов — основу создания
воспитательной системы в каждой школе. Та-
ково одно из самых дорогостоящих требова-
ний качества образования, но если школа со-
бирается готовить своих выпускников к после-
дующей модернизации — это требование
основополагающее.

Последовательно обеспечивать переход от ди-
дактики классно-урочного обучения к индиви-
дуализированному, открытому обучению, ак-
тивнее используя накопленный отечественный
и зарубежный опыт. 

Создать единую информационную учебно-раз-
вивающую сеть Интранет для общеобразова-
тельных учреждений.

Создать условия для гибкой системы продук-
тивного образования — от проектной деятель-
ности до трудовых, производственных, соци-
альных практик учащихся, что позволит каж-
дому подростку значительно расширить свой
позитивный социально-культурный опыт.

● Обеспечение качества школьной жизни
и воспитания: 

Создавать условия для взаимодействия детей
и взрослых и становления в каждой школе
культурного уклада жизни детско-взрослого
сообщества. Обеспечивая права детей, надо
соблюдать их право выбора и самоопределения
в обучении и дополнительном образовании.

Следует ориентироваться не на увеличение
учебного времени, а на расширение возможнос-
тей разнообразного досуга детей во внеучебное
время, что отвечает потребности индивидуали-
зации образования. Каждый ребёнок должен
иметь возможность при желании провести сво-
бодное время в стенах школы, что требует раз-
вития системы дополнительного образования.
Надо создавать комфортные условия для раз-
носторонней творческой деятельности детей
и взрослых в школе.

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ, 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ïðàâîâûì îòäåëîì 
àïïàðàòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

? Íàøå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïî
ðåøåíèþ ó÷ðåäèòåëÿ ïåðåèìåíîâàíî.

Ðàçúÿñíèòå, êàêàÿ çàïèñü ïðè ýòîì äîëæíà
áûòü â òðóäîâûõ êíèæêàõ ðàáîòíèêîâ?

Â Èíñòðóêöèè ïî çàïîëíåíèþ òðóäîâûõ êíèæåê,
óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 10 îêòÿáðÿ
2003 ã. ¹ 69, â ïóíêòå 3.2 óêàçàíî, ÷òî åñëè çà
âðåìÿ ðàáîòû ðàáîòíèêà íàèìåíîâàíèå îðãàíèçà-
öèè èçìåíÿåòñÿ, òî îá ýòîì îòäåëüíîé ñòðîêîé
â ãðàôå 3 ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ î ðàáîòå» òðóäîâîé
êíèæêè äåëàåòñÿ çàïèñü: «Îðãàíèçàöèÿ òàêàÿ-òî
ñ òàêîãî-òî ÷èñëà ïåðåèìåíîâàíà â òàêóþ-òî»,
à â ãðàôå 4 ïðîñòàâëÿåòñÿ îñíîâàíèå ïåðåèìåíî-
âàíèÿ — ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå), åãî äàòà è íîìåð.

? Â òðóäîâîì äîãîâîðå áûëî ïðåäóñìîòðåíî,
÷òî ðàáîòíèê íàïðàâëÿåòñÿ íà îáó÷åíèå

â âóç çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ è îáÿçóåòñÿ
îòðàáîòàòü â ó÷ðåæäåíèè ïîñëå îáó÷åíèÿ òðè
ãîäà ëèáî ïîëíîñòüþ âîçìåñòèòü ðàáîòîäàòå-
ëþ çàòðàòû íà îáó÷åíèå. Îòðàáîòàâ ïîñëå îáó-
÷åíèÿ îäèí ãîä, ðàáîòíèê óâîëüíÿåòñÿ ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ. Ðàçúÿñíèòå, â êàêîì îáú-
¸ìå îí äîëæåí âîçìåñòèòü çàòðàòû íà îáó÷å-
íèå: â ïîëíîì îáú¸ìå ëèáî ïðîïîðöèîíàëüíî
íåîòðàáîòàííîìó âðåìåíè?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 249 Òðóäîâîãî êîäåêñà
ÐÔ â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, îáóñëîâëåííîãî òðóäîâûì
äîãîâîðîì èëè ñîãëàøåíèåì îá îáó÷åíèè çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ, ðàáîòíèê îáÿçàí âîçìåñ-
òèòü çàòðàòû, ïîíåñ¸ííûå ðàáîòîäàòåëåì íà åãî
îáó÷åíèå, èñ÷èñëåííûå ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè-
÷åñêè íå îòðàáîòàííîìó ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷å-
íèÿ âðåìåíè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî òðóäî-
âûì äîãîâîðîì èëè ñîãëàøåíèåì îá îáó÷åíèè.

