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ÑÎ

Èç�å�å�èÿ â îöå�èâà�èè ðåçóëüòàòèâ�îñòè øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ — îáùå�èðîâàÿ
òå��å�öèÿ, ïîêàçàòåëü�àÿ �ëÿ ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðà�. Õàðàêòåð�à 
î�à è �ëÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ. Àêòóàëü�îñòü îöå�èâà�èÿ ðåçóëüòàòèâ�îñòè
îáðàçîâà�èÿ â ðîññèéñêîé øêîëå ïðî�èêòîâà�à è�òå�ñèâ�û� ðàçâèòèå� ýòîé îáëàñòè
ïå�àãîãè÷åñêîãî ç�à�èÿ. Â ñâÿçè ñ ðàç�îîáðàç�û�è, çà÷àñòóþ ðàç�î�àïðàâëå��û�è
òå��å�öèÿ�è è ïðîöåññà�è, ïðîÿâëÿþùè�èñÿ â ýòîé ñôåðå, òðåáóåòñÿ èõ ñîãëàñîâà�èå. 

● управление качеством ● демократизация ● образовательный результат 
● общественная оценка ● социально ценные показатели ● антропоцентристский
подход ● проектирование ● олимпиада ● функциональная грамотность 
● общекультурная компетентность ● развитие образования

Ïðîáëåìà îöåíèâàíèÿ 
â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ 

îáðàçîâàíèÿ è ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà

Актуальность изучения оценивания
определяется негативным отношени-
ем к качеству деятельности россий-
ской школы. «Школа, школьная
система не оцениваются в содержа-
тельных категориях, от них не тре-
буют и не ждут качественного обу-
чения, поскольку учёбу в школе не
рассматривают как важный этап
жизненного пути, школу не связы-
вают с жизнью — дальнейшей ра-
ботой, учёбой, местом в обществе»1.
Актуализируют необходимость ис-
следования проблем оценивания

и не оправдавшиеся до сих пор ожида-
ния того, что изменению результативно-
сти образования будут способствовать
новые образовательных стандарты, вне-
дрение которых в практику связано
с нерешённостью, выявленных ещё
в начале 2000-х годов проблем. Их ха-
рактеристика отражает типичную, неиз-
менную ситуацию и в российской школе
2010-х годов. К проблемам осознавае-
мым как недостатки, относятся: 

1) нечёткая и непонятная связь между
учебными программами, стандартами и пе-
дагогической практикой и долгосрочными
эффектами (результатами) обучения; 

2) недостаток современных представле-
ний о том, какие образовательные ре-
зультаты востребованы экономикой,
основанной на знаниях, и гражданским
обществом; 

1 Дубин Б., Зоркая Н. Система российского
образования в оценках населения: проблема
уровня и качества. Вестник общественного
мнения. 2009. № 3. С. 49.



вышению его качества будут препятство-
вать, прежде всего, нерешённые противо-
речия управления школой в подготовке
педагогических кадров к развитию у уча-
щихся «новых навыков и способностей,
необходимых России на современном
этапе социально-экономического разви-
тия». Эти «новые» навыки, подробно
охарактеризованные в различных прави-
тельственных документах, концепциях
развития федеральной системы образова-
ния, её региональных, муниципальных
подсистем; конкретизированные и класси-
фицированные в научных, методических,
аналитических публикациях, представлен-
ные в отдельных образцах инновацион-
ного опыта, отвергнуты массовой педаго-
гической практикой в силу целого ряда
факторов: 

1. Школа как социальный институт свя-
зана с комплексом переменных, определя-
ющих направление её развития. Экономи-
ческое положение, культурный потенциал
региона, в котором она находится, соци-
альное, имущественное положение семей
школьников, мононациональный или мно-
гонациональный состав населения «де
факто» влияет на результативность дея-
тельности школы. Социокультурная
обезличенность, унифицированность пе-
дагогических рецептов, излишняя тео-
ретичность, а порой схоластичность
научного знания — первая, возможно не
главная, но существенная причина от-
сутствия явных сдвигов в результа-
тивности школьного образования. Наи-
более чётко её зафиксировал А.М. Ци-
рульников. «Происходящая модернизация
системы образования, принятие решений
в области организации и развития школы
сталкиваются с проблемой «социокультур-
ного контекста», в котором проявляются
и протекают образовательные явления
и процессы. Игнорирование этого контек-
ста, имеющего специфическое содержание
в разных регионах, городе и селе, нацио-
нальном районе, локальной социокультур-
ной ситуации, ведёт к тому, что управ-
ленческие решения принимают формаль-
но-схоластический характер, отторгаются

3) неготовность педагогических кадров
к обеспечению образовательных результатов,
содействующих развитию новых навыков
и способностей, необходимых России на со-
временном этапе социально-экономического
развития (доклад экспертов Всемирного
банка). 

Проект образовательных стандартов второго
поколения 2009 года частично снимает про-
тиворечия в процедурах оценивания, отборе
содержания образовательных результатов.
Предприняты усилия по согласованию целей,
содержания и ожидаемых результатов обра-
зования; описание результатов инструменталь-
но подкреплено методиками их достижения.
В то же время новому проекту стандартов,
который, хотя и в меньшей степени, чем
предшествующие нормативные документы
концептуального характера (прежде всего
«Стратегия модернизации содержания общего
образования»), имеет декларативный харак-
тер, с большой долей вероятности уготована
та же судьба, что его предшественникам. Ко-
свенным образом это положение подтвержда-
ют данные массового опроса директоров пе-
тербургских школ (232 респондента), прове-
дённого кафедрой управления и экономики
образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
в 2010 году2. По данным опроса петербург-
ские директора не планируют в ближайшее
время существенных изменений в организа-
ции образовательного процесса, связанных
с введением стандартов в начальной школе.
Более трети опрошенных руководителей отно-
сят разработку образовательной программы
для начальной школы в соответствии с требо-
ваниями стандарта на будущее, не слишком
актуальной видится и задача подготовки про-
граммы духовно-нравственного воспитания —
одного из системообразующих элементов но-
вого стандарта. 

