
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
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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. 
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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
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? 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.
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2. Какие, в каком объёме, в какой форме
должен представлять педагог материалы, чтобы
обеспечить адекватную оценку своей професси-
ональной деятельности аттестационной комис-
сией или экспертной группой?

3. Каким образом при аттестации по новому
Порядку-2010 будет учитываться уже имею-
щаяся у педагога 2-я категория?

4. Достаточно подробно в пункте 31 Поряд-
ка-2010 расписаны требования к уровню про-
фессиональной деятельности педагога в зависи-
мости от квалификационной категории. Однако
при их сопоставлении возникает вопрос в чём
выражается эта разница: указывается, что пе-
дагог, претендующий на первую квалификаци-
онную категорию, должен владеть современны-
ми образовательными технологиями, а претен-
дующий на высшую — новыми. 

5. В качестве параметров отнесения к квалифи-
кационной категории указываются стабильные
результаты освоения обучающимися, воспитанни-
ками образовательных программ и показатели
динамики их достижений выше средних в субъ-
екте Российской Федерации. Но таких показа-
телей, кроме показателей ГИА и ЕГЭ, не су-
ществует. В таком случае возникает вопрос: ка-
кими данными должны пользоваться педагоги
дошкольных образовательных учреждений, на-
чальной школы, учреждений дополнительного
образования, школьные психологи, логопеды, де-
фектологи, социальные педагоги?

6. Специфика профессиональной деятельности
эту же категорию педагогических работников
(педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений, начальной школы, учреждений дополни-
тельного образования, школьные психологи, ло-
гопеды, дефектологи, социальные педагоги)
практически лишает возможности получения
высшей квалификационной категории в соответ-
ствии с пунктом, где указано: есть положитель-
ные результаты участия обучающихся и воспи-
танников во всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

Хочется надеяться, что в ближайшее время
появятся уточняющие документы, которые да-
дут возможность единого толкования излагае-
мых требований к порядку аттестации педаго-
гических кадров. ÍÎ
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? Íåîáõîäèìî ëè êàæäûé ãîä îáíîâëÿòü
ðåöåíçèè íà ðàáî÷èå ïðîãðàììû ó÷åáíûõ

äèñöèïëèí?    Èðèíà

Ýòè òðåáîâàíèÿ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû òîëüêî
ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè. Ðàçóìíî ïî-
ëó÷àòü ðåöåíçèþ ïðè àêêðåäèòàöèè ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ ïðîãðàììó èëè â ñëó÷àå
çíà÷èòåëüíîé ïåðåðàáîòêè ïðîãðàììû. 

? Áûëà ëè îòìåíåíà â 2010 ãîäó èëè èçäàíà íî-
âàÿ ðåäàêöèÿ ï. 2.3.1 ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02

(Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñà-
íèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 28.11.2002 ¹ 44 (ðåä.
îò 26.12.2008)), ÷òî «íàïîëíÿåìîñòü êàæäîãî
êëàññà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 25 ÷åëîâåê»? Äåëî
â òîì, ÷òî ó íàñ â øêîëå çà÷èòàëè äîêóìåíò (òî÷-
íî íå ìîãó ñêàçàòü êàêîé) î íàïîëíÿåìîñòè
êëàññà íå ìåíåå 24,8 ÷åë. Íà ïàðàëëåëè òðåòüèõ
êëàññîâ ó íàñ áûëî 4 êëàññà — ïî 22–23 ÷åëî-
âåêà â êàæäîì, â ñâÿçè ñ ýòèì äîêóìåíòîì îäèí
êëàññ ðàñôîðìèðîâàëè. Òåïåðü ó ìåíÿ â êëàññå
30 ÷åëîâåê, â äðóãèõ 28 è 26, íåñêîëüêî ðîäèòå-
ëåé çàáðàëè äîêóìåíòû, ïåðåâåëè ñâîèõ äåòåé
â äðóãèå øêîëû. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? 
Þëèÿ Ñåðãååâíà

