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ÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÍÎÂÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ
óñëîâèÿõ 

Ëþáîâü Àôà�àñüåâ�à Ïðî�è�à, 
начальник Управления образования администрации г. Усть-Илимска

ÓÏ

Ñèñòå�à îáðàçîâà�èÿ �îëæ�à ñòàòü îòêðûòîé �ëÿ ÷åëîâåêà è �ëÿ îáùåñòâà.
Îñ�îâ�àÿ è�åÿ îòêðûòîãî îáðàçîâà�èÿ — âûõî� îáñóæ�å�èÿ ïðîáëå� çà ðà�êè
âå�î�ñòâå��îé ñòðóêòóðû. Òàêîå îáðàçîâà�èå ñïîñîá�î ñîîòâåòñòâîâàòü
ïîòðåá�îñòÿ� îáùåñòâà, ðåàãèðîâàòü �à îáðàçîâàòåëü�ûå è�òåðåñû ãðàæ�à�.
Ïðè ýòî� �å�ÿåòñÿ õàðàêòåð, ïðè�öèïû è ôó�êöèè óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå�: 
åãî îòëè÷èòåëü�îé îñîáå��îñòüþ ñòà�îâèòñÿ ïðî�óêòèâ�îñòü, �àöåëå��îñòü 
�à ïîëó÷å�èå êî�êðåò�îãî, ëè÷�îñò�î è îáùåñòâå��î ç�à÷è�îãî ïðî�óêòà
ïðåîáðàçóþùåé �åÿòåëü�îñòè — �îâîãî êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ, �îâûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ. 

● открытое образование ● проектно-программный метод ● механизмы
управления ● общественная экспертиза 

Ïðèíöèï îòêðûòîñòè
è îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ 

Этот принцип становится приори-
тетным для управления. Этот
принцип предполагает достижение
общественного согласия, на основе
которого власть, общество, бизнес,
общественные организации и про-
фессиональное педагогическое сооб-
щество принимают на себя обяза-
тельства: совместно продвигать
в муниципальной системе иннова-
ционные образовательные проекты.
Достигаемое в процессе взаимодей-
ствия общественное согласие позво-
ляет выстроить конструктивные
взаимовыгодные отношения.

Ïðîåêòíî-ïðîãðàììíûé ìåòîä 

Ведущий метод продуктивного уп-
равления образованием — проект-
но-программный метод. Он исполь-
зуется при разработке, апробации

и внедрении целевых программ по раз-
личным направлениям инновационного
развития образования; целевом и мно-
гоканальном финансировании проектов
и программ; создании механизмов рест-
руктуризации бюджетных затрат на ос-
нове качественной оценки результатов
образования.

Проектно-программный метод активи-
зирует межотраслевые отношения, за-
трагивая многие муниципальные орга-
низации и учреждения. Так, в г. Усть-
Илимске работают сегодня по восьми
целевым долгосрочным программам,
среди которых — долгосрочные целе-
вые, межведомственные программы,
проекты «Школа кадрового резерва»,
«Общественная экспертиза образова-
ния», «Благотворительный марафон»
и т.д.

К разработке образовательного проек-
та или целевой программы в рамках



Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà 
îáðàçîâàíèÿ 

Характер дискуссии, возникшей сегодня
по поводу новых образовательных стан-
дартов, говорит об отсутствии механиз-
мов продуктивного вовлечения граждан
в проблематику современного образова-
ния накануне того, как будут приняты
столь радикальные решения. Стандарты
стали источником «шоковой терапии»
для общества, которое не было готово
к коренным преобразованиям школы.
Нужны механизмы «выращивания»
в гражданском обществе новых ценнос-
тей образования. 

Такими механизмами могут стать перего-
ворные площадки разного уровня и содер-
жания, в составе которых — представите-
ли профессионального и гражданского со-
обществ. Одна из таких переговорных
площадок — общественная экспертиза об-
разования, цель которой — гражданское
осмысление проблем образования, направ-
ленное на его развитие. С помощью об-
щественной экспертизы общество получает
реальную возможность оценивать качество
образования (сегодня в общественном со-
знании отсутствуют чёткие представления
о качественном образовании). 