Можно предположить, что изменению ре-
зультативности школьного образования, по-
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2 Гришина И.В., Конасова Н.Ю. Директора не торопятся
с модернизацией. Первое сентября. № 15. 14.08.2010.
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практикой или реализуются с очень низким
коэффициентом полезного действия»3. 

2. Второй фактор, провоцирующий отторжение
проектируемых результатов образования —
слабая согласованность ориентиров государ-
ственной, социальной политики с многопла-
новой стратификацией современного россий-
ского общества, включающей, помимо соци-
ального, межпоколенческий, идеологический
(общественно-политический) аспекты. Эта мно-
гоплановая стратификация, безусловно, находит
отражение в позициях рядовых членов педаго-
гического сообщества. Без координационных
усилий по согласованию целей социальной по-
литики в области образования с позицией тех,
кому эту политику по долгу службы доверено
реализовывать, переход к новым проектируе-
мым результатам школьного образования, по-
видимому, невозможен.

3. Третий фактор, возможно, самый сущест-
венный, связан с положением школы в мест-
ном сообществе. Де факто, в социуме востре-
бованы школы, формирующие собственный
имидж, имеющие оригинальные образова-
тельные программы, отличающиеся укладом,
традициями. Достигают ли они образователь-
ных результатов, на которые их ориентирует
государство, связана ли их образовательная
практика с педагогической теорией? По от-
дельным позициям, да, по другим — нет.
Важно другое, в общей массе эти школы смо-
трятся как отдельные яркие огоньки. Их опыт,
педагогическая практика, как правило, оказы-
ваются невоспроизводимы. В итоге только ад-
министративными мерами удаётся сдерживать
процесс несбалансированности сети, при кото-
ром в одни общеобразовательные учреждения
существует фактический конкурс, в другие
с трудом набираются учащиеся. И дело здесь
не только в проблемах распространения пере-
дового опыта креативного управления,
но и в том, что существующая система оцени-
вания особо не стимулирует школу к взаимо-
действию с социумом. Массовая школа сего-
дня, имея обширную «клиентскую» базу го-
сударственного, общественного, социального
и личностного заказов на образование, рабо-
тает с ней весьма вяло. Как следствие,

не формируется социальная поддержка
модернизационных процессов в образо-
вании. В этой ситуации актуальны зада-
чи продвижения стратегии, ориентиро-
ванной на развитие социально-педагоги-
ческого потенциала школы. 

В какой бы плоскости ни строились со-
временные методологические, идеологи-
ческие конструкты, отражающие роль
образования, в том числе школы, они
многофакторны, основаны на сочетании
и согласовании социоцентристского и ан-
тропоцентристского подходов.

Социоцентристский подход проявляется
в потребности измерения качества дея-
тельности образовательного учреждения
как организации, предлагающей про-
дукцию на рынке товаров и услуг.
Социоцентристским подходом обуслов-
лены и тенденции в унификации техно-
логий оценки достигаемых результатов,
внедрение национальных и междуна-
родных систем тестирования, определя-
ющих качество знаний учащихся на
различных ступенях обучения в школе. 

Антропоцентристский подход приобрета-
ет приоритетное значение при оценке ук-
лада школы, её образовательной среды
(гуманитарная экспертиза качества обра-
зования С.Л. Братченко, детско-взрослая
общественная экспертиза А.Н. Тубель-
ского). Антропоцентристский подход на-
ходит отражение в оценке успешности
индивидуального образовательного марш-
рута ученика, фиксируемой в портфолио.
Антропоцентристский подход проявляет-
ся и в использовании методов самооцен-
ки школьниками результатов общего об-
разования. Этот подход отражается
в изучении удовлетворённости участни-
ков образовательного процесса (учащих-
ся, педагогов, родителей) его качеством. 

Формированию новых представлений
о школе может способствовать демокра-
тизация системы оценивания, направлен-
ная на семантическое многообразие пред-
ставляемых результатов её деятельности.

3 Цирульников А.М. Социокультурные основания развития
системы образования. Вопросы образования. 2009. № 2. С. 41.



Педагогическая задача практикумов — как
развитие готовности администрации, педаго-
гов представлять и пропагандировать соци-
ально-значимые характеристики деятельности
школы средствами профессионально-педаго-
гической диагностики, так и выявлять конку-
рентные преимущества школы, конкретизи-
ровать её социально-педагогические функции,
в целях проведения общественной оценки. 

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
â íàïðàâëåíèè îöåíêè 

ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ

Пример освоения значимых социально-пе-
дагогических результатов — практикумы,

Оно достигается путём согласования показате-
лей общественной и профессиональной оценки.
Так, в практике курсового обучения в Санкт-
Петербургской академии постдипломного пе-
дагогического образования (СПБ АППО) по
программам «Стимулирование достижений
учащихся», «Модернизация системы оценива-
ния образовательных достижений», «Ресурсы
системы оценивания» администрации общеоб-
разовательных учреждений предлагаются
практические занятия, на которых они долж-
ны определить, каким образом могут быть
представлены социально ценные показатели
деятельности учеников, характеристики обра-
зовательного процесса. Для организации рабо-
ты на практикумах используются опросные
листы следующей формы.
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Îïðîñíûé ëèñò  ¹ 1.  Îöåíêà âîçìîæíîñòåé øêîëû4

Ìîæåò ëè øêîëà ãàðàíòèðîâàòü óêàçàííûå íèæå óñëîâèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ?

Óñëîâèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Äà Íåò Ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ 
óñëîâèé â ïóáëè÷íîì 

îò÷¸òå øêîëû 

1. Óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëè÷íûì ïðàâàì ó÷àùèõñÿ (ïðàâî ñâîáîäíî 
âûðàæàòü ñâî¸ ìíåíèå; ïðàâî íà ñâîáîäó ìûñëè, ñîâåñòè è ðåëèãèè; 
ïðàâî íà ëè÷íóþ æèçíü).

2. Áåçîïàñíîñòü îò ôèçè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ â ñòåíàõ øêîëû.