Íåò, íèêàêèõ èçìåíåíèé ïî ìàêñèìàëüíîé ÷èñëåí-
íîñòè íå ââîäèëîñü. Â Òèïîâîì ïîëîæåíèè îá îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè è â ÑàíÏèÍ
2.4.2.1178-02 — 25 ÷åëîâåê ýòî ïðåäåëüíàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü îáëó÷àþùèõñÿ â êëàññå. Îäíàêî ï. 26 Òè-
ïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè óêàçûâàåò, ÷òî ïðè íàëè÷èè íåîáõîäè-
ìûõ óñëîâèé è ñðåäñòâ âîçìîæíî êîìïëåêòîâàíèå
êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ ñ ìåíüøåé íà-
ïîëíÿåìîñòüþ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ óñòàâîì
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè â Âàøåì óñòàâå óêàçàíà ïðå-
äåëüíàÿ íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ, òî áîëåå 25 ÷å-
ëîâåê â êëàññå íå äîëæíî áûòü, ìåíüøå — âîç-
ìîæíî.

Ðîäèòåëè ìîãóò îáæàëîâàòü â íàäçîðíûõ îðãàíàõ
äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî ðàñôîðìèðîâàíèþ
êëàññîâ è óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ
â êëàññàõ, äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå ñàíèòàðíûå òðå-
áîâàíèÿ ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó. Åñëè â êëàññå áîëåå
25 ó÷àùèõñÿ, òî ýòî íàðóøàåò ïðàâà ðåá¸íêà, óñòà-
íîâëåííûå ñò. 51 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè».
Ïðèâëå÷åíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
â ýòîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïî ñò. 6.7. ÊîÀÏ ÐÔ.



Все эти важные для любой организации
(школа, конечно, не исключение) группы
кем-то представлены.

Обобщённо разные группы, представлен-
ные в социальном окружении школы, при-
нято называть акторами (действующими
силами) внешней среды, заинтересованны-
ми сторонами, связанными группами, во-
влечёнными группами, целевыми группа-
ми, а также внешними стейкхолдерами
(stakeholders). 

Поскольку этот термин очень часто встре-
чается в литературе по стратегическому
менеджменту, напомним, что под стейк-
холдерами (в буквальном переводе с анг-
лийского «держатели паев или ставок) по-
нимаются любые люди, группы или орга-
низации, которые могут требовать от орга-
низаций внимания, ресурсов или результа-
тов или влияющие на эти результаты.

Заинтересованные группы школы, а также
их потребности и возможности могут
и должны изучаться на постоянной основе. 

И наконец, на вопрос: «Что прежде всего
надо знать о внешней среде?» можно от-
ветить так:
● Чего она (среда) хочет от школы —
потребности, спрос, заказ?
● Каковы её свойства и свойства её влия-
ния на нашу школу?
● Какие дополнительные благоприятные
возможности создаёт её влияние?
● Какие ограничения создаёт её влияние?
● Какие угрозы, опасности, риски создаёт
её влияние?

Именно поэтому очень важной функцией
стратегического анализа становится анализ
состояния и прогноз изменений социально-
го заказа, адресуемого школе.

Àíàëèç è ïðîãíîç 
ñîöèàëüíîãî çàêàçà øêîëå

При всём многообразии связей школы
с внешней средой особенно важно понимать

À.Ì. Ìîèñååâ.  Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå íà îñíîâå àíàëèçà âíåøíåé ñðåäû
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? Ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ ïî ñâîåé èíèöèàòèâå
óìåíüøèòü íàãðóçêó ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ

ñ ïðåäûäóùèì ó÷åáíûì ãîäîì, õîòÿ ÷àñû åñòü?
Êîêîøíèêîâà

Â äàííîé ñèòóàöèè ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè íà ñëå-
äóþùèé ó÷åáíûé ãîä ïðîâîäèò ðóêîâîäèòåëü. Ýòî åãî ïîë-
íîìî÷èÿ. Ñîãëàñîâàíèå íàãðóçêè ïðîâîäèòñÿ ñ ðàáîòíèêîì
çà äâà ìåñÿöà äî íà÷àëà å¸ âûïîëíåíèÿ. 