Для того, чтобы общественная эксперти-
за как переговорная площадка состоя-
лась, необходимо продуцировать собы-
тия — «точки роста» школьного образо-
вания, притягивающие внимание и вызы-
вающие стремление граждан к диалогу.
Важное значение имеет здесь уровень
профессиональной зрелости образователь-
ного сообщества, наличие у него готовно-
сти к экспертной позиции по отношение
к себе. 

Итак, экспертиза — это прежде всего
открытое определение стратегических
ориентиров в образовании, обсуждение
возможных путей их воплощения.
При этом обе стороны диалога персони-
фицируются — вместо размытого и нео-
формленного общественного заказчика

заявленного направления предъявляются
следующие требования: развёрнутое, вклю-
чая долгосрочные эффекты, концептуальное
обоснование продуктивности проекта
с ориентацией на приоритеты социально-
экономического развития территории; опо-
ра на имеющиеся ресурсы.

Ïðèíöèïû è ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ 

Ведущие принципы управления в совре-
менный переходный период модернизации
образования — динамичность, диалогич-
ность, открытость принимаемых решений
и восприимчивость к изменениям. В связи
с этим появляются новые функции управ-
ления, главные из которых — предвиде-
ние изменений и их нормирование. «Слы-
шать зов новизны», ощущать потребности
и мотивы людей, выбирать идеи и спосо-
бы их реализации, создавать образ новой
образовательной реальности, проводить
экспертизу результатов, разрабатывать но-
вые нормы деятельности — это далеко не
полный перечень задач управления в со-
временных условиях развивающегося от-
крытого образования. Кроме того, обяза-
тельной функцией управления остаётся
обеспечение гражданской дискуссии в от-
ношении приоритетных направлений раз-
вития образования.

Приоритетные механизмы продуктивного
управления образованием — развитие
гражданских институтов управления; внед-
рение эффективных экономических механиз-
мов, повышение инвестиционной привлека-
тельности муниципальной системы образо-
вания; создание образовательных комплек-
сов разной целевой направленности.

Развитие гражданских институтов обеспе-
чивается заложенным в Федеральный за-
кон «Об образовании» характером госу-
дарственно-общественного управления, ко-
торый необходимо реализовать на условиях
опережения многих других процессов в об-
разовании. 
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появляется эксперт, рефлектирующий разде-
ляемую в обществе идею, способный к поста-
новке задач в процессе дискуссии. Его парт-
нёром в дискуссии выступает не образова-
тельное сообщество в целом, а конкретная
школа, конкретный учитель, способный ста-
вить задачи собственного развития. 

Качество экспертизы зависит от компетент-
ности и опыта специалистов-экспертов. Экс-
перт должен быть человеком, владеющим
этикой и методологией экспертной деятель-
ности, чувствительным к новому. Таких спе-
циалистов необходимо готовить. Для этого
надо разработать соответствующую образо-
вательную программу, предусматривающую
как минимальные теоретические основы оце-
ночных процедур, так и показатели резуль-
тативности изучаемого явления, ведения дис-
куссии, оформления экспертных заключений
и т.п. Важную роль играет подход к отбору
экспертов. Ими могут стать родители уча-
щихся, представители работодателей, обще-
ственных организаций, городской думы, ад-
министрации города. 

Поскольку общественная экспертиза образо-
вания пока в стадии становления, обозначим
риски, связанные с её внедрением в широкую
практику образования. В самых общих чертах
можно выделить в качестве основной следую-
щую проблему — трудность преодоления
эгоцентрической позиции педагогов и пред-
ставителей гражданского общества, в каждом
конкретном случае представленном людьми со
своими интересами. Главный риск заключает-
ся в неготовности партнёров к продуктивному
диалогу, ведь он предъявляет особые требо-
вания к обеим сторонам.

В качестве возможных условий преодоления
рисков можно выделить развитие информаци-
онно-технологической среды; создание инсти-
тута экспертов-консультантов в области инно-
вационного развития; разработку и издание
соответствующей методической литературы;
перенос обсуждения проблем развития обра-
зования в медиапространство.