3. Ñîõðàííîñòü ëè÷íîãî èìóùåñòâà ó÷àùèõñÿ.

4. Áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå âñåìè íåîáõîäèìûìè ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè.

5. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü â øêîëüíîé áèáëèîòåêå ëþáîå ïðîèçâåäåíèå 
èç ñïèñêà äëÿ îáÿçàòåëüíîãî ÷òåíèÿ.

6. Ñâîáîäíûé äîñòóï â Èíòåðíåò.

7. Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè ïî ó÷åáíûì ïðåäìåòàì.

8. Êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ïðè ðåøåíèè âàæíûõ 
äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðîáëåì.

9. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â øêîëå èëè 
â ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

10. Ñîîòâåòñòâèå îáú¸ìà îáÿçàòåëüíûõ äîìàøíèõ çàäàíèé óñòàíîâëåííûì íîðìàì.

11. Âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî âûáèðàòü ïðîôèëü îáó÷åíèÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ 
(ïðè îòñóòñòâèè ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, èíòåðåñóþùåãî ó÷åíèêà, ãàðàíòèðóåòñÿ 
ïîìîùü â óñòðîéñòâå â äðóãîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå).

12. Âîçìîæíîñòü ðåàëüíîãî âûáîðà ýëåêòèâíûõ è ôàêóëüòàòèâíûõ êóðñîâ.

13. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ è óñëîâèÿõ 
ïðè¸ìà â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ãîðîäà.

14. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íåîòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ñòåíàõ øêîëû.
è ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î êîíñóëüòàöèÿõ ñïåöèàëèñòîâ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé

Äðóãèå óñëîâèÿ (êàêèå). 

4 При разработке материалов практикумов используются скорректированные характеристики условий образовательной
деятельности, образовательных результатов, предложенные д.п.н., профессором О.Е.Лебедевым.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2010
97

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

проводимые с педагогическими коллективами об-
щеобразовательных учреждений на специально-
организованных семинарах, практических заня-
тиях курсов повышения квалификации СПБ
АППО по программам «Управление образова-
тельным учреждением в условиях системных из-
менений», «Управление качеством образования».
Тема практикумов «Формирование и оценка
функциональной грамотности учащихся» связана
с продвижением новых целей образования. 
Её рассмотрение включает освоение подходов
к оценке функциональной грамотности («Обще-
ние», «Социальные навыки», «Практические на-
выки ««Активный отдых» и другие), обучение
проектированию кейсов (ситуационных заданий),
направленных на освоение учащимися различных
социальных ролей. Организация семинаров,
практикумов строится по следующему алгоритму: 

1. Участникам предлагается обсудить следую-
щие вопросы:

à) Какие из наиболее значимых функ-
циональных умений (навыков) могут
быть включены в требования к уровню
подготовки выпускников? На каком эта-
пе обучения? 
á) Какие умения (навыки) могут быть
включены в требования к подготовке вы-
пускников профильных классов? 
â) Какие изменения в образовательном
процессе необходимо провести, для того
чтобы сформировать, отдельные умения
или группы умений, за счёт каких дейст-
вий (коррекции учебных программ по
предмету, разработки надпредметных
программ, проектирования целевых про-
ектов в системе организации внеурочной
деятельности учащихся)? 

2. После обсуждения участники семина-
ров, практикумов знакомятся с технологи-
ей кейс-стади, практикой её применения

Îïðîñíûé ëèñò ¹ 2.  Îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû 
Îïðåäåëèòå, ìîæåò ëè øêîëà ïðåäúÿâèòü äëÿ ýêñïåðòèçû ñëåäóþùèå âèäû ðåçóëüòàòîâ?

Âîçìîæíîñòü Ôîðìû  
ïðåäúÿâëåíèÿ ïðåçåíòàöèè 

ðåçóëüòàòà ðåçóëüòàòà

Äà Íåò Îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû

1. Âûïóñêíèêè íà÷àëüíîé øêîëû óñïåøíî îáó÷àþòñÿ â îñíîâíîé øêîëå.

2. Âûïóñêíèêè îñíîâíîé øêîëû ïîäãîòîâëåíû ê îñîçíàííîìó è îòâåòñòâåííîìó 
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ.

3. Âûïóñêíèêè ñðåäíåé øêîëû ñïîñîáíû âûäåðæàòü êîíêóðñíûå ýêçàìåíû â âóçû. 

4. Ó÷àùèåñÿ ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê æèçíè ãîðîäà, ñòðàíû, ê ñóùåñòâóþùèì 
ãëîáàëüíûì ïðîáëåìàì.

5. Ó÷àùèåñÿ âëàäåþò îáùåó÷åáíûìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè.

6. Ó÷àùèåñÿ âëàäåþò èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûìè òåõíîëîãèÿìè (êàêèìè).

7. Ó÷àùèåñÿ ñïîñîáíû ñ íàó÷íûõ ïîçèöèé îáúÿñíÿòü ÿâëåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè 
(ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, ñîöèàëüíîé è äóõîâíîé æèçíè).

8. Ó÷àùèåñÿ âëàäåþò êîììóíèêàòèâíûìè òåõíîëîãèÿìè (óìåþò çàäàâàòü âîïðîñû, 
âåñòè äèñêóññèþ, îðãàíèçîâûâàòü ãðóïïîâóþ ðàáîòó, âûñòóïàòü ñ ñîîáùåíèÿìè, 
îáùàòüñÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå è ò.ä.).

9. Ó÷àùèåñÿ óìåþò ðàçðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü êîíêðåòíûå ïðîåêòû.

10. Ó÷àùèåñÿ âëàäåþò óìåíèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíûõ 
ñîöèàëüíûõ ðîëåé (èçáèðàòåëÿ, ðàáîòíèêà, êëèåíòà, ïîòðåáèòåëÿ, ÷ëåíà ñåìüè è ò.ä.).

11. Â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ ó÷àùèåñÿ ïðîÿâëÿþò äîáðîæåëàòåëüíîñòü, 
ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü.