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ìîæåò ëè äèðåêòîð øêîëû
çàíèìàòüñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâîì?     Îëåñÿ Àëåêñååâíà 

Òàêèå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ äèðåêòîðà øêîëû ìîæåò óñòàíî-
âèòü îðãàí âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé óïðàâëåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé íàçíà÷èë äàííîãî äèðåêòîðà øêî-
ëû. Îãðàíè÷åíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äèðåêòîðîì øêîëû
èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ìî-
ãóò áûòü óñòàíîâëåíû òðóäîâûì äîãîâîðîì ðóêîâîäèòåëÿ,
à òàêæå óñòàâîì øêîëû. 

? Ðàáîòàþ â ÎÓ Èðêóòñêîé îáëàñòè ó÷èòåëåì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ñòàæ ðàáîòû — 35 ëåò,

êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ — âûñøàÿ. Â ýòîì ãîäó
ïðåäñòîèò àòòåñòàöèÿ, ïîìèìî ïðåäìåòíûõ êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (ðóññêèé ÿçûê) ñ íàñ òðå-
áóþò â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèå êóðñîâ
ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì. ßâëÿåòñÿ ëè ýòî
òðåáîâàíèå îáîñíîâàííûì?       
Àëëà Êèðèëëîâíà 

Ïîäîáíûå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ òåìè àòòåñòàöèîííû-
ìè êîìèññèÿìè, â êîòîðûå ïåäàãîãè ïîäàþò çàÿâëåíèå î ïðî-
õîæäåíèè àòòåñòàöèè. Çíàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ïîëüçîâàíèå ÏÊ, à òàêæå ïðèìåíåíèå èõ â ïåäàãîãè÷åñêîé
ïðàêòèêå ÿâëÿþòñÿ âåëåíèåì âðåìåíè. Õîòèòå ðàáîòàòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè, è äàëüøå îñâàèâàéòå íîâûå òåõíîëîãèè.

? Ñîáèðàþñü ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå
äèðåêòîðà øêîëû ñòàòü çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà

ïî ÓÂÐ. Íî ïðè ýòîì äèðåêòîð ïëàíèðóåò óìåíüøèòü
ìíå íàãðóçêó äî 7 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ïåðåæèâàþ,
íå îòðàçèòñÿ ëè ýòî íà ìî¸ì ïåäàãîãè÷åñêîì ñòàæå.
Åëåíà Àíàòîëüåâíà 

Åñëè Âû áóäåòå ðàáîòàòü íà ïîëíóþ ñòàâêó çàâó÷à, òî Âàì
âîîáùå ìîæíî íå âåñòè ÷àñû ó÷åáíîé íàãðóçêè. Ðàáîòà
çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ïåðèîä ðàáîòû, íåîáõîäèìûé äëÿ
äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè. 
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характер тех образовательных и культурных по-
требностей, которые есть или могут появиться
и проявиться со стороны всех групп заказчиков
на образовательные услуги. 

Какие вопросы важно поставить перед собой
в ходе работы по изучению социального за-
каза?

Кто (что) является источником и носите-
лем социального заказа для нашей образова-
тельной системы? Ответ на этот вопрос
можно получить, выбирая из общего списка
возможных заказчиков тех, кто особенно зна-
чим для данной системы, но так, чтобы искус-
ственно не суживать этот список. Например,
некоторые школы не рассматривают в качестве
заказчика высшие учебные заведения и, безус-
ловно, допускают при этом ошибку.

Какие основные группы заказчиков с разны-
ми образовательными интересами можно
выделить при изучении? Ответ на этот во-
прос предполагает, что мы не просто назовём,
скажем, такую группу заказчиков, как родите-
ли учащихся, но и попытаемся выделить не-
сколько разных групп родителей — и таких,
которые вообще не интересуются пока обуче-
нием и воспитанием своих детей в школе,
и таких, для которых требования к школе сво-
дятся к тому, чтобы она была для детей свое-
образной «камерой хранения» на то время,
когда родители находятся на работе, и таких,
кто очень стремится к высокому образователь-
ному уровню для своих детей.