Общественная экспертиза образования как
механизм продуктивного управления спо-
собна обеспечить ряд необходимых эффек-
тов: во-первых, перевести инновационное

образование из статуса дополнитель-
ного в статус основного; во-вторых,
перевести образование из затратной
сферы в инвестиционно привлека-
тельную сферу общественного произ-
водства, что позволит увеличивать
приток средств в образование; в-тре-
тьих, отработать механизмы управле-
ния школами при изменении органи-
зационно-правовых форм их деятель-
ности и большей экономической са-
мостоятельности, и усилении ответст-
венности школ за эффективность об-
разовательного процесса, результаты
деятельности; в-четвёртых, взаимо-
действие учреждений профессиональ-
ного образования и работодателей,
обеспечивающих привлечение в сферу
образования дополнительных матери-
альных, интеллектуальных и иных
ресурсов.

Ìåõàíèçìû óïðàâëåíèÿ 

Инновационное развитие образования,
предусмотренное в новом законода-
тельстве, направлено на внедрение эф-
фективных финансовых и экономичес-
ких механизмов, обеспечивающих вы-
сокое качество образовательных про-
цессов и эффективность расходования
бюджетных средств, а также повыша-
ющих инвестиционную привлекатель-
ность образования.

Неэффективность расходования
средств, выделяемых на образование,
очевидна: прежде всего это связано
с сохранением в образовании как от-
расли финансовых и экономических
механизмов, доставшихся в наследство
от затратной уравнительной экономи-
ки. Переход от финансирования обра-
зовательных учреждений к финансиро-
ванию потребителей образовательных
услуг должен стать основой современ-
ной бюджетной экономики образова-
ния. Очень важна также экономичес-
кая мотивация педагогов к своему
профессиональному росту.



тивную базу муниципальными правовыми
актами. Базовые принципы модели: клас-
терный подход; информационная откры-
тость; ориентация на рынок труда муни-
ципалитета и региона; мобильность про-
грамм профессиональной подготовки; не-
прерывность и преемственность образо-
вательных программ. 

Образовательные комплексы ориенти-
рованы на перспективы экономическо-
го, социального и культурного развития
территории, а также учитывают её спе-
цифику. Эти комплексы создаются на
конкурсной основе — при разработке
муниципальных или общественных ин-
новационных образовательных проек-
тов, внедряющих и апробирующих но-
вое содержание образования и образо-
вательные технологии; опираются на
технологии сетевого взаимодействия
образовательных учреждений школ
с другими учреждениями и организаци-
ями в местном сообществе
(общественными институтами, бизне-
сом, вузами и т.д.).

* * * 
Для того чтобы управление было про-
дуктивным, нужен прежде всего особый
тип мышления руководителя — и не
только школы, а управленцев всех уров-
ней, отвечающих за развитие различных
сфер жизнедеятельности общества. ÍÎ

В числе базовых механизмов управления
экономикой назовём внедрение муниципаль-
ной модели многоканального финансирова-
ния образовательных учреждений всех
уровней, типов и видов; новую систему оп-
латы труда, направленную на повышение
качества образования, что обеспечивает его
инвестиционную привлекательность.

Îáðàçîâàòåëüíûå êîìïëåêñû 

Механизм создания образовательных ком-
плексов разной целевой направленности
предполагает интеграцию ресурсов террито-
рии, прогностическое выстраивание и реа-
лизацию образовательных и профессиональ-
ных траекторий всех участников образова-
тельного процесса. Примером может слу-
жить комплекс организаций непрерывного
профессионального образования, обеспечи-
вающий образование с уровня получения
знаний и компетенций на основе государст-
венных стандартов и выбора профиля обра-
зования и профессии на стадии общего об-
разования до уровня профессионального об-
разования.

Такой комплекс формирует систему профес-
сионального образования в рамках действу-
ющего федерального и регионального зако-
нодательства, позволяет дополнять норма-
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