12. Ó÷àùèåñÿ èìåþò îïûò ñîöèàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (êàêîé).

13. Ó÷àùèåñÿ ñî÷åòàþò îñíîâíîå îáðàçîâàíèå ñ äîïîëíèòåëüíûì.

14. Ó÷àùèåñÿ èìåþò îïûò èíäèâèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé, êîòîðûå ïîëó÷èëè. 

ïóáëè÷íóþ îöåíêó, â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè.



Цель олимпиад — оценка компетентности
выпускников основной и старшей школы
с учётом социокультурных особенностей
российского менталитета, преемственности
целей общего образования. 

Программа олимпиад основана на прин-
ципе соотнесения идеи ключевых компе-
тентностей с задачами развития общей
культуры личности. Развитие общей
культуры, — традиционная функция
школы, а также традиционное понимание
образованного человека в общественной
среде. В российской ментальности обра-
зованный человек — это культурный че-
ловек. В рамках модели олимпиады —
петербургской научной школы —
О.Е. Лебедев, Е.И. Казакова, А.П. Тря-
пицина и другие — в качестве характе-
ристик общей культуры человека выделе-
ны следующие инвариантные компоненты: 

Функциональная грамотность — набор
компетентностей, обеспечивающих реше-
ние стандартных жизненных проблем (за-
дач в сфере бытовой, гражданской, куль-
турной жизни, решаемых по алгоритму
принятых в обществе норм и правил).

Общекультурная компетентность —
комплекс знаний и умений адаптации
в различных социальных группах. Прояв-
ляемый в ситуации «диалога культур»,
этот уровень образованности проявляется
в овладении выпускником школы языками
коммуникации, которые обеспечивают его
становление как субъекта взаимодействия
с миром политики, науки, экономики,
художественной культуры. 

Допрофессиональная компетент-
ность — готовность к планированию
собственной карьеры на основании адек-
ватной самооценки, способности к реали-
зации образовательных перспектив, обес-
печивающих успешную социализацию;
способность к презентации и активизации
индивидуальных способностей. Именно
допрофессиональная компетентность
в мире, где профессиональная квалифика-
ция и мобильность становятся мерилом

для развития функциональной грамотности
учащихся. С этой целью на семинарах ис-
пользуются ситуационные задания5, на основе
которых участники обсуждений составляют
целевые программы («Охрана здоровья»,
«Человек на рынке товаров и услуг»,
«Выбор» и другие). 

3. Итоговый элемент семинаров, практику-
мов — самостоятельное проектирование ситу-
ационных заданий под определённые функци-
ональные умения, социальные роли, актуаль-
ные для современного молодого человека. 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ 
îáðàçîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòüþ

Развитию социально-педагогического потенци-
ала школы может способствовать не только
демократизация системы оценивания, овладе-
ние школой семантическим многообразием
представления образовательных результатов
и условий деятельности, но и презентация ин-
новационных практик достижения новых ви-
дов образовательных результатов, включение
представителей разных социальных и профес-
сиональных групп в их оценку. Пример пре-
зентации новых видов образовательных ре-
зультатов, представляемых социальным и пе-
дагогическим партнёрам общеобразовательных
учреждений в технологии общественной экс-
пертизы — олимпиады межрегионального, ре-
гионального, муниципального уровней: «Каде-
ты России» (Фонд поддержки образования),
«Молодые петербуржцы» (Общественный ин-
ститут развития школы), «Царскосельский
проект» (районный отдел образования, Науч-
но-методический центр Пушкинского района
Санкт-Петербурга). 
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5 Задания разработаны учителями петербургских школ
в рамках проекта Общественного института развития школы
«Управление качеством образования на основе взаимосвязи
внутренних и внешних оценок результатов и условий
образовательной деятельности школы», опубликованы
в сборнике «Учимся вместе решать проблемы». Ч. 2.
«Ситуационные задачи: что они могут изменить в учебном
процессе?» — «Образование-Культура». 2004 г.
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социальной успешности, наиболее востребо-
ванная и оцениваемая в обществе. 

В зависимости от круга решаемых в ходе
олимпиады проблем эксперты могут быть пер-
сонифицированы как члены семьи, сотрудники
учреждений культуры, преподаватели или ад-
министраторы учреждений профессионального
образования. Для реализации практики дея-
тельностного оценивания в рамках олимпиады
используются возможности педагогических
технологий, позволяющие выявить готовность
учащихся к использованию имеющегося обра-
зовательного опыта: для выбора мировоззрен-
ческой позиции (критическое мышление, деба-
ты, дискуссии); установить способности к ре-
шению функциональных проблем, возникаю-
щих при выполнении социальных ролей, таких
как «потребитель», «горожанин», «семьянин»
(case study, деловые игры); выявить адекват-
ность выбора будущей сферы профессиональ-
ной деятельности (тренинги, имитационные иг-
ры, проекты).

Наиболее полная версия олимпиады — про-
грамма «Молодые петербуржцы
Общественного института развития школы
(Санкт-Петербург). 

Программа «Молодые петербуржцы» основана
на технологии экспертного оценивания уровней
образованности учащихся: функциональной
грамотности, общекультурной и допрофессио-
нальной компетентности посредством организа-
ции деловых и имитационных игр, дебатов, де-
монстрации проектов. Программа, пусть и не
в явном виде, работает на идею формирования
и презентации ключевых компетентностей как
социально-педагогических результатов деятель-
ности школы, отражённых в умениях учеников. 

Программа рассчитана на сообщество школ,
представители которых готовят команды участ-
ников, предварительно на общих педагогичес-
ких консилиумах (консультациях) обсуждая
технологию организации туров (этапов). Та-
ким образом, программа строится как сочета-
ние педагогических обсуждений и открытых
презентаций образовательных результатов уча-
щихся. Ряд школ используют программу, орга-
низуя по разработанной технологии олимпиаду
на базе своих образовательных учреждений,
формируя команды из учащихся одного или

нескольких классов. Ежегодно в олим-
пиаде принимают участие от 15 до 20
команд образовательных учреждений,
включающих учащихся 9–11-х классов. 