Каким в целом был социальный заказ
в прежние годы, как школе удавалось с ним
справляться и к каким последствиям для
школы это приводило? Ответ на этот вопрос
наводит аналитика на мысль о связи между ка-
чеством выполнения социального заказа и от-
ношением общества к школе, её репутацией.

Как изменился социальный заказчик и его
заказ к школе за последние годы? Удаётся
ли школе справиться с ним, и с какими со-
циальными последствиями? В ответе на этот
вопрос на первый план выходит динамика из-
менений как заказчика, так и его отношения
к школе и самого заказа на образование. Так,
в последние годы многие руководители и го-
родских, и сельских школ сетуют на то, что
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? Îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà, íà äâà âîïðîñà.
1. Ðàáîòàþ çàìåñòèòåëåì ïî ÂÌÐ. Â ïðî-

øëîì ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì ïî âûñøåé
êâàë. êàòåãîðèè. Èñòåêàåò ñðîê ýòîé êàòåãî-
ðèè (â 2011 ã.). Ìîãó ëè ÿ çàùèòèòüñÿ ïî
âîñïèòàòåëüñêîé êàòåãîðèè, ðàáîòàÿ çàìåñ-
òèòåëåì ïî ÂÌÐ (èíîãäà çàìåùàþ îòñóòñòâó-
þùèõ âîñïèòàòåëåé)? 2. Âîñïèòàòåëü, êîòî-
ðàÿ áûëà àòòåñòîâàíà íà âûñøóþ êàòåãîðèþ
âîñïèòàòåëÿ (ñðîê èñò¸ê 1 àïðåëÿ 2009 ã),
ñ ÿíâàðÿ 2008 ãîäà äî 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íàõîäèëàñü â äåêðåòíîì îòïóñêå è ïî óõîäó
çà ðåá¸íêîì. Äîêóìåíòû ïîäàòü íå óñïåëà,
òàê êàê íàõîäèòñÿ â îòïóñêå. Ïî êàêîé êàòå-
ãîðèè åé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îïëàòà
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.?       Ä.À. 

1) Àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäèòñÿ ðàçäåëüíî ïî äîëæ-
íîñòÿì çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ è âîñïèòà-
òåëü. Âçàèìîó÷¸ò ïî òàêèì äîëæíîñòÿì íå
ïðîâîäèòñÿ. Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðó-
êîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ â 2011 ãîäó áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ïî íîâûì ïðàâèëàì (ñì. Ïðèêàç
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 24.03.2010 ¹ 209
«Î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»). 

2) Âîñïèòàòåëþ, êîòîðûé ïðèñòóïèò ê ðàáîòå ïî-
ñëå âûõîäà èç îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, áó-
äåò ðàçðåøåíî ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà ïîäòâåðæ-
äåíèå çàíèìàåìîé äîëæíîñòè òîëüêî ÷åðåç äâà
ãîäà ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà. Ïðè ýòîì òàêèõ îã-
ðàíè÷åíèé íå óñòàíîâëåíî â îòíîøåíèè àòòåñòà-
öèè íà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. Îäíàêî
òðåáîâàíèÿ ñ 2011 ãîäà ê ðàáîòíèêàì, àòòåñòóþ-
ùèìñÿ ïî äàííîé êàòåãîðèè, çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñÿòñÿ. Ïåðâàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ìî-
æåò áûòü óñòàíîâëåíà ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì, êîòîðûå: 

• âëàäåþò ñîâðåìåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
òåõíîëîãèÿìè è ìåòîäèêàìè è ýôôåêòèâíî ïðè-
ìåíÿþò èõ â ïðàêòè÷åñêîé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè; 

• âíîñÿò ëè÷íûé âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìå-
òîäîâ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ; 

• èìåþò ñòàáèëüíûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îáó-
÷àþùèìèñÿ, âîñïèòàííèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è ïîêàçàòåëè äèíàìèêè èõ äîñòèæå-
íèé âûøå ñðåäíèõ â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.



Диагностика по методике «Карта интере-
сов» показала выраженность среди уче-
ников девятых классов интересов к меди-
цине (26%), электрорадиотехни-
ке (25%), труду в сфере обслужива-
ния (23%), педагогике (21%), исто-
рии (21%), биологии (20%).