Ðàáîòíèê, óâîëèâøèéñÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, îáóñëîâëåííîãî ñîãëàøåíè-
åì î öåëåâîì îáó÷åíèè ðàáîòíèêà çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ðàáîòîäàòåëÿ, îáÿçàí âîçìåñòèòü çàòðàòû, ïîíå-
ñ¸ííûå ðàáîòîäàòåëåì ïðè íàïðàâëåíèè åãî íà
îáó÷åíèå, ïðîïîðöèîíàëüíî íåîòðàáîòàííîìó
âðåìåíè — òàêîé ïîçèöèè ïðèäåðæèâàåòñÿ Âåð-
õîâíûé Ñóä ÐÔ (Îïðåäåëåíèå Âåðõîâíîãî Ñóäà
ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 2005 ã. ¹ 81-Â05-30 (Áþëëå-
òåíü Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ ¹ 10 îò 27.10.2006).



в школах, особенно в тех, социокультур-
ная среда которых находится в стагнации. 

Каждому учителю нужен индивидуальный
план профессионального развития. Дея-
тельность учителя должна оцениваться не
только по показателям достижений учени-
ков (учёба, портфолио, участие в конкур-
сах), но и по отношению учеников и ро-
дителей к учителю, по творческому потен-
циалу педагога.

Только так можно изменить культуру —
качество образования. Культурная дина-
мика не линейна, поэтому в культуре не
стоит искать поступательного движения,
прогресса (типа: перетасуем плохо игра-
ющих музыкантов, и они станут играть
лучше). Культура-качество не создаётся
административными методами, культура
взращивается почвой, средой жизнедея-
тельности, изменяясь иначе, чем технико-
экономическая сфера. Это не поступа-
тельное движение, здесь новое не сменя-
ет старое (как в научно-технической
сфере), не сметает старое (как порой
происходит в идеологии). В культуре,
а образование — её формирующая часть,
происходит другое: расширение смыслов,
переосмысление ценностей. Это и есть
подлинная модернизация — внесение
иных, новых, продуктивных смыслов
в образовательную и педагогическую дея-
тельность. В России можно создать ус-
ловия для развития лучшей модели —
современного, динамичного, демократиче-
ского, открытого образования. Если сис-
тема образования станет культуросооб-
разной, культуроемкой, то и общество
получит импульс к устойчивому разви-
тию, будут созданы условия для ком-
фортного проживания и деятельности
каждого гражданина.

Отечественная школа — не расходная
статья бюджета, а долгосрочный вклад
в развитие общества. ÍÎ

Следует в позитивной, социально значимой
деятельности формировать нравственные ори-
ентиры школьников. Педагогам совместно
с детьми важно определить социальные цели
для каждой возрастной группы. Нравствен-
ное воспитание в школах целесообразно свя-
зать с конкретной практической, доброволь-
ческой, проектной, досуговой деятельностью.
Вести постоянную работу в сфере мульти-
культурного и этнокультурного воспитания,
добиваясь того, чтобы подросткам был чужд
националистический образ мышления. 

● Новое качество кадровой политики
и подготовки:

Обеспечивать высокий социальный статус
учителя, повышая зарплату учителей и рас-
ширяя социальный пакет. Последовательно
предупреждать «профессиональное выгора-
ние» учителей, ввести периодические творче-
ские полугодовые отпуска для решения про-
фессиональных проблем педагогов. Всемерно
способствовать тому, чтобы процентное отно-
шение мужчин-учителей увеличилось до
35–40%. Надо реально омолодить учитель-
ский и директорский корпус, добиваться,
чтобы на замещение вакансии учителя был
конкурс. 

Надо изменить систему подготовки кадров
для образования. Традиционное педагогичес-
кое образование целесообразно сделать прак-
тико-ориентированным (для первых курсов).
Увеличить практическую составляющую дип-
ломной работы. Рассмотреть возможности по-
всеместного введения должности помощника
учителя (для студентов педагогических вузов).
Необходимо добиться, чтобы молодёжь
в первую очередь шла на педагогические спе-
циальности, а по завершении учёбы не менее
60% молодых оставались работать в образо-
вательных учреждениях.

Следует разработать действенную программу
поощрения работы молодых специалистов

Ñ.Ñ. Êðàâöîâ, Í.Á. Êðûëîâà.  Áþðîêðàòèçàöèÿ øêîëû 