Âëèÿíèå îáùåñòâåííîé îöåíêè 
íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ

Так как олимпиады — это форма об-
щественной оценки, то школы принима-
ют решения, будут они что-то менять
в образовательном процессе или нет
по результатам экспертизы. Однако,
практика показывает, что те образова-
тельные учреждения, которые остаются
участниками олимпиады, вносят измене-
ния в образовательный процесс. Напри-
мер, наблюдения нескольких лет за
проведением туров олимпиады в форма-
те дебатов, дискуссий, свидетельствуют
о развитии умений учащихся к диалого-
вому общению, формированию навыков
публичного общения и взаимодействия,
умений оппонирования, навыков работы
с информационными источниками, их
представления в устном выступлении.
Опрос педагогов-руководителей команд
показал, что развитию этих навыков
стало уделяться большее внимание на
уроках, прежде всего, гуманитарного
цикла. Есть примеры (школа № 51
Санкт-Петербурга), когда участие
в олимпиаде привело к появлению клуб-
ного объединения, включающего детей
и взрослых, разрабатывающих формы
социальной практики через организацию
дискуссий, подготовку проектов. В от-
дельных случаях олимпиада («Молодые
петербуржцы») повлияла на изменения
в укладе жизни школы и стала значи-
мым событием, к которому хотят быть
причастны учащиеся, право на которое
надо заслужить (Гимназия им. Серван-
теса, Лицей № 408). В некоторых
случаях методика олимпиады использу-
ется как форма подведения итогов учеб-
ного периода (полугодия или года). На-
пример, в Кадетском корпусе железно-
дорожных войск Министерства обороны
РФ освоена форма олимпиады личных



достижений. Эта олимпиада синтезирует
формы традиционной оценки школьных
знаний по предметам и инновационные
формы их предъявления через решение
ситуационных задач, участие в дебатах.
В рамках этой олимпиады под влиянием
олимпиады «Молодые петербуржцы»
внесены изменения и в традиционные
формы оценки достижения по учебным
предметам. В рамках «Олимпиады лич-
ных достижений» за основу учёта резуль-
татов освоения учебных программ выбра-
на форма «Интеллектуального марафона»
(педагогическая идея Е.И. Казаковой),
представленная на одном из конкурсов
«Молодых петербуржцев. В «Интеллек-
туальном марафоне» за время классичес-
кого марафона (2 часа 5 минут 55 се-
кунд) учащимся предлагается выполнить
задания разного уровня сложности по не-
скольким предметам, входящим в учеб-
ный план. Задания проверяют полноту
освоения учебной программы и составля-
ются учителями-предметниками. Резуль-
таты «Интеллектуального марафона»
в форме школьной оценки заносятся
в журнал и влияют на подведение итогов
учебного периода. Существуют примеры
распространения опыта проведения город-
ской олимпиады в условиях отдельного
административного района. Так, Ли-
цей 408 — участник олимпиады «Моло-
дые петербуржцы» стал организатором
и координатором проведения аналогичной
олимпиады «Царскосельский проект»
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Помимо организации олимпиады Лицей
в течение ряда лет на базе районного ре-
сурсного центра образовательных, соци-
ально-педагогических и гражданских ини-
циатив проводит консультации для адми-
нистрации и педагогов из других школ по
проведению олимпиад. 

Школы по итогам олимпиад награждаются
грамотами (за места в каждом из туров,
дипломами и грамотами по итогам всех
туров). Грамоты выдаются учредителями
олимпиад — Общественным институтом
развития школы, Фондом поддержки об-
разования и другими. В тех случаях, когда
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ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

? Ðàçúÿñíèòå, ïðîèçâîäèòñÿ ëè óäåðæàíèå çà íåîòðà-
áîòàííûå äíè åæåãîäíîãî îòïóñêà èç çàðïëàòû ó÷è-

òåëÿ, óâîëüíÿþùåãîñÿ â ñâÿçè ñ âîññòàíîâëåíèåì íà ðà-
áîòå ðàáîòíèêà, ðàíåå âûïîëíÿâøåãî ýòó ðàáîòó ïî ðå-
øåíèþ ñóäà?

Ñòàòü¸é 137 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíîâëåíî, ÷òî óäåð-
æàíèÿ èç çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ è èíû-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Óäåðæàíèÿ èç çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà äëÿ ïîãàøåíèÿ åãî
çàäîëæåííîñòè ðàáîòîäàòåëþ ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ, â ÷àñòíîñ-
òè, ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà äî îêîí÷àíèÿ òîãî ðàáî÷åãî ãî-
äà, â ñ÷¸ò êîòîðîãî îí óæå ïîëó÷èë åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé
îòïóñê, çà íåîòðàáîòàííûå äíè îòïóñêà. Ïðè ýòîì óäåðæàíèÿ çà
ýòè äíè íå ïðîèçâîäÿòñÿ, åñëè ðàáîòíèê óâîëüíÿåòñÿ ïî îñíî-
âàíèÿì, óêàçàííûì â ï.ï. 1, 2, ïï. «à» ï. 3 è ï. 4 ñò. 81, ï.ï. 1, 2, 5,
6 è 7 ñò. 83 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.
Â äàííîì ñëó÷àå òðóäîâîé äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ â ñâÿçè
ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè, íå çàâèñÿùèìè îò âîëè ñòîðîí, â ÷àñòíî-
ñòè, ïðè âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå ðàáîòíèêà, ðàíåå âûïîë-
íÿâøåãî ýòó ðàáîòó, ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåê-
öèè òðóäà èëè ñóäà (ï. 2 ñò. 83 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ).
Ñëåäîâàòåëüíî, óäåðæàíèÿ èç çàðïëàòû ðàáîòíèêà, óâîëüíÿ-
þùåãîñÿ ïî óêàçàííîìó îñíîâàíèþ, çà íåîòðàáîòàííûå èì
äíè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà íå ïðîèçâîäÿòñÿ.