Здесь также наблюдались некоторые
особенности выраженности интересов
в отдельных классах. Так, в 9«а»
26,7% учащихся показали интерес
к электрорадиотехнике, химии, медици-
не, истории, в 9«б» — к исто-
рии (36,8%), математике (31,6%)
и искусству (26,3%). В 9«в» — к
труду в сфере обслуживания (40,9%),
электрорадиотехнике (27,3%), биоло-
гии (27,3%), истории (27,3%). 

После итоговой аттестации за курс ос-
новной школы дополнительно проводим
тестирование и собеседование. И уже по-
сле этого, с учётом интересов, склоннос-
тей и возможностей детей, их дарований,
общего уровня развития формируем про-
фильные классы. Психологи и классные
руководители помогают детям выбрать
профиль, спланировать жизненный сцена-
рий с учётом личностных особенностей
развития. Ребята выбирают профиль обу-
чения, учебные планы, предметы, соот-
ветствующие интересам и склонностям. 

Многолетняя диагностика показывает, что
существует корреляция между типом ин-
теллекта, типом профессии и успеваемос-
тью. При совпадении доминирующего ти-
па интеллекта и типа профессии учащие-
ся показывают более высокие результаты
по профильным предметам (например,
в физико-математическом классе домини-
рующий тип интеллекта — математичес-
кий, тип профессии — «человек — зна-
ковая система» и по алгебре, геометрии,
физике, информатике у таких учеников
«4» и «5». Но бывает очень трудно убе-
дить старшеклассника и его родителей
в целесообразности обучения по профи-
лю, соответствующему его индивидуаль-
ным особенностям, так как дети и роди-
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? Çäðàâñòâóéòå, ðàáîòàþ ó÷èòåëåì â øêîëå.
Âî âðåìÿ êàíèêóë (îñåííèõ, âåñåííèõ, çèìíèõ)

çàâó÷ ïðè íà÷èñëåíèè çàðïëàòû ñíèìàåò âûïëàòó çà
ïðîâåðêó òåòðàäåé, êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Ïðàâî-
ìåðíû ëè å¸ äåéñòâèÿ?      Ñìèðíîâà

Çàâó÷ âîîáùå òàêîé êîìïåòåíöèåé íå îáëàäàåò. Ðåêîìåí-
äóåì Âàì îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Ãîñòðóäèíñïåêöèþ, òàê
êàê âîïðîñ òðåáóåò ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè. 

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êòî èçäà¸ò ïðèêàçû íà
î÷åðåäíîé òðóäîâîé îòïóñê, êîìàíäèðîâêó è äð.

íà äèðåêòîðà øêîëû, à òàêæå ãäå õðàíèòñÿ òðóäîâàÿ
êíèæêà äèðåêòîðà øêîëû?      Êðèñòèíà Âàñèëüåâíà

Òðóäîâàÿ êíèæêà è ëè÷íîå äåëî äèðåêòîðà õðàíÿòñÿ ó ðàáî-
òîäàòåëÿ, ò.å. â îðãàíå âëàñòè, êîòîðûé íàçíà÷èë åãî íà òàêóþ
äîëæíîñòü. Â îòíîøåíèè îòïóñêà, ãðàôèê îá îòïóñêàõ ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ çà
äâà ìåñÿöà äî íà÷àëà ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà. Â òàêîé
ãðàôèê ìîæåò áûòü âêëþ÷¸í ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè. Åãî
îòïóñê ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ó÷ðåäèòåëåì. Â ýòîì ñëó÷àå ïîñëå
óòâåðæä¸ííîãî ãðàôèêà äèðåêòîð èìååò ïðàâî îôîðìèòü
îòïóñê è íà ñåáÿ ñàìîãî. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðèêàç îá îò-
ïóñêå äèðåêòîðà øêîëû ìîæåò áûòü îôîðìëåí íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

? ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ 23 ãîäà.
Â àâãóñòå õî÷ó ïåðåéòè â øêîëó, â êîòîðîé ïðåä-