? Êàê äîëæíà îïëà÷èâàòüñÿ ðàáîòà ó÷èòåëÿ õèìèè
â øêîëå, åñëè îí ðàáîòàåò áåç ëàáîðàíòà?

Ïîëîæåíà ëè åìó äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 151 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðàáîò-
íèêó, âûïîëíÿþùåìó ó îäíîãî è òîãî æå ðàáîòîäàòåëÿ íàðÿ-
äó ñî ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòîé, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äî-
ãîâîðîì, äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó ïî äðóãîé ïðîôåññèè
(äîëæíîñòè) èëè èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè âðåìåííî îò-
ñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâ-
íîé ðàáîòû, ïðîèçâîäèòñÿ äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåñ-
ñèé (äîëæíîñòåé) èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà. 
Ðàçìåðû äîïëàò çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé) èëè
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíè-
êà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Ó÷èòåëü ðàáîòàåò áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâíîé ðà-
áîòû, ñëåäîâàòåëüíî, â äàííîì ñëó÷àå îí ïîëó÷àåò òîëüêî
äîïëàòó çà ñîâìåùåíèå äîëæíîñòåé. À êîíêðåòíûé ðàçìåð
ýòîé äîïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäî-
âîãî äîãîâîðà, ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé óñëîâèé åãî òðóäà.

? Êàê ÷àñòî óòâåðæäàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ñòàíäàðòû? 

Â ïóíêòå 7 ñòàòüè 7 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» îïðåäåëå-
íî, ÷òî Ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû óòâåðæäàþòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äåñÿòü ëåò.
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олимпиада предусматривает индивидуальное
первенство (конкурс учебных достижений «Пя-
тёрка»), участникам, набравшим максимальное
количество баллов, выдаются именные грамоты.
Кроме того, каждый участник такой олимпиады
получает именной сертификат, в котором указа-
но, опыт какой деятельности он освоил. На-
пример, участникам тура по оценке функцио-
нальной грамотности выдаётся сертификат, под-
тверждающий, что ученик продемонстрировал
умения решать функциональные задачи при-
кладной направленности. 

Грамоты, сертификаты вкладываются в портфо-
лио (школы, ученика). Так, грамоты олимпиа-
ды «Молодые петербуржцы» представлялись
на конкурс школ, внедряющих инновационные
образовательные программы ПНПО «Образо-
вание» и засчитывались как свидетельства не-
зависимой общественной экспертизы. 

Для того, чтобы школа реагировала по-друго-
му на результаты общественной экспертизы,
а именно разрабатывала новые программы
развития, выдвигала запрос к системе повы-
шения квалификации, результаты обществен-
ной оценки и не только бумаг, но и деятель-
ности школы должны влиять на принятие уп-
равленческих решений. Это возможно, если
функции государственно-общественного уп-
равления (на уровне отдельного учреждения,
муниципального Совета по образованию) бу-
дут расширены и в них войдёт оценка обра-
зовательных результатов. Этот опыт
в Санкт-Петербурге находится на проектной
стадии. Так, в рамках педагогической иници-
ативы разработан проект «Формирование
практики общественного аудита в сфере обра-
зования», который предусматривает подготов-
ку общественных экспертов. Проект опубли-
кован в научно-методическом пособии «Шко-
ла и общество. Взаимодействие и партнёрст-
во». СПб АППО, 20096. Запрос к системе
повышения квалификации реализуется в прак-
тике СПБ АППО в опережающем режиме.
Мы учим практике оценивания, которая ещё
не приобрела, в силу объективных причин,
массового характера. 

6 Школа и общество. Взаимодействие и партнерство.
(Государственно-общественное управление как ресурс развития
современной школы) // Научно-методическое пособие под ред.
Конасовой Н.Ю. СПБ, СПБАППО, 2009.
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? Ïîäëåæèò ëè âêëþ÷åíèþ â ñòàæ ðàáîòû,
äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ

ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì
ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ
äëÿ äåòåé, ïåðèîä íàõîæäåíèÿ íà êóðñàõ ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 äàííûõ Ïðàâèë â ñòàæ
ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, çàñ÷èòûâàþòñÿ ïå-
ðèîäû ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé ïîñòîÿííî â òå÷åíèå
ïîëíîãî ðàáî÷åãî äíÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî Ïðàâèëàìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè, ïðè óñëîâèè óïëàòû çà ýòè ïåðèî-
äû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 187 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðè
íàïðàâëåíèè ðàáîòîäàòåëåì ðàáîòíèêà äëÿ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñ îòðûâîì îò ðàáîòû çà íèì
ñîõðàíÿåòñÿ ìåñòî ðàáîòû (äîëæíîñòü) è ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà.

Ïîýòîìó ïåðèîä çàíÿòèé íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäîì ðàáîòû ñ ñî-
õðàíåíèåì ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ñ êîòîðîé
ðàáîòîäàòåëü äîëæåí ïðîèçâîäèòü îò÷èñëåíèå
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ.

Êðîìå òîãî, äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè — îáÿçàòåëüíîå óñëî-
âèå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû. Ñëåäîâàòåëüíî, ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
äîëæåí áûòü âêëþ÷¸í â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.

? Îïëà÷èâàåòñÿ ëè áîëüíè÷íûé ëèñò ó÷èòå-
ëþ, íàõîäÿùåìóñÿ â äëèòåëüíîì îòïóñêå,

ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ?

Çàêîí ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» â ñòàòüå 55 óñòàíàâ-
ëèâàåò, ÷òî ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ðåæå ÷åì ÷åðåç êàæäûå
10 ëåò íåïðåðûâíîé ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû
èìåþò ïðàâî íà äëèòåëüíûé îòïóñê ñðîêîì äî îä-
íîãî ãîäà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êî-
òîðîãî îïðåäåëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëåì è (èëè) óñòà-
âîì äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Òàê êàê óêàçàííûé îòïóñê íå îïëà÷èâàåòñÿ, îí ÿâ-
ëÿåòñÿ îòïóñêîì áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëà-
òû; ñîîòâåòñòâåííî ïðè íàñòóïëåíèè âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ïåðèîä îòïóñêà áåç ñîõðà-
íåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ïîñîáèå íå âûäà¸òñÿ.
Åñëè íåòðóäîñïîñîáíîñòü ïðîäîëæàåòñÿ è ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû, òî ïîñîáèå âûäà¸òñÿ ñî äíÿ, êîãäà ðàáîò-
íèê äîëæåí áûë ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.



Описанная методика рассчитана на школы,
которые принимают правила игры, ориен-
тированы на инновационное развитие. 

Программы олимпиад, хотя уже реали-
зуются в течение 10 лет, носят иннова-
ционный характер. Для расширения мас-
штабов внедрения технология олимпиад
может применяться при управлении рай-
онной или муниципальной системой об-
разования, если в ней существует струк-
тура государственно-общественного уп-
равления, в функции которой входит об-
щественная оценка образовательных ре-
зультатов. 

Тема с разработкой и внедрением проек-
тов требует специального рассмотрения.
В рамках олимпиады оценивается готов-
ность к проектированию как комплексное
образовательное умение, включающее,
в том числе, оценку реалистичности за-
мысла, возможность внедрения проекта
в конкретной школе. В то же время фак-
тически победителями в олимпиаде на
туре проектов становятся образователь-
ные учреждения, где развито детское са-
моуправление, а идеи детских проектов
или сами проекты воплощаются в жизнь
(гимназия им. Сервантеса, лицеи
№ 150, 101). В практике Санкт-Петер-
бурга есть опыт конкурсов, когда про-
ектные решения учащихся оценивали де-
путаты муниципального Совета и лучшие
проекты (благоустройства, социальной
поддержки населения) получали под-
держку, в т.ч. финансовую и реализовы-
вались за счёт средств муниципалитета
(конкурс «Держава» Пушкинский район
Санкт-Петербурга). Однако этот опыт
носил фрагментарный характер и широ-
кого распространения не получил. 

Использование оценивания результатив-
ности образования в развитии социально-
педагогического потенциала школы пре-
дусматривает не только разработку про-
грамм освоения форм и технологий но-
вых видов образовательных результатов,
определение возможности предъявления
результатов социально-педагогическим

Í.Þ. Êîíàñîâà.  Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë îáðàçîâàíèÿ è îöåíêà åãî ðåçóëüòàòèâíîñòè
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,
ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.

? Ó íàñ â øêîëå âòîðîé ãîä áóäóò ïðàêòèêîâàòü ñïàðè-
âàíèå êëàññîâ ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì (ôèçêóëüòó-

ðà, ìóçûêà, ÈÇÎ, òðóä) ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ êëàññàõ,
êðîìå 2-ãî (20 ó÷åíèêîâ), 8-ãî (13 ó÷åíèêîâ). Â îñòàëü-
íûõ êëàññàõ ñðåäíÿÿ íàïîëíÿåìîñòü 9 ó÷åíèêîâ. Çíà÷èò
ëè ýòî, ÷òî íàøà øêîëà ìàëîêîìïëåêòíàÿ? Èëè âîçìîæ-
íî òàêîå ñïàðèâàíèå áåç óòâåðæäåíèÿ ñòàòóñà ìàëîêîì-
ëåêòíîé, òàê êàê ïðåäìåòû îáúåäèíÿþò íå âñå. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ øêîëû ñòàðàåòñÿ íå ïîñâÿùàòü íàñ â òàêèå äå-
ëà, õîòÿ ìû, ó÷èòåëÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû çíàòü îá
ýòîì. Åù¸ îäèí âîïðîñ: æåíùèíà, 61 ãîä, ïðåïîäà¸ò ìà-
òåìàòèêó (12 ÷àñîâ )è ó íå¸ ñòàâêà çàâó÷à øêîëû. Èìååò
ëè îíà ïðàâî ðàáîòàòü íà ïîëòîðû ñòàâêè, åñëè ïîëó÷à-
åò ïåíñèþ, à ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû (îò 3 äî 10 ëåò ñòà-
æà) èìåþò îò 19 äî 23 ÷àñîâ? Ðàñïðåäåëÿþò ÷àñû äè-
ðåêòîð (îí òîæå ïåíñèîíåð) è çàâó÷. Åñëè äîáðîâîëüíî
îíà çàÿâëåíèå íå íàïèøåò, å¸ ñîêðàòèòü íå ìîãóò?     
Äóðîâà

1) Ïîíÿòèå ìàëîêîìïëåêòíîé øêîëû ñôîðìóëèðîâàíî
â ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02. Â ìàëîêîìïëåêòíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ôîðìèðîâàíèå êëàññîâ-êîìïëåêòîâ
îïðåäåëÿåòñÿ êîíêðåòíûìè óñëîâèÿìè è çàâèñèò îò ÷èñëà îáó-
÷àþùèõñÿ è ó÷èòåëåé. Îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðàçäåëüíîå îáó-
÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ I ñòóïåíè ðàçíîãî âîçðàñòà. Äîïóñêàåòñÿ
îáúåäèíåíèå îáó÷àþùèõñÿ I ñòóïåíè â êëàññ-êîìïëåêò,
ïðè ýòîì ñëåäóåò îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ôîðìèðîâàíèþ äâóõ
ñîâìåù¸ííûõ êëàññîâ-êîìïëåêòîâ. Îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ
îáúåäèíåíèå â îäèí êîìïëåêò îáó÷àþùèõñÿ 1-õ è 3-õ êëàññîâ
(1+3), 2-õ è 3-õ êëàññîâ (2+3), 2-õ è 4-õ êëàññîâ (2+4).
Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ óòîìëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ íåîáõîäèìî
ñîêðàùàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîâìåù¸ííûõ (îñîáåííî 4-õ
è 5-õ) óðîêîâ íà 5–10 ìèí. (êðîìå óðîêà ôèçêóëüòóðû).
Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíèòü â îäèí êîìïëåêò îáó÷àþ-
ùèõñÿ 1-4-õ êëàññîâ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñêîëüçÿùèé ãðàôèê
ó÷åáíûõ çàíÿòèé äëÿ äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ â êàæäîì êëàññå ÷àñòè óðîêîâ âíå
ñîâìåùåíèÿ (ñîáëþäåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ îñîáåííî íåîá-
õîäèìî äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ). Òàêèì îáðàçîì, îáúåäèíåíèå
êëàññîâ â ìàëîêîìïëåêòíûõ øêîëàõ ïðîâîäèòñÿ òîëüêî íà ýòà-
ïå íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ. Â îòíîøåíèè ïîçèöèè àäìèíèñòðà-
öèè Âàì íåîáõîäèìî âñå âîïðîñû îáñóäèòü íà ïåäàãîãè÷åñ-
êîì ñîâåòå. Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ðóêîâîäèòåëü íå æåëàåò îáú-
ÿñíÿòü êîëëåêòèâó ïîäîáíóþ ðåîðãàíèçàöèþ, ñëåäóåò îáðà-
òèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ê Âàøåìó ó÷ðåäèòåëþ. 2) Îãðàíè÷å-
íèé ïî âîçðàñòó â äàííîì ñëó÷àå íåò. Îäíàêî îáîñíîâàííîñòü
ðàñïðåäåëåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè ìîæíî îáæàëîâàòü â îðãàíå
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå
ó÷ðåæäåíèå. 