ëàãàþò 30 ÷àñîâ ñòàâêè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
ïåðâîãî êëàññà áåç ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ. Çà÷ò¸òñÿ ëè
ðàáîòà êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïåðâîãî êëàññà äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè ïî âûñëóãå ëåò?      Íàòàëèÿ

Ñòàâêè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ íå ìîæåò áûòü, òàê êàê òàêîé
äîëæíîñòè íåò íè â îäíîì äîêóìåíòå äîëæíîñòåé ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ñêîðåå âñåãî, Âàì ïðåäëàãàþò ðàáîòó ïî
äîëæíîñòè êëàññíûé âîñïèòàòåëü. Îäíàêî íàäî ïîìíèòü, ÷òî
ñîâðåìåííûå äîêóìåíòû, íàïðèìåð, Ïðèêàç Ìèíçäðàâñîö-
ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14.08.2009 ¹ 593 «Îá óòâåðæäåíèè Åäè-
íîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâî-
äèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ, ðàçäåë «Êâàëèôèêàöèîí-
íûå õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ»
íå ñîäåðæàò íàèìåíîâàíèå òàêîé äîëæíîñòè. Â äàííîé ñèòó-
àöèè Âàøà äîëæíîñòü ìîæåò èìåíîâàòüñÿ è êàê âîñïèòàòåëü.
Òîãäà íàäî ïîìíèòü, ÷òî â ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî äàííîé
äîëæíîñòè ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåí ðàçíûé îáú¸ì íîðìû
ðàáî÷åãî âðåìåíè (ñì. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
03.04.2003 ¹ 191 «Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè (íîðìå ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çàðà-
áîòíîé ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»).

Ðàáîòà â äîëæíîñòè âîñïèòàòåëÿ âîéä¸ò â ñòàæ äëÿ äî-
ñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ïðè
âûïîëíåíèè ðàáîòû â îáú¸ìå ïîëíîé ñòàâêè. 
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тели часто ориентируются на престижность
будущей профессии.

Нельзя, конечно, говорить о полном соответ-
ствии какого-либо типа интеллекта профилю
класса, но можно говорить о наличии опреде-
лённых тенденций. Обобщённые показатели
представленности того или иного типа интел-
лекта в профильных классах за шесть лет
указывают на преобладание в гуманитарных
классах учащихся с вербальным (31,1%)
и пространственным типами интеллекта,
в физико-математическом — математическо-
го (34,2%) и пространственного (28%), в ес-
тественно-научном — математическо-
го (29,2%) и пространственного (25,2%).
Данные за отдельные годы подтверждают эти
положения. 

Êóëüòóðà òðóäà áóäóùåé ïðîôåññèè 

Овладение трудовыми навыками предполагает
«погружение» в конкретную профессиональ-
ную область с соответствующей ей системой
профессиональных ценностей, трудовой моти-
вации. Речь идёт о формировании представле-
ний о необходимости трудиться, принося
пользу как себе, так и обществу, потребности
в постоянном профессиональном, а значит,
и личностном самосовершенствовании как час-
ти общей системы ценностей и жизненных
норм старшеклассника.

Формирование системы нравственных ценнос-
тей, связанных с определённой областью про-
фессиональной деятельности, делает возмож-
ным построение старшеклассником «идеально-
го образа» профессионала, помогает ответить
на вопрос о том, каким должен быть настоя-
щий профессионал, к развитию каких качеств
в себе он должен стремиться. «Идеальный
образ» профессионала в старших классах
школы создаётся усилиями педагогов в систе-
ме допрофессиональной подготовки, включая
представления о необходимом уровне владения
профессиональными навыками, ответственнос-
ти, исполнительности и т.д.

Работа над формированием важнейших ком-
понентов процесса профессионального, а,
значит, и личностного, и жизненного само-
определения ведётся в школе через систему
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? Íå ñìîãëè áû Âû îáúÿñíèòü, ïî÷åìó
â ñåëüñêîé øêîëå (174 ÷åëîâåêà) ïîëî-

æåíî òîëüêî 0,5 ñòàâêè çàâó÷à, à çàì. äèðåê-
òîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå èëè ñòàðøåé
âîæàòîé âîîáùå íåò ñòàâêè? Âñÿ âåäü ðàáîòà
âûïîëíÿåòñÿ íå íà 0,5 ñòàâêè, à ïîëíîñòüþ,
ðàâíî êàê è âîæàòñêàÿ. Ýíòóçèàñòîâ òîëüêî
íà íå¸ òðóäíî íàéòè.     Í.È.