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

партнёрам школы, но и расширение форм ме-
тодической поддержки деятельности школы
по оцениванию эффективности условий обра-
зовательной деятельности, образовательных
результатов учащихся. Повышению роли оце-
нивания может содействовать и наращивание
тематических программ курсового и внутри-
фирменного обучения администрации, специа-
листов, педагогов; развитие конкурсного дви-
жения, в направлении использования совре-
менных методик оценивания (в частности ме-
тодов государственно-общественной эксперти-
зы), с акцентом на достигаемые результаты
методической работы школы; корректировка
программ педагогического проектирования
с усилением инструментальности, измеряемос-
ти и валидности педагогических эффектов
и значимых социально-педагогических образо-
вательных результатов, достигаемых при их
реализации.

Если под государственным заказом понимать
развитие компетентности, то государственный
и общественный заказ согласуются в аспекте
понимания образовательного результата, как
способности проявлять и предъявлять знания
на практике. Если государственный заказ это
формирование и поддержка единого образо-
вательного пространства, то эту задачу реша-
ет ЕГЭ, а представленные формы дополня-
ют, обеспечивают практику использования
знаний в различных ситуациях (решения
прикладных задач, организации диалога, вы-
бора профессии).

Школа, представляя новые формы результа-
тов, развивает общество, но и сама развива-
ется, осваивая новые технологии оценивания,
приобретает опыт независимого анализа дея-
тельности, а, в конечном итоге — авторитет
в социуме. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ìîé ñûí ðàáîòàë 1 ëåòíèé ìåñÿö íà çà-
ïðàâêå, òåïåðü åìó íóæíî èäòè îòðàáàòû-

âàòü 2 íåäåëè ïðàêòèêó. Ìîãó ëè ÿ ïðåäîñòà-
âèòü ñïðàâêó ñ ìåñòà ðàáîòû â øêîëó, ÷òîáû
ñûí íå îòðàáàòûâàë? È íà êàêóþ ñòàòüþ ññû-
ëàòüñÿ?    Èðèíà Âàäèìîâíà

Äàííûé âîïðîñ ðåøàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. Âû äîëæ-
íû ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, âõîäèò ëè øêîëüíàÿ ïðàêòèêà
â ó÷åáíûé ïëàí, ÷åìó îíà ïîñâÿùåíà, êàêàÿ àòòåñòà-
öèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïî ïðàêòèêå è ìîæíî ëè å¸ çà-
ìåíèòü. 
Åñëè ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà íå âõîäèò â ó÷åáíûé ïëàí,
òî ñîãëàñíî ï. 14 ñò. 50 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè» ïðèâëå÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ
ãðàæäàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áåç ñî-
ãëàñèÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ è èõ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ê òðóäó, íå ïðåäóñ-
ìîòðåííîìó îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé, çàïðå-
ùàåòñÿ. 

? Â íàøåé øêîëå äî ñèõ ïîð íå ðåø¸í âîïðîñ
ñ ôîðìèðîâàíèåì 10-õ êëàññîâ. Êîãäà

äîëæíû áûòü îáúÿâëåíû ñïèñêè ó÷àùèõñÿ,
è èìååò ëè ïðàâî äèðåêòîð îòêàçàòü â ïðè¸ìå
â 10-é êëàññ ïî ïðè÷èíå «íåò ìåñò, èäèòå
â äðóãóþ øêîëó» ó÷àùèìñÿ, èìåþùèì ïîëîæè-
òåëüíûå îöåíêè? Â øêîëå ìû âìåñòå ó÷èìñÿ
ñ 1-ãî êëàññà. Èìåþò ëè ïðàâî ðîäèòåëè íàñòà-
èâàòü íà îòêðûòèè âòîðîãî äåñÿòîãî êëàññà?
Íàçàðåíêî

Ïðèêàç î çà÷èñëåíèè â 10-é êëàññ äîëæåí áûòü èçäàí äî
31 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà. Äèðåêòîð øêîëû ìîæåò îòêà-
çàòü â ïðè¸ìå â øêîëó èç-çà îòñóòñòâèÿ ìåñòà ñîãëàñíî
ëèöåíçèè øêîëû. Íà çàÿâëåíèè î ïðè¸ìå â øêîëó ðóêî-
âîäèòåëü äîëæåí óêàçàòü ïðè÷èíó îòêàçà â ïðè¸ìå
â øêîëó. Îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, à òàêæå
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ â îáúåêòèâíîñòè îòêàçà è âîç-
ìîæíîñòè ïîñòóïëåíèÿ â 10-å êëàññû â äðóãèõ øêîëàõ
Âû ìîæåòå â îðãàíå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðî-
ìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøà øêîëà.