Íà ñàìîì äåëå äàííàÿ ïðîáëåìà ðåãóëèðóåòñÿ ñà-
ìèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì. Ðå÷ü èä¸ò
î øòàòíîì ðàñïèñàíèè. Ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» ñîñòàâëåíèå øòàòíîãî ðàñïè-
ñàíèÿ — ýòî êîìïåòåíöèÿ øêîëû. Çàêîííîñòü îã-
ðàíè÷åíèÿ ñòàâîê, êîòîðûå ñåé÷àñ ÷àñòî ïðèìå-
íÿþò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè óò-
âåðæäåíèè ñìåòû îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ìîæíî îáæàëîâàòü â ïðîêóðàòóðå è ñóäå. 

Ýòî ïðîáëåìà íå òîëüêî ñåëüñêîé øêîëû, íî ðå-
øàòü å¸ ìîæåò òîëüêî ñàìà øêîëà âìåñòå ñ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

? Ìåíÿ íàçíà÷èëè çàâó÷åì íà 0.5 ñòàâêè.
Ïðè ýòîì äàþò ñòàâêó ïðåïîäàâàòåëüñêîé

ðàáîòû, ÷òîáû íå òåðÿòü ïåä. ñòàæ. Ñêàæèòå,
ïîæàëóéñòà, òàê ëè ýòî íåîáõîäèìî èëè ìîæ-
íî îáîéòèñü ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ? 
Åëåíà Âàñèëüåâíà

Åñëè Âû áóäåòå çàâó÷åì ïî ó÷åáíîìó ïðîöåññó
èëè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, òî ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîòû ïî öåëîé ñòàâêå äàííûé ïåðèîä ðàáîòû
âîéä¸ò â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ïåícèè.
Òîãäà îáú¸ì ó÷åáíîé íàãðóçêè íå èìååò çíà÷åíèÿ. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè îáú¸ìå 0,5 ñòàâêè çàâó÷à Âà-
øà ðàáîòà íå ïîòåðÿëà çíà÷èìîñòè â ïðàâå íà äî-
ñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè, Âàì íåîáõîäèìî
âûïîëíÿòü åù¸ 0,5 ñòàâêè. Ýòî ìîæåò áûòü ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ èëè ó÷åáíàÿ íàãðóçêà.

? Èìååò ëè ïðàâî äèðåêòîð øêîëû, çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ïî ÍÌÐ âåñòè

12 ÷àñîâ, åñëè ýòî íå óùåìëÿåò èíòåðåñû
äðóãèõ ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ. Êàêèì íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì ðåãóëèðóåòñÿ äàí-
íûé âîïðîñ? 
Îêñàíà Âèêòîðîâíà

Ëîêàëüíûìè àêòàìè Âàøåé îðãàíèçàöèè. Ðåêî-
ìåíäóåì òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ï. 2 «æ» 
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíòðóäà ÐÔ îò 30.06.2003
¹ 41 «Îá îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû ïî ñîâìåñòè-
òåëüñòâó ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ, ôàðìà-
öåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû». 



ностям, условиям определённой социально-
экономической ситуации, способность ори-
ентироваться в существующем многовариа-
тивном спектре профессий.

Развивается умение оценивать себя
и свои возможности в конкретной про-
фессии, освоить усложняющиеся роли:
наблюдатель — участник — творец, си-
туацию, в которой приходится трудить-
ся, и на основе этой оценки делать вы-
воды о своих перспективах, строить
профессиональные планы, модель собст-
венного профессионального будущего.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 

На протяжении многих лет мы сотрудни-
чаем с Нижневартовским государствен-
ным гуманитарным университетом, фили-
алами Тюменского государственного неф-
тегазового, Южно-Уральского государст-
венного университетов, Санкт-Петербург-
ским гуманитарным университетом проф-
союзов, профессиональным колледжем,
медицинским училищем. Социальное
партнёрство с учреждениями профессио-
нального образования позволяет осущест-
вить логичный переход от профильного
к профессиональному образованию. 

В рамках сотрудничества с филиалом
Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета в школе есть индуст-
риально-технологический профиль обуче-
ния. Преподаватели университета ведут
профильные элективные курсы: «Техно-
логия», «Основы материаловедения»,
«Прикладная математика», «Основы
нефте- и газодобычи».

Результатом этого социального партнёр-
ства стало то, что на итоговой аттеста-
ции все ученики этого профильного клас-
са сдают экзамен по технологии на «4»
и «5», 60–65% выпускников этого про-
фильного класса ежегодно поступают
в Нижневартовский филиал Тюменского
государственного нефтегазового универ-
ситета.

элективных курсов, допрофессиональной
подготовки, которая включает курсы
«Пользователь персонального компьютера»,
«Основы медицинских знаний», «Швейное
дело», «Основы изобразительной грамо-
ты», «Парикмахерское искусство», 
«Основы журналистики».

Осваивая умения и навыки работы в рамках
конкретной специальности, учащиеся десятых
и одиннадцатых классов получают представ-
ление о той или иной профессиональной об-
ласти, развивают в себе (с помощью педаго-
гов и психологов) способность анализировать
разнообразные виды деятельности с точки
зрения их соответствия желаниям и возмож-
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? Ìîæåì ëè ïðèíÿòü íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî ìåòî-
äèñòà ñîòðóäíèêà, êîòîðûé íå îòðàáîòàë 2 ãîäà

íà äîëæíîñòè ìåòîäèñòà, íî ïðè ýòîì èìååò ñòåïåíü
êàíäèäàòà íàóê?    Èðèíà Áåëàÿ

Ïåðåâîä ðàáîòíèêîâ íà äîëæíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî-
ãëàñíî ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòàì îðãàíèçàöèè. Êâà-
ëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè óñòàíàâëèâàåò àòòåñòàöèîííàÿ
êîìèññèÿ. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
îá óñòàíîâëåíèè åìó íåîáõîäèìîé êàòåãîðèè. 

? Âõîäèò ëè ðàáîòà ó÷èòåëåì â øêîëå-ãèìíàçèè
â ïåðå÷åíü ó÷ðåæäåíèé, âðåìÿ ðàáîòû â êîòî-

ðûõ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè? Ïðåäñòàâèòåëè Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà óòâåðæäàþò, ÷òî ðåøèòü ýòîò âîïðîñ
ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñóä.    Èëüÿñ Èëüñóðîâè÷

Âîçìîæíî, íàïèñàíèå â òðóäîâîé êíèæêå íàèìåíîâàíèÿ
Âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ¹ 781.
Â ýòîì äîêóìåíòå óêàçàíû øêîëû âñåõ íàèìåíîâàíèé
è ãèìíàçèè. Óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâèå íàèìåíîâàíèå îðãà-
íèçàöèè äàííîìó äîêóìåíòó âîçìîæíî òîëüêî â ñóäå. 

? Ó÷àùèåñÿ 1-ãî êëàññà îáó÷àëèñü 5 äíåé â íåäåëþ
(20 ÷àñîâ). Ìîãóò ëè ó÷àùèåñÿ 2-ãî êëàññà îáó-

÷àòüñÿ òîæå 5 äíåé â íåäåëþ? Â äàííîé øêîëå ñî
2-ãî êëàññà 6-äíåâíàÿ íåäåëÿ (22–25 ÷.).       Êñåíèÿ

Åñëè â äàííîé øêîëå ñî âòîðîãî êëàññà øåñòèäíåâêà,
òî ýòî íå íàðóøàåò ïðàâ ó÷àùèõñÿ è ñîîòâåòñòâóåò ÑàíÏèÍ
2.4.2.11768-02. Íå çàáóäüòå, ÷òî ó âòîðîêëàññíèêîâ äðó-
ãîé ó÷åáíûé ïëàí, ñëåäîâàòåëüíî, è ðåæèì ó÷¸áû èíîé. 




